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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ИСЛАМСКИХ ДУХОВНЫХ ЛИДЕРОВ В ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 
В исследовании выявлено, что источниками существования духовных лидеров являлись: отчисление 

закята, плата за совершение ритуальных обрядов и за обучение в конфессиональных школах, пожертвова-
ния (садака, вакуф), средства от занятия сельским хозяйством и иными видами деятельности. Отсутст-
вовала единая фиксированная плата за выполнение религиозных обрядов. Благосостояние духовных лиц 
напрямую зависело от размеров религиозной общины и уровня доходов ее членов. В целом, материальное 
положение мулл было выше по сравнению с большинством верующих. 

 
Ключевые слова: мечеть, мусульмане, мулла, имам, муэдзин, азанчей, мусульманская община, 

вакуф. 
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Введение 
Приверженцами ислама на территории Тобольской губернии в дореволюционный период 

являлись татары и бухарцы. Мусульмане компактно проживали в Тобольском, Тарском, Ялуто-
ровском, Тюменском округах (уездах), незначительное число расселилось в Ишимском и Кур-
ганском округах (уездах). Главную роль в жизни мусульманских общин играли духовные лица. 
Они представляли собой особую социальную группу. Помимо религиозных обязанностей, ими 
выполнялись административные функции, возложенные на них имперской властью. Под терми-
ном «исламские духовные лидеры» мы понимаем лиц, занимавших те или иные духовные 
должности в мусульманских общинах. В религиозных общинах духовные лидеры были в основ-
ном представлены имамами (руководители общей молитвы), зачастую совмещавшими должно-
сти хатыбов (проповедников) и муэдзинами/азанчеями (лица, призывавшие на молитву). Слу-
жителей мечети верующие обычно называли «мулла».  

Последние два десятилетия исследователи проявляли интерес к мусульманским духовным 
лицам, служившим в Тобольской губернии. Различные аспекты, связанные с их формировани-
ем, положением, деятельностью рассмотрены А.Г. Селезневым и др. [2009], А.Г. и И.А. Селез-
невыми [2013], Г.Т. Бакиевой [2011, 2020], П.К. Дашковским и др. [2012], Е.А. Шершневой [2012], 
Р.Н. Павлиновой и др. [2018], А.Н. Старостиным и др. [2020], Г.Ш. Мавлютовой [2018, 2023], 
Г.Ч. Файзуллиной и др. [2023a, 2023b]. При этом нельзя утверждать, что исламские духовные 
лидеры в Тобольской губернии изучены комплексно. В частности, отсутствует всесторонний 
анализ материального положения мусульманских духовных лиц.  

В данной статье изучаются факторы и источники, формы и размеры материального обе-
спечения исламских духовных лидеров в Тобольской губернии. Хронологические рамки охваты-
вают период второй половины XIX — начало XX в. Первая дата совпадает с проведением «ве-
ликих реформ», способствовавших социально-экономическим изменениям в обществе, в том 
числе в духовной сфере. Второй хронологический рубеж обусловлен революционными собы-
тиями 1917 г., приведшими к пересмотру основ государственной и политической жизни страны. 
Исследование осуществлялось на основе микроисторического подхода, позволяющего рекон-
струировать историческую картину жизни конкретной социальной группы одного из регионов 
Западной Сибири, а также с опорой на общенаучные методы познания: аналитический, сравни-
тельный, систематизации. Источниковую базу работы составили правовые акты, делопроизвод-
ственные и статистические документы, нарративные материалы. Комплекс делопроизводствен-
ных документов представлен приговорами, прошениями, рапортами мусульманских общин, 
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имамов, иных лиц. Статистические данные извлечены из опубликованных и неопубликованных 
документов. Среди опубликованных статистических источников наибольшую ценность пред-
ставляет труд С.К. Патканова «Экономический быт государственных крестьян Богандинской, 
Бухарской, Кашегальской, Червишевской и Яровской волостей Тюменского округа Тобольской 
губернии» [2003]. Кроме того, использованы статистические сведения об экономическом поло-
жении Кашегальской волости Тюменского уезда, отложившиеся в фондах государственного ар-
хива Тюменской области, а также нарративные источники — дневники сотрудников Централь-
ной (Противомусульманской) миссии, действовавшей в Тобольской губернии в начале XX в.  

