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О Т Ъ  А В Т О Р А .

Настоящш краткШ очеркъ возникновешя и р а зв и т  сек* 
тантства въ исламе со смерти Мухаммеда до нашихъ дней, 
печатавпййся въ 1 8 8 7 — 1 8 8 8  г. въ органе с.-петербургской 
духовной академш, „Хриепанскомъ Ч тен ш *,—  первый на 
русскомъ языке опытъ систематической исторш важнейшихъ 
мусульманскихъ сектъ Востока и Запада.

Издавая его отдельною книгою, я, не делая въ немъ ни- 
какихъ существенныхъ измененш и дополнен!й, постарался 
исправить допущенныя мною въ немъ погрешности, главиымъ 
образомъ, въ транскрипцш арабскихъ именъ, указанныя мне 
компетентными въ этомъ лицами, за что приношу имъ сер
дечную признательность.

Пользуясь настоящимъ случаемъ, не могу не выразить 
крайняго огорчешя, что, при составлены моей статьи, мне 
вовсе не приходилось встречаться съ русскими сочинешями 
по HCTOpin мусульманскаго сектантства. Даже и монографш 
по этому вопросу мне почти вовсе не случалось видеть. 
Кроме известнаго изследовашя о бабизме мирзы Казамъ* 
Бека, да недавно вышедшей въ светъ брошюры г. Иозд- 
нева „Дервиши въ мусульманскомъ Mipe. Оренбургъ, 1 8 8 8  г .“ ,



являющейся лишь пересказомъ англшскаго сочииешя Browu’a, — 
The dervishes or oriental spiritualism. London. 1 8 6 8 , по-русски, 
насколько я знаю, н'Ьтъ ничего, или, но-крайней мЪрг£, очень 
мало, что могло бы, хотя сколько нибудь, познакомить рус 
скую публику съ мусульманскимъ расколомъ, явлешемъ не
сомненной важности и интереса, какъ для психологическн- 
философскихъ изсл'Ьдоватй, такъ и для задачъ миссюнерства.

Я буду очень счастливъ, если трудъ мои послужить въ 
пользу,

С. Уманецъ.
15 Декабря 188У г.

С.-Петербург



ГЛАВА I.

Исламъ при первыхъ халифахъ.—Причины развтчя сектъ —B jiaeie  Uepcin 
на умственное брожсв1е въ ислам'Ь.—Ввутренвее состоян1е Персш въэпоху 
покорен1я ея арабами. — Два р-Ьзко обозначенныя ваправлешя мусульман- 
скихъ сектъ.—Сунниты. — Обожаше пророка.— Культъ святыхъ. — Хасанъ 
БаеорскШ и его школа.—Абу-Хузайфа-Васыль-ибнъ-Атй, ( f  748 или 749 г.).— 
Мутазнлиты.— Абу-1’уза0ль.—Наззамъ (835).— Бисръ-ибвъ*ал-Мутамиръ. — 
Муаммаръ-ибнъ-Аббадъ.— Тумама (f  около 213 г.)-— Амръ-ибн ь-Бахръ-ал- 
Джахизъ. — Джуббап. — Абу-Гагаимъ. — Муздаръ.—Защитники п р а в о в а я : 
Аб у-Ха м едъ - М у хам м ед ъ-и б нъ-М у х ам м едъ-Г азал и и Абу-Хасанъ-ал-Ашари.— 
1’oHeHie мутааилиговъ при халиф-fe Ал-КадирЪ (1017 и. 1018 г.).—Торжество 
мутавилитовъ при халифахъ Ал-Мамув'Ь (813—833) и Ватык^ (842—847 г.).— 
Торжество п р а в о в а я  при халифа Мутевеккил’Ь (847—861).-- Ибадиты и 

Зейдиты.—Морджиты.—Джабариты.—Сифатитты.

Посл^ смерти Мухаммеда не долго сохранился исламъ въ 
своей первоначальной чистотЬ,— всего лишь впродолженш 24  
л^тъ, т.-е. при трехъ первыхъ халифахъ (632  — 656). Своей 
сухой обрядовой стороной и смутной, .слабо развитой догма
тикой оеъ мало давалъ уму и сердцу. У зтя  рамки его Mipo- 
воззрМ я не могли долго сдерживать напора пытливой мысли 
его приверженцевъ. Смелые запросы духа не удовлетворялись 
мертвою рутиной Курана, не дававшаго простора человече
ской мысли и требовавшаго отъ каждаго мусульманина одной 
слепой веры въ Аллаха и строгаго исполнешя обрядовъ, пред- 
писанныхъ пророкомъ.

Разладъ релипозной мысли въ исламе вскоре обнаружился: 
одни держались буквы, друпе жаждалй духа, одни ставили 
релипю вне разума, слепо ей веря и не смея посягать осве
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щать ее разумомъ, друпе стремились согласить основы рели- 
пи съ требовашями разсудка.

Отсюда— начало религюзно-философскихъ системъ, во мно
жестве образовавшихся въ исламе, отсюда —  возникновеше 
многочисленныхъ сектъ, и чисто религюзнаго, и политически- 
религюзнаго характера. Умственному брожешю въ исламе, 
разделившему его на множество философскихъ, религюзныхъ 
и политическихъ школъ и толвовъ, весьма много способство
вало завоеваше арабами Персш и обращ ете въ исламъ боль- 
шаго количества персовъ, внесгаихъ съ собою въ мусульман
ск и  м1ръ философскхя идеи Заратустры, Будды и греческихъ 
мыслителей, и давшихъ исламу тотъ толчекъ, которому онъ 
обязанъ своимъ последующимъ развииемъ и силой 1). Древ
няя релиНя персовъ, возродившаяся на почве брамизма, имела 
своимъ основателемъ Заратустру Спитаму 2) и получила окон
чательное развипе при жрецахъ, заступивпшхъ его место. Въ 
эпоху покорешя Персш арабами ея релипя уже отживала 
свой векъ, потерявъ свою первоначальную силу и чистоту. 
Еще со времени покорешя Персш Александромъ Македон- 
скимъ ея древняя релипя перестала быть релиией государ
ства и затемъ уже никогда не подымалась до первоначаль
ной высоты. Правда, позднее, она получила поддержку при 
Сассанидахъ, которые, стремясь (въ 3 мъ веке нашей эры) 
упрочить за собою корону, старались овладеть расположешемъ 
народа, обещая ему возстановлеше парсизма. Девизомъ ихъ 
было: тронъ— опора алтаря, алтарь— опора трона. Цари этой 
династии искали сближешя со жрецами Заратустрова учешя, 
но ихъ старашя не имели успеха и парсизмъ никогда уже 
не пршбреталъ прежняго значешя. Сильныя внешшя B.iiaabi 
уже давали себя чувствовать и новыя идеи, между прочимъ, 
идеи греческой философш и христианства, уже успели про-

*) Essai sur l’hietoire de l’lslamisme par R. Dozy, Paris, 1879, стр. 189 
и сгёд.

*) Масуди, знаменитый арабсый историкъ я путешественникъ (950 г.), 
опред'Ьляетъ время жизни Заратустры за 280 лЬтъ до Александра Маке- 
донскаго, т.-е. приблизительно около 516 г. до P. X. См. M artin  Haug,— 
Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsees. Bombay,
1862, p. 12.



никнуть въ пределы П ерсш .— Хозревъ Нуширванъ, либералъ 
своего времени, принялъ къ своему двору греческихъ мудре- 
цовъ, пресл'Ьдуемыхъ Юстишаномъ, и приказалъ перевести 
творешя Платона и Аристотеля. Издавна, можетъ быть, даже 
во время владычества грековъ въ Индш *), буддШсые миссю- 
неры 2) пропов^дывали въ провинщяхъ Персш. Они утверж
дали, что Будда былъ посланникомъ божшмъ, посредникомъ 
между творцомъ и его м оретям и, и что нужно заботиться 
не объ этомъ Mipe, а о будущемъ. Такимъ образомъ образо
вались секты, которыя, требуя сощальныхъ реформъ, приме
шивали къ парсизму новые догматы, напр., догматъ пересе- 
лешя дугаь, столь же свойственный брамизму, какъ и буд
дизму, откровешя отъ Бога первому человеку, воплощешя 
божества въ особе правителя 3) и проч.

Болышя секты, въ свою очередь, подразделялись на вто- 
ростепенныя. Словомъ, Перюя была очагомъ релипознаго бро- 
жешя; въ ней всевозможныя философсше и релипозные толки 
находили себе прштъ. Что случается обыкновенно при усилен
ной работе религюзно‘философской мысли, случилось и на 
этотъ разъ: появились ращоналисты, философы, отвергающ1е 
всякое божественное откровете. Поклонниковъ натурилисти- 
ческихъ воззренш, издревле существовавшихъ въ Персш, ока
залось немало. Они проповедывали любовь къ ближнему, обуз- 
д а т е  страстей, умерщвлеи1е плоти, упражнеше въ терпеши 
и самоулучшенш; они признавали Верховное Существо, про- 
видеше и безсмерт!е души. Но были и таюе, которые ни
чего этого не признавали: это были вольнодумцы въ самомъ 
широкомъ значенш этого слова. Напрасно правительство и 
каста жрецовъ съ огнемъ и мечомъ ополчились противъ этихъ 
провозвестниковъ новыхъ идей: они этимъ возбудили только 
противъ себя ненависть, а это обстоятельство въ значитель
ной степени облегчило завоеваше Персш арабами.

Въ самомъ жречестве произошелъ, наконецъ, расколъ: 
одна часть его придерживалась Авесты, а другая Зенда, тол-

*) Chwolsohn, Die Ssabier and die Ssabismus.
J) Будда умеръ въ 544 году до P. X. (по Бюрнуфу).
*) Въ Тибет'Ь по С1Ю пору Лама является воплощешемъ божества.
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ковашя Авесты 1). Со времени завоевашя Персли арабами 
парсизмъ навсегда потерялъ значеше господствующей религш, 
да иначе не могло и быть при той тЬсной связи алтаря съ 
престоломъ, о которой мы только что говорили: п адете  одного 
неминуемо повлекло за собою падеше другаго. Впрочемъ, пар
сизмъ не исчезъ вдругъ. Много персовъ оставались ему вер
ными и поддерживали культъ ргня, хотя громадное большин
ство населенм Персш приняло исламъ. Личвыя выгоды глав- 
нымъ образомъ побуждали персовъ принимать мухаммеданство: 
они хотели быть освобожденными отъ податей. Кроме того, 
каждый персъ, не перестаюпцй помнить о славномъ прош- 
ломъ своей родины, лишь сделавшись мусульманиномъ, могъ 
избавиться отъ того унизительнаго для его гордости положе- 
шя, въ которое поставила его побйдц арабовъ надъ его стра- 
ною. Впрочемъ, нужно заметить, что исламъ со своимъ Mipo * 
воззрЪшемъ не былъ чуждъ персамъ. Напротивъ, между обе
ими релипями было много точекъ соприкосновешя. Еще больше 
общаго исламъ им^лъ съ сектами, какъ, напр., Манихеями 
и последователями Маздака.

Таково было внутреннее состояше Персш въ эпоху ея по
корешя арабами.

О бращ ете персовъ въ исламъ было во вс1>хъ отношешяхъ 
для него выгодно. Въ противоположность склонности арабовъ 
къ релниозному индифферентизму персы были полны рели- 
познаго пыла и одушевлешя. Какъ привычные къ научнымъ 
заш тям ъ, они стали творцами мусульманской теологш. „Боль-

*) Масуди говорить следующее о священвыхъ квигахъ Парсисовъ: Пер 
вая книга, написанная Заратустрой (или Зерадугитомъ), была Авеста. Персы 
не были въ состоянш понимать ее; тогда Заратустра составил, на нее тол- 
кованЫ, названныя Зендомъ. Воосл'Ъдствш онъ составнлъ толковавдя ва 
эти толковашя и назвал, ихъ Павендомъ. Посл-fc его смерти появились гол- 
ковашя его толкований и объяснешя всЪхъ имъ составлрнныхъ, только что 
нами упомянутыхъ, кннгъ подъ назватем ъ Язда. Haug, op. cit. p. 11—12. 
О Зендъ-АвестЬ подробный ceiflfcHifl ibid. p. 120—224. О Заратустр* и свя- 
щенныхъ книгахъ Парсисовъ см. еще History о< the Parsis by Dosobhai 
Fram ji K araka, London, 1884, vol. I, p. 146 — 164; 165, 208, и Harlez,— 
Introduction & l’6tode de l’Avesta et de la religion Mazd6ene и его же Etu
des avestiques и Deeorigines du Zoroastrisme.