 
Результаты и обсуждение 
В Тобольской губернии в пореформенный период наблюдался рост численного состава му-

сульманских духовных лиц. По данным за 1912 г., их насчитывалось в Ялуторовском уезде — 
22, Тюменском уезде — 74, г. Таре и Тарском уезде — 76, Тобольском уезде — 139. Общее 
число составляло 326 чел. (табл.). Основная часть имамов и муэдзинов были сельскими. 

 

Общее число мусульманских духовных лиц в Тобольской губернии в 1912 г. * 
The total number of Muslim clergy in the Tobolsk province in 1912 

 

Города, уезд Число 
Курган, Курганский 3 
Ялуторовский 22 
Тобольск 2 
Тобольский 139 
Ишимский 10 
Тюменский 74 
Тара, Тарский 76 
Всего 326 

 
Таблица составлена по: [ГА в г. Тобольске, Ф. И 417, оп. 1, д. 589, л. 2]. 
 

Духовные лица, служившие в мусульманских общинах, не получали материальной под-
держки от государства. Как правило, община брала на себя обязанность по их содержанию. В 
1863 г. жители юрт Вагайских Тобольского округа ходатайствовали о постройке новой мечети 
вместо пришедшей в ветхость. Верующие сообщали, что содержание мечети и духовных лиц 
при ней «принимают на себя» [Национальный архив РБ. Ф. И-295, оп. 3, д. 5728, л. 1]. В 1895 г. 
мусульмане, принадлежащие к Тарской соборной мечети, в избирательном приговоре указали, 
что берут на себя обязательство содержать муллу «…согласно Магометанской религии и зако-
на» [ГА в г. Тобольске. Ф. И 152, оп. 35, д. 555, лл. 3–4]. В Тобольской губернии исламские ду-
ховные лидеры не были освобождены от уплаты повинностей. Они выплачивали все налоги и 
сборы того сословия, к которому принадлежали. Только добрая воля мусульманской общины 
могла освободить их от податной льготы. В этих случаях общинники распределяли ее между 
собой. В 1864 г. мулла юрт Токузских направил в Оренбургское магометанское духовное собра-
ние (далее — ОМДС) прошение. В нем он ходатайствовал об освобождении его от податей и 
сборов, выплачиваемых наравне с общинниками [Национальный архив РБ. Ф. И-295, оп. 3,  
д. 6026, л. 1]. ОМДС сообщило имаму, что оно не может освободить его от платежей, «зависит 
совершение от воли того общества, которому он служит» [Там же, л. 3]. Какая-то часть сельских 
духовных лиц продолжала работать на земле. Об этом свидетельствуют данные I Всероссий-
ской переписи населения 1897 г. Так в юртах Усть-Ишимских Тарского округа Речапов Муха-
метбога (58 лет) занимался «богослужением (мулла)», а его вспомогательной деятельностью 
являлось «земледелие» [ГА в г. Тобольске. Ф. И 417, оп. 2, д. 2538, л. 21 об. –22]. В тех же юр-
тах у Тавлетбакиева Юмаша (35 лет) зафиксировано основное и единственное занятие «бого-
служение, азанчей мечети» [Там же, л. 31 об. –32]. В юртах Старицких Тобольского округа в 
сведениях об Аптрашите Ишмухаметове (71 год) его главным занятием указано «земледелие», 
а дополнительным — «мулла». У одного из его сыновей, Малет-али (26 лет) в графе основное 
занятие обозначено «мулла», а вспомогательное — «земледелец» [Там же, д. 614, лл. 6–7]. В 
том же населенном пункте показан Аптрашитов Мухаметалимов (40 лет). Его основным видом 
деятельности записано «земледелец», а дополнительным — «азанчей» [Там же, лл. 8–8 об.]. В 
юртах Эскалбинских Тобольского округа проживал Сафаров Масхуд (51 год). В данных о нем 
указано, что его основное занятие «мулла», об иной деятельности информация отсутствует 
[Там же. Ф. И 417, оп. 2, д. 720, л. 67 об.–68]. Таким образом, для одной части исламских духов-
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ных лидеров религиозная деятельность приносила основной доход, для другой части она явля-
лась дополнительным средством существования. 