шипство изучавпшхъ наизусть священныя предана ислама и 
гЬмъ сохранившихъ ихъ для потомства составляли дерсы, го
ворить арабскш историвъ Ибнъ-Халдунъ ‘). Мусульманине 
экзегеты и комментаторы Курана были, по большей части, 
изъ нихъ же, утверждаете тотъ же историкъ.

Только благодаря персамъ иСламъ сталъ Mipoeoio силою. 
Одни арабы такой силой никогда бы его не сделали! Однако, 

.при всей польз!», принесенной исламу персами, они причинили 
ему не мало и вреда, Изъ числа призиавшихъ мусульманство 
было много въ него не вЪровавшихъ, принявпшхъ его безъ 
внутренняго уб1»ждетя. Одни находили, что оно даетъ мало; 
друпе, наоборотъ, что оно даетъ слишкомъ много. Мало— по
тому, что для перса, привыкшаго къ сложному культу своей 
прежней релиии, исламъ былъ слишкомъ простъ, сухъ, про- 
заиченъ; слишкомъ много— потому, что для свободомыслящихъ 
исламъ заключалъ въ себ$ множество элемснтовъ, по ихъ мнЬ- 
шю, вполн'Ь безполезныхъ. Отсюда-то г !  два р'Ьзко обозна- 
ченныя направлешя, характеризуюпця мусульмансвдя секты: 
одн1> стремятся приобщить въ мусульманству догматы другихъ 
релшчй; друпя стараются упростить учеше ислама до пред'Ь- 
ловъ возможнаго.

Когда персы приняли мусульманство, они не нашли въ 
немъ твердо установившейся догмы. Вопросы о богопознанш, 
свобод!» воли и предопред’Ьленш оставались открытыми и 
давали поводъ къ разнорЗшивымь толковашямъ. Куранъ пред- 
ставляетъ Бога надЪленнымъ вс^ми человеческими качествами, 
до лица, рукъ и ногъ включительно. Мусульмане, правда, не 
понимали этихъ м'Ьстъ Курана къ буквальномъ смысл!), но 
и не давали себ!» труда долго останавливаться надъ этимъ во- 
просомъ. Они знали, что тотъ Богъ, о которомъ говори'гъ 
имъ Куранъ, есть ихъ прежнШ „Алла-Та&лав и успокоива- 
лись на этомъ!

Сложный вопросъ о аредопред'Ьлеши 2) также не трево-

*) Prol£gom£nes d’lbn-Kbaldonn, tr . de Slane.
(Ибнъ-Халдунъ пнсалъ въ XIV в. Родился въ Тунис-Ь, въ 1332 г., умеръ 

въ ЕгиотЬ, въ 1406 г.).
*) О предоиредФлевш см. суры Курана: X I, 59; X, 26; X, 100: XVI, 95: 

VI, 125 и 150, УИ, 99, 155,185; IX, 27; Х ,99; XIV, 4; XXII, 19; XXV1U, 68.



жилъ ихъ: они мало надъ нимъ думали, да врядъ ли и самъ 
пророкъ им4лъ о немъ вполне ясное, определенное представ- 
леше. По Курану, судьба каждаго правовЬрнаго не только 
заранее определена, но даже и записана; однако, Куранъ 
учитъ т. г:же, что ангелы вписываютъ д ея т я  людей послть 
того, ка*л> д ея т я  сш совершены.

Какъ согласить первое положевде со вторымъ? Эта непол
нота, запутанность и неясность мусульманской догматики съ 
одной стороны, к пытливые запросы мысли, не удовлетворяв- 
пиеся' рутиннымъ толковашемъ религш, предлагаемымъ сун
нитами, бывшихъ поклонниковъ Зороастрова учешя и нечуж- 
дыхъ греческой мудрости персовъ съ другой,— вотъ та почва, 
на которой зародились секты, быстро сменяя одна другую и 
угасая, часто въ потокахъ крови.

Что же сделали темъ временемъ сунниты, эти ревнители 
„правовер1я“, непоколебимые почитатели Сунны *), предста
вители строгаго мусульманства, оберегатели чистоты веры, пре
поданной пророкомъ? Они коснели въ безпредЬльномъ обо- 
жанш личности „Посланника Бож1я“ (Ресуль-Иллахи), пере- 
ходящемъ въ его оботворев^е. напоминающее собою фетищизмъ 
ихъ предковъ 2).

Слепое подчинеше букве Курана было доведено у нихъ 
до врайнихъ пределовъ. Масса новыхъ, более или менее не-

’) «Суннётъ (въ европ. пронзношенш сувна) значитъ привычки, пра
вила жизни; все, что Мухаммедъ говорилъ и дЬлалъ ва поприщ^ религш 
п обрядовъ, называется суннетъ; ово передано потомству ближайшими уче
никами его, а  потому и самое лредан1е носить вообще имя суннетъ. Шшты 
отвергают!, все то изъ этихъ предашй, что не перешло къ потомству по- 
средствомъ ихъ собственных!, имамовь. Н а этом1> основанш „сунниты" но- 
сятъ это имя въ смысл1> сослов1я, нсповЪдующаго учете суннета, а  пииты, 
какъ явно отвергавшие огромную часть суннета, называютъ себя mi», т -е. сло- 
ъомъ, которое эначитъ: явно протестуйте въ пользу праваго д^ла п это пра
вое Д’Ьло—первенство ихъ пмана—Али въ ХалифагЬ" („Бабъ и бабиды" 
мирзы Каземъ Бека. Сиб., 1865, стр. 143, прим. 1).

*) Мнопе сектанты возставали противъ этого чрезмЬрнаго иочиташя 
Мухаммеда. Такъ напр., мутазилитъ Ахмедъ-Ибнъ-Гаитъ утверждалъ, что 
Мухаммедъ не годитси въ святые, какъ слвшкомъ страстный поклонникъ 
женщинь; правоверные слабо возражали на это, чувствуя справедливость 
этого зам£чашя.



остроумыхъ, легендъ присоединилась еъ преданью („Сунне"). 
Они искажали личность пророка и вкладывали въ уста его 
таюя слова и речи, отъ которыхъ при жизни онъ немедленно 
бы отрекся. Ему приписывали до-м1ровое рождеше, вопреки 
Курану, гд^ Мухаммедъ самъ называетъ себя „простымъ жал- 
кимъ грешникомъ". Чудеса его, какъ напр., путешеств1е въ 
Герусалимъ и подняйе на седьмое небо, приняли харавтеръ 
фактовъ, не подлежащихъ сомненш . Пришеств1е Мухаммеда 
при конце Mipa, мысль въ высшей степени противоречащая 
Курану, возымела силу догмата. Легенда вложила даже въ 
уста самого пророка следуюпця слова *): яВъ день страш- 
наго суда люди предстанутъ предъ Господомъ, исполненные 
страха. Они возошютъ; о, если бы мы могли найти пред
стателя предъ Господомъ! И люди обратятся къ Адаму и ска- 
жутъ ему: О, отецъ человевовъ! Самъ Господь сотворилъ тебя 
и вдунулъ въ тебя дыхаше жизни. Онъ водворилъ тебя въ 
раю и повелЪлъ ангеламъ своимъ почитать тебя; онъ научилъ 
тебя именамъ всехъ вещей, будь нашимъ предстателемъ предъ 
Господомъ! Но Адамъ откажется, говоря: Господь Богъ гне* 
венъ сегодвя, онъ запретилъ мне вкушать плодъ отъ древа 
познатя, а я ослушался! Я полонъ смятешя на счетъ соб
ственной участи, обратитесь къ другому! Тогда люди обра
тятся по очереди ко всЬмъ пророкамъ и, наконецъ, къ 1исусу, 
который направить ихъ къ Мухаммеду*.

яТогда я припаду къ стопамъ Аллаха (разсказъ ведется, 
какъ уже упомянуто, отъ лица самого Мухаммеда), умоляя 
выслушать мою просьбу, и онъ скажетъ мне: О, Мухаммедъ, 
подыми голову твою, проси и получишь просимое! Будь пред- 
стателемъ и я исполню! Тогда я подыму голову мою и скажу: 
Господи! сжалься надъ моимъ народомъ! И Господь ответить 
мне: Возми сколько хочешь душь отъ народа твоего и введи 
ихъ въ дверь одесную рая“

Если бы Мухаммедъ могъ слышать эти слова, вложенный 
въ его уста его чрезмерно усердными поклонниками, онъ, по
добно Моисею, разбившему некогда данныя ему для евреевъ 
скрижали, разорвалъ бы данный имъ арабамъ Куранъ!

Со временемъ сунниты пошли еще дальше: они объявили

‘) L ’Isl&m et son fondateur par J.-Ch. Scholl. 1874, стр. 309.



безусловную святость Мухаммеда. По ихъ мн1шш, душа про
рока образована изъ искры божественнаго света, до сотво- 
решя Mipa. Более того: основатель ислама есть причина су- 
ществовашя Mipa, рая и ада. Самъ Богъ, приступая къ Mipo- 
зданш , произносилъ знаменитое: „Нетъ Бога, кроме Бога, 
Мухаммедъ посланникъ Бога!“ 1).

Какъ скоро забыли мусульмане ту глубокую покорность 
предъ Богомъ, которую проявляетъ пророкъ, говоря о себе: 

„Не былъ ли ты сиротою и не принялъ ли онъ тебя? 
„Онъ нашелъ тебя заблуждшимъ и направилъ,
„Онъ нагаелъ тебя беднымъ и обогатилъ“ ! а).
Не сл^дуетъ удивляться такому явному искаженш идей 

ислама. Подобное явлеше не ново въ исгорш религш. Уче
ники, желая увеличить славу учителя, часто прибавляютъ къ 
его словамъ то, что, по ихъ мн1шно, можетъ усугубить славу 
его учешя и почти всегда достигаютъ противоположнаго ре
зультата, безжалостно калача первоначальную мысль учителя. 
То же случилось и въ исламе. Начиная съ 5 го века гиджры, 
славослов1е Мухаммеда является существенною частью мусуль
манской молитвы 3). Почиташе святыхъ, въ принципе проти
воположное исламу, стало принимать все болыше и болыше 
размеры. Почиташе святыхъ имеетъ своимъ основашемъ уче
т е  Курана о ясыдыкъ“’ахъ (справедливыхъ, праведныхъ), ко- 
торыхъ Мухаммедъ въ порядке небесной iepapxin ставить 
тотчасъ же после пророковъ.

Назваше „сыдык“’овъ получили также и сотоварищи 
пророка, его друзья, первые последователи и распространи
тели его ученья, которыхъ народная набожность наградила 
ореоломъ святости. Арабы верили въ нравственную связь 
живыхъ съ умершими. Это делало для суннитовъ еще более 
священнымъ Медину, где находятся могилы пророка, Абу- 
Бекра и Омара, Съ своей стороны, плиты (отр и ц ани е  
Сунну и не признаклще законности правлешя 3-хъ первыхъ

*) Kremer, Ideen dcs Islam 
*J Кураяъ, ХСШ, 6—8.
•) См. молитву, приведенную Турнефоромъ (Tournefort. Voyage du Lê  

vant, Lyou, 1717, t. II, le ttre  XIV).