К числу источников дохода мусульманских духовных лиц относилось отчисление закята 
или общественная запашка земли. Закят — уплата очистительной милостыни в пользу нуж-
дающихся. Мусульманин обязан выплачивать ее, когда достигает половой зрелости, является 
психически здоровым, лично свободным и не является должником; если в течение года он был 
собственником средств, превышающих его собственные основные потребности, а его имущест-
во, богатство возросло. Если увеличение средств отсутствует, закят уплачивается только с золо-
та и серебра. Для мусульман, занимающихся земледелием, предусмотрен особый вид закята — 
ушр/гушр в размере 1/10 части собранного урожая. Если крестьянин платит за орошение участка, 
он сокращается до 1/20 части. Ушр должен отчисляться с урожая пшеницы, ячменя, проса, ри-
са, арбузов, огурцов, баклажанов, маслин, кунжута, клевера, сахарного тростника, фруктов, с 
собранного меда. Для лиц, занятых в сельском хозяйстве, выращенные ими продукты питания 
становятся дозволенными по шариату (халяль) только в том случае, если они неукоснительно 
уплачивают с них ушр [Денисов, 2012, с. 86]. Более желательным является передача закята 
неимущим, а также лицам, посвятившим себя служению Аллаху. Мусульмане в Тобольской гу-
бернии платили ушр. Исследователь С.К. Патканов, изучавший Тюменский округ во второй по-
ловине XIX в., писал: «Жалованья муллы не получают и питаются по большей части своими 
трудами. От общественников они пользуются, во-первых, хлебом из десятого снопа, который 
каждый мусульманин обязан жертвовать в пользу церкви; этот хлеб или соответствующая сум-
ма денег делится между муллой, муэдзином и беднейшими, но естественно, что в небольших 
юртах и при слабом развитии земледелия между татарами эта помощь незначительна» [2003, 
с. 25]. Иные документы также подтверждают выплату ушра. В 1860-е гг. жители юрт Нижнебех-
теревских Тобольского округа платили мулле «по закону магометанскому… ругу из десяти один 
сноп» и сверх того по прошествии поста Рамазан по 4 фунта с каждой души пшеницы» [Нацио-
нальный архив РБ. Ф. И-295, оп. 3, д. 6711, л. 1]. По сведениям на 1870 г., в Тюменском округе 
духовные лица 22 мечетей получали от верующих пятую часть хлебов. Но из-за частных навод-
нений и неурожаев только 1/3 часть населения выделяла духовенству хлеб, остальные не мог-
ли себе это позволить из-за нехватки средств [Бакиева, 2011, с. 58].  

Значимым финансовым источником для мусульманских духовных лиц были вознагражде-
ния от верующих за совершение обрядов никах (бракосочетание), исем кушу (имянаречение), 
джаназа (похоронная молитва) и иных. Д.Ю. Арапов указывает, что государственное регулиро-
вание жизнедеятельности мусульманских общин привело к установлению фиксированных раз-
меров сборов за выполнение обрядов жизненного цикла. По его сведениям, в начале XIX в. за 
совершение джаназа и никах эта сумма не могла превышать 20 коп. В конце XIX в. в сельской 
местности плата мулле составляла: за проведение джаназа от 20 коп. до 2 руб.; за совершение 
никах от 15 до 20 коп.; за составление обязательного брачного договора от 1 до 2 руб. В горо-
дах вознаграждение духовных лиц могло быть выше [Ислам…, 2001, с. 318]. Имеются и иные 
данные по оплате труда мулл за совершаемые обряды. Размеры вознаграждений духовных 
лидеров не были строго определены, они зависели от благосостояния и усмотрения дающего. 
Например, за совершение обряда исем кушу мулла получал не более 10 коп. в сельской мест-
ности и 50–60 коп. в городе. Величина платы за проведение никах рассчитывалась как 1/40 
часть калыма, т.е. 2,5 коп. с каждого рубля [Денисов, 2012, с. 87]. Размер калыма мог варьиро-
ваться. В Тюменском округе во второй половине XIX в. татары за невесту платили 25–200 руб. 
калыма [Патканов, 2003, с. 25]. Если плата за совершение никах рассчитывалась по 2,5 коп. с каж-
дого рубля, то мулла в Тобольской губернии получал от 50 коп. до 5 руб. В Оренбургской губернии 
на рубеже XIX–XX вв. эта сумма составляла от 1 до 3 руб. [Денисов, 2012, с. 87]. В Тобольской 
губернии за проведение обрядов духовные лица принимали вознаграждения не только в денеж-
ном выражении, но и в вещественном. Например, в пользу муллы поступали «…кожа и кости жи-
вотных, съеденных при погребении и на поминках [Патканов, 2003, с. 25]. В целом, доходы духовных 
лиц от совершения обрядов были нестабильны. Во многом они зависели от размеров общины, часто-
ты событий, происходящих в ней, и уровня материального благосостояния верующих. 