халифовъ г), воздавали въ Б уф е чуть не божесюя почести 
Али (4-му халифу, зятю Мухаммеда), а въ К ербеле— сы- 
новьямъ его Хасану и Хусейну. Голова Хусейна сохранялась 
въ Каире, а обагреннная кровью рубашка его въ главной 
мечети въ Испагани. Это неумеренное почиташе святыхъ пе
решло сначала въ ихъ обожаше, а затемъ святымъ стали при
писывать сверхъестественную силу и чудеса. Культъ святыхъ, 
несмотря на сильную, но тщетную оппозицт сначала мута- 
зилитовъ 2), а потомъ, уже въ наши дни, ваггабитовъ 3), npi- 
обрелъ на востоке большое р а зв и т . Глава святыхъ (вали) 4) 
назывался котбъ (полюсь),— т.-е. полюсь милосерд!я; онъ пре- 
бываеть въ Мекке и имеетъ своими помощниками святыхъ 
низшаго ранга, по одному на четырехъ полюсахъ и по одному 
на семи земныхъ зовахъ. Они собираются па молитву на ле
гендарную гору Кафъ *).

Неудивительно, что при жалкомъ состоянш суннизма, по- 
терявшаго почти всякую окраску религш. обратившагося въ 
какой-то пестрый калейдоскопъ предразсудковъ, грубыхъ по- 
верШ и нелепыхъ легендъ, выдаваемыхъ за догматы, сектан- 
ство, какъ оппозищя света мраку, какъ протестъ духа букве, 
юлжно было явиться и явилось.

Первый отпоръ мертвящему суннизму явился изъ Басры. 
Тамъ, уже въ первомъ веке гиджры, возникла и развилась 
богословская школа, прюбретшая вскоре громкую известность. 
Во главе ёя стоялъ Хасанъ ВасорскШ, сынъ вольноотпущен
ника Зейдъ-Ибеъ-Талиба и невольницы одной изъ женъ про
рока. Хасанъ велъ въ высшей степени суровый образъ жизни 
и его, по истине, можно считать основателемъ мусульман
ск ая  аскетизма. Взглядъ его на релип ю былъ мрачный, бе
зотрадный Въ Аллахе онъ виделъ грозное, карающее боже

1) О нпнтахъ и rainTCTBt. будетъ сказано подробно во 2-й глав*Ь.
2) н 3) О тёхъ и другахъ будетъ сказано подробно въ своемъ м'ЬсгЬ.
*) Мусульмански богословъ Ибнъ - Араби высоко ставить ;> начете

„вал ии—святыхъ. По его MHtrnio, онн несравненно выше нророковь: мис
сия пророковъ вреиевная и можетъ быть возобновляема, тогда какъ мис- 
сш святыхъ неизм-Ьняема и вЬчна. Это MuiHie Ибнъ-А раб и несогласно с ъ  
Куравомъ.

5) Kremer. op. cit.. стр. 173.
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ство. На жизнь смотрелъ онъ, какъ на трудный, тернистый путь, 
пройти который есть подвигъ.

Умерщвлеше плоти, какъ средство возвышаться духомъ 
до поняйя отвлеченныхъ истинъ веры, усердно имъ пропове- 
дывалось. Хотя Хасанъ выдавалъ себя за правов£рнаго изъ 
присущей его характеру осторожности, но, гЬмъ не менее, 
былъ творцомъ мусульманской экзегетики, которую, какъ сво- 
бодомькше, не допускалъ суннизмъ, закосневпий въ букве 
закона, въ ней одной видйвпий спасеше.

Басорская школа критически отнеслась къ Курану и Сунне. 
Она стала свободно обсуждать и объяснять основныя док
трины ислама и, не стесняясь, указывать на нередко встре
чающаяся въ Куране противореч1я пророка, и съ самимъ со
бою, и, что еще хуже, со здравымъ смысломъ.

Ученикъ Хасана Абу-Хузайфа-Васыль-ибнъ-Ата ( t  7 4 8  или 
7 4 9  г.), по всей вероятности, персъ, основатель знаменитой 
впоследствш секты мутазилитовъ *), пошелъ несравненно дальше 
своего учителя. Во-первыхъ 2), онъ отрицалъ аттрибуты Бога, 
исходя изъ того ноложешя, что, признавая вечными идею и 
аттрибуты оной, темъ самымъ признаешь два вечныхъ начала, 
два Бога. Это философское положеше мы видимъ у него 
только еще въ зародыше. Впоследствш оно было развито его 
учениками подъ вл1яшемъ греческой философш. Во-вторыхъ, 
онъ отстаивалъ свободу воли. Какимъ образомъ челов^къ ответ- 
ственъ за проступки, кои ему, по Курану, присуждено совер
шить заранее? Или онъ не ответственъ за нихъ вовсе, или 
же онъ ответственъ за нихъ, пользуясь свободой воли. Отсюда 
истекаетъ, что догматъ предопредёлешя можно признавать 
лишь на-столько, на-сколько онъ относится до частныхъ слу- 
чаевъ человеческой жизни, но не моральныхъ действШ лю
дей, ихъ внутренней жизни и интеллектуальныхъ процессовъ. 
Въ третьихъ, Васы ль признавалъ существоваше чего-то вроде 
католическаго чистилища для тяжко согрешившихъ правовер- 
ныхъ, вопреки мненш  хариджитовъ, утверждавшихъ, что тяж- 
кШ грехъ ставитъ мусульманина на степень „кяфира", т.-е.

*) Секта мутавнлитовъ основана между 718 и 748 гг. (Scholl, op. c it  
стр. 308).

*) Dosy, op. cit. стр. 202.
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невЬрваго, и морджитовъ, не считавшихъ, наоборотъ, тяжые 
проступки отнимающими у правоверныхъ право быть оными, 
если только вера согрешившаго крепка, ибо, по ихъ учешю, 
одна вера можетъ спасти, добрыя же дела безъ веры без- 
полезны. Этотъ тезисъ былъ вполн'Ь чуждъ теорш Хасана, съ 
которымъ Васыль, малопо-малу, совершенно разошелся, вслед- 
ств1е чего онъ и ученики его и получили назваше мутазили ■ 
товъ, т.-е. отщепенцевъ, диссидентовъ !). Въ четвертыхъ, онъ 
ставилъ очень низко преемниковъ пророка после Османа, сде- 
лавшихъ изъ религш способъ достижен1я политической власти.

Изъ наиболее выдающихся последователей Васыля ука- 
жемъ Абу-л-Гузайля (умеръ между 8 4 0  и 8 4 9  г.). Онъ усердно 
развивалъ и разработывалъ идеи Хасана, применяя къ сво- 
имъ воззрешямъ метафизичесюя тонкости греческихъ филосо- 
фовъ. Такъ, Богъ, по его мненш , всепремудръ премудростью, 
субстанщю коей онъ въ себе заключаете, всемогущъ— могу- 
ществомъ и т. далее 2). Онъ допускаетъ свободу воли, но 
только въ границахъ нёмедленнаго применешя ея въ дей
ствительной жизни. Онъ верить въ будущую жизнь, въ су
ществовав ie рая и ада. Онъ старается согласить исламъ съ 
идеями Платона и Аристотеля. Следующая мысль его заслу
живаете особенно вниматя: онъ утверждаете, что человекъ 
долженъ делать добро для добра и домогаться истины для 
истины, помимо какихъ бы то ни было релипозныхъ обяза
тельству помимо какого бы то ни было откровешя, безъ вся- 
каго разсчета, что онъ будетъ за это вознаграждснъ.

Наззамъ (около 8 3 5 ) возставалъ противъ учешя сунни- 
товъ о необходимости существовашя зла въ Mipe, какъ не- 
избежнаго для м1ровой гармонш, — учеше, къ которому при
бегли, чтобы примирить идею зла съ аттрибутомъ благости 
бож1ей. Зло, по мнешю Наззама, не можетъ исходить отъ Бога, 
главнейшш аттрибутъ котораго составляете справедливость, не

*) Ихъ называли также „кадаритами“, г.-е. сторонниками свободы воли. 
Мутазилиты считали за величайшее оскорблеше, когда ихъ называли этимъ 
именемг, всл'Ьдете сущеегвующаго цредан1я, ирнписывающаго Мухаммеду 
слЬдуюшдя слова: Кадариты-маги этой общины (т.-е. иравов'Ьрныхъ) (Dosy, 
op. cit., стр. 205).

*) Scholl, op. cit. p. 362.
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совместная, какъ таковая, съ фатализмомъ, коимъ поддержи
вается теория о м1ровомъ зле. Богъ есть источникъ вся ка г о 
добра 1).— Въ учеши о сотворенш Mipa Наззамъ сходится съ 
Кураномъ: м1ръ былъ созданъ словомъ Боли имъ. Форма все- 
ленной была всегда та же. Всякое существо было создано со
гласно своему роду. Замечательно его .учеше о взаимныхъ 
отношешяхъ человека и матерш. Человекъ имеетъ свою, ему 
свойственную, силу, a MaTepifl— свою. Человекъ беретъ ка
мень и бросаетъ его кверху,— камень падаетъ вы изъ: земля 
притягиваетъ его къ себе. Это ея сила, данная ей Создате- 
лемъ, ей присущая и съ ней нераздельная а).

Учеше Наззама о душе достойно примечашя. Душа, ко
торая всместе съ разумомъ, по его ученш, составляетъ суб- 
станцш  человеческой личности, есть нечто матер1альное. Это 
тело очень неопределенной формы, тонкое, прозрачное и лег
кое. Развивая далее свою теорш  о матер1альноЙ душе, Наз
замъ запутывается въ ней и не доводить еег до конца, утверж
дая, что такая матяр!альная душа обладаетъ жизнью, силшо 
и волей, т.-е., другими словами, имеетъ свою душу, одаряю
щую ее главнейшими аттрибутами человеческой субстанции, 
что можетъ наводить на мысль, что эта душа имеетъ также 
свою душу и т. д. до безконечности. Teopia свободы воли 
имела въ Наззаме своего ревностнаго защитника.

Аттрибутъ справедливости Бож1ей былъ въ подробности 
разсмотренъ Бисръ-ибнъ-ал - Мутамиромъ.

По его мпенш  а) Богъ не можетъ наказывать малолет- 
няго, не совершая несправедливости: еслибы онъ наказывалъ 
малолетняго, онъ темъ самымъ смотрелъ бы на него, какъ 
на человека вменяемаго, действующаго сознательно, след.,мало* 
летшй не былъ бы малолетнимъ и невменяемымъ, что про
тиворечить посылке.

Бисръ-ибнъ-ал-Мутамиръ былъ горячимъ защитннкомъ сво
боды воли. Человекъ, говорить онъ, воленъ принять или не 
принять откровение. Обязанности Бога къ человеку въ этомъ

*) Мысль Платова.
*) Steiner, Die M utaziliten, p. 68. 
s) Steiner, op. cit. стр., 58.



отношенш ограничиваются темъ, что онъ предлагаетъ людямъ 
откровете и только.

До сего времени у мутазилитовъ не замечается отрицатя  
основъ религш. Но со временемъ у нихъ стало появляться 
упорное стремлеше освободиться отъ нихъ. Такъ, Муаммаръ- 
ибнъ-Аббадъ совершенно обезличиваете Бога, отрицая въ немъ 
сущсствоваше какихъ бы то ни было аттрибутовъ 1). Но его 
мнешю, Богъ не облядаетъ даже сознашемъ, ибо, еслибы онъ 
обладалъ имъ, то былъ бы самъ объектомъ своего собствен- 
наго сознашя, что, по м н е н т  Муаммара, невозможно допу
стить а). Однако, этому безсознательному 1>огу онъ приписы- 
ваетъ волю, сотворившую вселенную, что, очевидно, является 
явнымъ противорЪч1емъ учешю его объ отсутствш аттрибутовъ 
у Бога. Учеше о такомъ безсознатсльномъ Боге совершенно 
противоречить учешю о немъ Курана, Въ то же время онъ 
допускаетъ у чаш е воли Бож1ей въ сотворенш Mipa.

Подобно Наззаму, онъ также говорить о силе матерш, 
приписывая ей еще большую роль, чемъ Наззамъ. Матер1я, по 
его словамъ, непрерывно, вполне самостоятельно развивается, 
благодаря темъ сокрытымъ силамъ, которыя ей присущи и въ 
ней содержатся, съ того самаго момента, какъ ей былъ данъ 
импульсъ, сообщившш ей движ ете 3).