Существенной статьей дохода мулл являлись добровольные пожертвования верующих. 
Наибольшие платежи поступали в религиозные праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам. Во 
второй половине XIX в. «…после поста (Рамазана, Ураса) всякий правоверный дает мулле  
8 фунтов ячневой муки, или 4 фунта пшеничной, или деньгами 7–8 коп., в зависимости от того, 
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стоит ли один пуд пшеничной муки 70 или 80 коп. … шкуры и частью мясо животных, убитых во 
время праздника Курмона» [Там же]. В отличие от закята, садака (милостыня, подаяние) после 
завершения месяца Рамадан следовало уплатить независимо от материального положения 
мусульманина. Семейные бюджеты мусульман включали такую статью расходов, как садака. В 
1880-е гг. проживавший в юртах Андреевских Тюменского округа Мухамед-Гариб Абдурахманов 
по завершении Уразы платил имаму садака по 8 коп. с каждого члена семьи, всего 40 коп. [Там 
же, с. 249]. В начале XX в. каждый мусульманин Волго-Уральского региона жертвовал не менее 
20 коп. и более в зависимости от достатка [Денисов, 2012, с. 87]. Годовые бюджеты богатой и 
средней семьи предусматривали «подаяние мулле и бедным в праздники» — 1 руб.; бедной 
семьи — 50 коп. [Там же, с. 247, 249, 251]. 22 марта 1909 г. в Кобякских юртах Тобольского окру-
га проходило празднование Ураза-байрама. На него собрались мусульмане из ближайших на-
селенных пунктов, в том числе муллы и муэдзины. По свидетельству одного из участников этого 
праздника, все расходы на себя взял богатый татарин. Он одаривал «всех безразлично и очень 
щедро. Муллы получили по 1 рублю, муэдзины — по 50 коп., а все остальные уже в меньшем 
размере: 30, 20, 15, 10 и 5 коп. К обеду были приглашены все без исключения, как мужчины, так 
и женщины. Живущим в этих юртах, но не могущим явиться на пир по какой-либо уважительной 
причине разносили пищу на дом» [Из дневника…, 1909, с. 400]. В праздник Ураза-байрам и 
Курбан-байрам верующие стремились принести мулле садака. При этом на праздник Курбан-
байрам духовным лидерам подавали меньше, в связи с тем что садака не являлась обязатель-
ной. В итоге доход мусульманских духовных лиц от садака, получаемых в главные праздники, 
зависел от количества членов религиозной общины и размеров их финансов.  

Росту материального благополучия исламских духовных лидеров способствовало вакуф-
ное имущество (движимое и недвижимое). Оно передавалось обеспеченными мусульманами по 
завещанию в мечеть, медресе, духовным лицам. Контроль за использованием вакуфов осуще-
ствляли верующие или специально создаваемые попечительские советы. Данных по Тоболь-
ской губернии, которые свидетельствовали бы о наличии вакуфного имущества, немного. При-
мером, когда наследство распространялось и на духовных лиц, является завещание бухарца  
д. Аиткуловой Тарского уезда Мухаммед Могди Мухамед-оглы. В 1912 г. он пожертвовал в виде 
вакуфа 500 руб. в пользу имамов и муэдзинов, служащих при мечети и медресе; 300 руб. пре-
дусмотрел для раздачи бедным и сиротам деревни; 1500 руб. определил на ремонт деревен-
ской мечети [Бакиева, 2011, с. 101]. В рассматриваемое время вакуфное имущество стало ока-
зывать влияние на жизнедеятельность мусульманских общин в России. Оно способствовало 
росту их благосостояния. В дореволюционный период все 17 мечетей Казани имели собствен-
ное вакуфное имущество, переданное благотворителями [Маликов, 2011, с. 136].  

Как правило, при каждой мечети действовали конфессиональные учебные заведения —
мектебе или медресе. В них духовные лица обучали детей. За преподавательскую деятельность 
не предусматривалась фиксированная плата. Школы содержались за счет добровольных пожерт-
вований, которые могли вноситься деньгами, продуктами питания, дровами и т.п. Плата за обуче-
ние зависела от материальных возможностей родителей. В юртах Андреевских Тюменского окру-
га богатые и средние (по зажиточности) семьи платили учителю 1 руб. в год; бедные семьи —  
50 коп. [Патканов, 2003, с. 247, 249, 251]. Если бедные семьи не могли заплатить учителю, то дети 
обучались бесплатно. Безусловно, преподавание приносило доход мусульманским духовным ли-
цам. Его величина зависела от количества обучающихся и размеров взносов за учебу.  

Из вышеизложенного видно, что мусульманские духовные лица имели различные источни-
ки существования: отчисление закята или общественная запашка земли, плата за совершение 
ритуальных обрядов, пожертвования (садака, вакуф), взносы за обучение в конфессиональных 
школах (мектебе и медресе), средства от занятия сельским хозяйством. Большая часть доходов 
сельского духовенства поступала натурой.  

В экономически тяжелые годы духовные лица обращались с просьбами в ОДМС выдать им 
пособия. В 1863 г. имамы юрт Новых и Верхнебехтеревских Тобольского округа подали в ОМДС 
рапорт, в котором сообщали, что верующие не платят им ушр/гушр в связи с наводнениями и 
неурожаем. Духовные лица просили освободить их от налогов или выдать какое-либо пособие 
[Национальный архив РБ. Ф. И-295, оп. 3, д. 5100, л. 3–3 об.]. В 1912 г. духовные лица в Тоболь-
ской губернии через магометанское собрание получили денежные ссуды от правительства. Всего в 
Кашегальской волости было выдано ссуды на 885 руб. Ее получили 27 имамов и 14 азанчеев. Има-
мам выдали по 25 руб., азанчеем по 15 руб. Получению финансовой помощи от государства пред-



Материальное положение исламских духовных лидеров в Тобольской губернии… 

 179

шествовало несколько неблагоприятных лет для занятий сельским хозяйством. Ссуды выдава-
лись сроком на 3 года. В 1915 г. все имамы и азанчеи вернули полученные деньги, кроме второ-
го имама юрт Варваринских Карима Баширова. Жители юрт Варваринских составили общест-
венный приговор в его поддержку, они просили освободить муллу от возврата ссуды. В состав-
ленном документе обращалось внимание на бедственное положение муллы. В нем описыва-
лось его хозяйство: изба стоимостью 30 руб., пригон — 5 руб., одна лошадь — 20 руб. и одна 
корова — 15 руб. Также просители заявляли, что «Баширов торговлею не занимается, в услу-
жении за жалованье ни у кого не находится, пособия не получает». Жители указывали, что воз-
врат ссуды приведет к разорению крестьянского хозяйства [Там же, оп. 6, д. 2866, л. 4]. В 1912 г. 
перед получением ссуды духовные лица предоставляли сведения о своем хозяйстве. Карим Ба-
широв показал, что семья у него состоит из двух человек, имеется один дельный работник, какой-
либо скот отсутствует. Если предоставленные сведения были достоверны, то полученные от 
ОДМС деньги улучшили его экономическое положение. На наш взгляд, данная ситуация демон-
стрирует, что материальное благополучие мусульманских духовных лиц зависело не только от 
доходов, получаемых в рамках религиозного статуса, но и от осуществления иных видов дея-
тельности. К ним относились земледелие, рыболовство, охота, торговля и др. 