Теория Муаммара, при всемъ томъ, не лишена, однако, 
идей спиритуализма: душа, говорить онъ, управляетъ тЬломъ; 
тело повинуется дунгЬ; душа составляетъ основу человеческой 
личности, тело— инструментъ ироявлешя этой личности.

По теорш Тумамы ( f  около 213  года гиджры), въ спо
собности творить заключается сущность божественной субстан- 
цш. Твореше является, такимъ образомъ, не актомъ боже

!) Krcmer, op. cit., р., 31.
*) Steiner, op. cit-, p. 59.
я) Однако, большинство мутиаидитовъ было гораадо уАгЬрсвнЬе въ сво- 

ихъ эаалючешяхъ. Известный Замахшарп, автор!, знаыенитаго Кушшаф'а 
(коииентар^евъ Курапа), старается главнымъ образомъ доказать, чтоолред'Ь- 
л е т я  Курана нссоставляюгыюслЪдняго предала мудрости и что слова про
рока могугь быть объясняемы съ меньшей буквальностью, ч1.нъ это дЬ- 
лаютъ сувниты. Dugat. Histoire des philosophes et des tlieologiens musul- 
mans (de 632 a 1258). Paris. 1878, стр. 7 и 187. Les colliers d’or, allocutions 
morales de Zamakhschari t. par Meynard. Paris. 1876.
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ственной воли, а проявлешемъ божественной сущности. Mipi. 
в^чевъ также, какъвеченъ  Богъ.

Амръ-ибнъ-Бахръ-ал-Джахизъ 1) (умеръ около 8 4 9  или 
8 5 0  г.) отличается чисто натуралистическимъ вировоззр’Ьшемъ. 
По его мн^шю, м1ромъ управляютъ законы необходимости. 
Свободы воли н'Ьтъ и быть не можетъ: дейсгшя людей зиж- 
дятся на неизбежныхъ законахъ необходимости. Делая что- 
либо, челов’Ькъ д^лаетъ это не потому, что онъ такъ хочешь, 
а потому, что онъ такъ долженъ сделать, в с л е д с т е  массы 
предшествовавшихъ причинъ, имъ незамЪчаемыхъ и несозна- 
ваемыхъ, сд^лавпшхъ его последую1Щя д’Ъйсшя неизбежными, 
необходимыми. Поэтому, па такъ называемую свободу воли 
нельзя смотреть иначе, какъ на фикщю. Н'Ьтъ ничего реаль- 
наго, помимо субстанцш, которая в^чна. Различныя проявле- 
шя ея образуютъ: переменное, изменяемое и сложное.

Джуббаи (ум. въ 9 1 4  или 9 1 5  г.) и сынъ его Абу-Га- 
шимъ имели о божестве самое отвлеченное представлеше, какъ 
о бытш-идее, для однихъ необходимой, для другихъ безпо- 
дезной а).

Впоследствш, однако, отецъ и сынъ обратились къ более
простому учешю, признающему менее отвлеченнаго Бога, не
совсймъ чуждаго Mipy, нравственныя обязательства и даже 
веру 3).

Въ лице Муздара мутазилиты, вопреки Мухаммеду, горячо 
возставали противъ учешя суннитовъ, что Куранъ не сотво- 
ренъ. Муздаръ поддержи вал ъ эту мысль такимъ силлогизмомъ: 
если Куранъ веченъ, то существуютъ два вечныхъ существа:—  
Богъ и Куранъ, а это противоречить учешю самого Бурана 4),

*) Kremcr, op. cit.. стр. 126. прим. 17.
*) Steiner, op. cit., стр. 82.
*) Зд*сь кстати будетъ заметить, что, хотя первоначальные мутазилиты 

и отличались емкостью  философской мысли, по тЪмъ вс мен$е вс обла
дали почти ни однинъ точно опред'бленнымъ положеь1емъ своего учешя, 
всл 'Ь дете чего посл1;дую1Ц1е партизаны мутазилитства, не пускаясь въ глубь 
метафизики, старались исправить этотъ недостатокъ своихъ предшествен- 
никовъ установлен 1еыъ болЪе или мсн'Ье положительных!, принциповъ 
(Steiner, op. cit., стр. 84).

*) M eate решительные утверждали только, что несотворенный Куранъ 
находится иа иеб4. на свлщевномъ столФ, одесную престола Бож1я; Курапъ
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ergo: Куравъ не вйченъ, Куранъ сотворенъ; если же Куранъ 
сотворенъ, то, въ виду неизменяемости божественной субстан- 
цш, его уже нельзя къ ней приравнивать. Этимъ положешемъ 
подрывался уже самый догматъ божественнаго происхождешя 
Курана и его боговдохновенности. У ч ет е  мутазилитовъ о бу
дущей жизни весьма не согласуется съ учешемъ о томъ же 
суннитовъ. Они объясняли аллегорически все места, касаю- 
пцяса будущей жизни. Въ этомъ они зашли такъ далеко, что 
толковали иносказательно не только наслаждетя рая и муче- 
т я  ада *), но даже самое предстояте предъ Божествомъ по- 
нимали въ смысла созерцашя вечнаго разума 2). Этотъ веч
ный разумъ, учили они, изъ котораго истекаютъ идеи-— типы 
существующихъ предметовъ, предстанетъ тогда мысленнымъ 
очамъ людей, какъ луна, не подернутая тучами, во всемъ 
своемъ блеске,

О душе воззретя мутазилитовъ также не сходились съ 
учешемъ суннима. Сунниты утверждали, что души умерпшхъ 
продолжаютъ жить до скончашя M ipa нераздельно съ теломъ. 
Мутализиты же учили, что одна душа живетъ после смерти, 
тела же умершихъ будутъ оживлены въ день страшнаго суда.

Позднейппе мутазилиты все более и более удалялись отъ 
принциповъ строгаго п р а в о в а я . Ихъ стремлешя осветить 
религш разумомъ не удовлетворялись Кураномъ. Въ греческой 
философш, у перипатетиковъ, искали они разрешения своимъ 
сомнешямъ. Секта, что весьма естественно, подразделялась на 
толки. Въ главнейшихъ своихъ положешяхъ все мутазилиты 
сходились, однако, другъ съ другомъ, В се они отрицали су- 
ществоваше аттрибутовъ божшхъ, оспаривали возможность 
представлешя Бога въ человеческомъ образе 3), признавали 
за человекомъ полную свободу воли, утверждали, что все

же Мухаммеда есть лишь сплсокъ съ того нееотноревваго, в'Ьчнаго, на неб^ 
находягцагоея Курава (Kremer, op. c it ,  стр. 248).