В среде татарского и бухарского населения имелись крупные землевладельческие и торго-
вые роды Кульмаметьевых, Шиховых, Айтыкиных, Имьяминовых и др. [Самигулов, 2017; Кору-
сенко, 2020]. Безусловно, материальный достаток этих семей превосходил уровень доходов 
исламских духовных лидеров. Но в целом, мусульманские духовные лица обладали более вы-
соким уровнем достатка по сравнению с большинством верующих. Они выступали благотвори-
телями, на свои средства возводили мечети. Например, в 1891 г. имам Уватских юрт Тобольско-
го округа Мухеметчанов письменно заверил Тобольское губернское правление, что может построить 
на свои деньги деревянную мечеть на новом месте в указанных юртах [ГА в г. Тобольске. Ф. И-329, 
оп. 2, д. 303, лл. 37–38]. В 1874 г. указной мулла юрт Казанских Курманал Абутахманов ходатайст-
вовал «о дозволении ему построить на его собственный счет вместо пришедшего в ветхость мо-
литвенного дома в юртах Миткинских новую мечеть» [Там же. Ф. И 329, оп. 2, д. 265, л. 26].  

 

Заключение 
В Тобольской губернии большинство исламских духовных лидеров являлось сельским. 

Вознаграждение они получали в натуральной и денежной формах. Преобладала натуральная 
форма: зерно, сено, продукты питания и др. Ряд факторов оказывал влияние на материальное 
обеспечение мусульманских духовных лиц. Одним из них был численный состав верующих в 
религиозной общине. В Тобольской губернии во второй половине XIX — начале XX в. наблю-
дался рост числа мусульманского населения, что способствовало повышению достатка мулл. 
Размеры доходов духовных лиц находились в прямой зависимости от доходов верующих. Все 
это обусловливало различный уровень материального благосостояния мулл в Тобольской гу-
бернии в пореформенную эпоху. В периоды стихийных бедствий и неурожаев не все члены ре-
лигиозной общины могли вознаграждать имамов и азанчеев. В этих обстоятельствах огромное 
значение имело наличие у духовных лиц иных занятий кроме религиозной деятельности. Также 
важную роль играла степень религиозности татарского и бухарского населения. В начале XX в. 
на фанатизм мусульман обращали внимание члены Центральной (Противомусульманской) 
миссии. Они писали: «…так как мулла не получает какого-либо определенного жалованья, а 
количество его доходов зависит от усердия его прихожан, которое обусловливается подъемом 
религиозной настроенности, то мулла лично крайне заинтересован в усилении религиозной 
ревности их и даже фанатизма: чем религиознее его прихожане, тем больше они фанатизиро-
ваны, тем шедрее их пожертвования, тем лучше материальные средства муллы» [Отчет…, 
1912, с. 27]. Источниками существования исламских духовных лидеров в Тобольской губернии 
являлись: отчисление закята или общественная запашка земли, плата за совершение риту-
альных обрядов, пожертвования (садака, вакуф), плата за обучение в конфессиональных шко-
лах (мектебе и медресе), средства от занятия сельским хозяйством и иными видами деятель-
ности. В целом, мусульманские духовные лица в Тобольской губернии были материально бо-
лее обеспеченными по сравнению с большей частью верующих. 
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Financial position of Islamic spiritual leaders in the Tobolsk Governorate  
in the second half of the 19th — early 20th century 

In this paper, we analyse the material well-being of Muslim clerics who served in the Tobolsk Governorate. In 
1912, there were 326 of them. Most of Islamic spiritual leaders were rural. They were rewarded in-kind and in 
cash. The in-kind form — grain, hay, food, etc. — prevailed. The factors affecting the material maintenance of 
Muslim clerics included the number of believers in the religious community, the level of the believers' income, and 
the presence of other occupations among the clergy. These factors resulted in different levels of material well-
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being of mullahs in the Tobolsk Governorate in the post-reform period. In times of natural disasters and crop failures, 
not all members of the religious community could reward imams and muezzins. Under these conditions, it was of 
great importance that the clergy had other occupations apart from religious activities. The degree of religiosity of 
the Tatar and Bukhara population also played an important role. The sources of subsistence of Islamic spiritual 
leaders in the Tobolsk Governorate included the deduction of zakat or public ploughing of land, payment for the 
performance of ritual rites, donations (Sadaqah, awqaf), tuition fees in denominational schools (maktaba and ma-
drasah), funds from agricultural and other activities. Overall, Muslim clergy in the Tobolsk Governorate had a 
higher level of material support compared to the majority of believers. 

Keywords: mosque, Muslims, mullah, imam, muezzin, azanche, Muslim community, waqf. 
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