*) Впрочемъ, первоначальные мутазилиты мЪста Курана о p a t  и адЪ 
понимали буквально.

’) Steiner, op. cit. стр. 80.
э) Сунниты слова Бурана: ,.Вы увидите некогда Господа нашего также 

хорошо, какъ вы увид'Ьлн полную луну во время битвы при Бедр-Ъ1'. -пони
мали вполн’Ь буквально.
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истины, необходимый для спасешя, принадлежать области ра
зума, что ихъ, при помощи его, можно воспр1ять до от- 
кровешя также хорошо, какъ и после него, такъ что чело- 
в^къ, какъ им1»Ю1щй разумъ, долженъ всегда обладать этими 
истинами; они учили, что Куранъ сотворенъ, хотя Мухаммедъ 
поучалъ противному; отвергали возможность чудесъ, описанныхъ 
въ Куран'Ь, и, относясь критически къ д4йств1ямъ пророка, 
смело указывали на мнопя слабыя стороны его личности, 
какъ напр., неумеренное женолюб1е. Къ этимъ основнымъ 
положешемъ впоследствш мутазидитше толки прибавляли каж
дый немало своего *). Но при всемъ томъ мутазилиты заслу
ж иваю т полнаго къ себе внимашя. Они не удовлетворились, 
подобно суннитамъ, обрядовой стороной релипи, пятикратной 
ежедневной молитвой, омывашемъ, раздачей милостыни, соблю- 
дешемъ зеката J) и постовъ :1). Они стремились одухотворить

*) Н+»которые, напр., допускали персселеше душъ или учили, что жи- 
вотныя, подобно людямъ, составляютъ свою релиrioyiiую общину со свопмъ 
пророкомъ во Рлав'Ь. Друпе склонялись ва сторону идей хриспанства, см£- 
ш авны хъ.еь B-fepoBaMieMb ппнтовъ въ Махди.

*) и 3) Зекатъ есть обязательная для каждаго иравовЪрнаго подача 
мплостыпи сообрааио съ рлзмЪромъ имущества. Есть много мЪсгъ вь Ку- 
ранЪ, гдЪ эта обязанность предписывается вообще заодно съ молитвою 
(Кур. II, 2, 40, 77, 104, 172, 255, 277; III, 15; IV, 79, 160; V, 15, 60, VIII, 
5; IX, 18. 72, 104, 105; XIV, 32; X IX ,32,56; XXI, 73; X X il, 42, 78; XXIII, 
4, 62; XXIV, 37, 55 и т. д.), причемъ очищеше имущества отъ с т е р в ы  
грЬха выставляется как], raison d’etre  ея. Имущества, подлежанця аеьату, 
суть Bcfc предметы собственности, привосяшдя выгоду, а  именно: скотъ, 
ntHoociH, лроизведен1я полей, произведешя деревьев^, товары. Доходъ, 
получаемый on . зеката, разделяется между б'Ьдными, нуждающимися, сбор
щиками, обращенными въ исламъ или склоняющимися въ его припятш, 
должниками, несостоятельными, рабами, воинами и путешественниками. 
Сл^дуюпия же лица не нолучаютъ внчего изъ доходовъ зеката: Бену-Га- 
шнмъ и Бену-л-Муталлибъ, т.-е. родственники пророка и ихъ потомки, 
лица, содержиmfjя нлателыцикомъ податей (т.-е. жены его, д^ти и рабы) и 
псв,Ьрующ1е (Основн. начала мусульм. права Фанъ-денг-Берга. Спбургь, 
1882, стр. 34—39).—Обязательный постъ у мусульманъ— въ теч ете  одного 
месяца рамазана, такъ какъ Мухамедъ въ этотъ мъсяцъ получилъ первое 
откровеше (Кур. XL VI, 1—5). Вънродолжеше дней этого месяца мусульмане 
соблюдаютъ строгое воздержате, ночам к же (такъ какъ поститься сл^дуетъ 
только днемъ), они предаются всевозможным* излишествам!., стараясь гЬмъ 
наверстать потерянпое время. Необязаг. посты: „б'Ълые дни“, т.-е. 13. 14 
и 15-го каждаго м есяца,— дни, когда луна достигаетъ высшей точки на
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мыслью мертвящую обрядность ислама, они хотЬди осветить 
разумомъ то, что имъ давалъ Куранъ. Они не погрязли въ 
рутине обрядности, какъ сунниты, они жаждали истины и 
всЬмъ сердцемъ стремились къ ней. Нередко впадали они въ 
заблуждетя. Нередко, смело развивая свои теорш, они про
тиворечили самимъ себе: никогда и ни въ чемъ не заблуж
дается лишь тотъ, кто никогда и ни о чемъ не мыслить.

Не легко было суннитамъ бороться съ мутазилитами. Сун
ниты мало смыслили въ греческой философш. знакомой мута- 
зилитамь, и не имели навыка въ д1алектике, въ которой такъ 
были сильны ихъ противники. Сунниты, однако, боролись, какъ 
могли. Они проповедывали золотую середину, утверждая, что 
те места Курана, которыя подвергаются анализу разума, должны 
быть объясняемы до возможной ихъ ясности; те же, где умь 
ничего не въ состоянш сделать, должны быть понимаемы 
вполне буквально.

„ Господь возседаетъ на троне, читаемъ мы въ Куране, 
говорить знаменитый Маликъ, основатель маликитской шко
лы J), —  это безспорно. Какимъ образомъ возседаетъ онъ на 
троне своемъ, мы не знаемъ; намъ нужно слепо верить въ 
это и только,— всякое сом нете на э т о т ь  счетъ есть ересь! “

небЬ; понед. и четв. каждой недели; 9 и 10 числа месяца мухаррама; во 
время солнечн. и луп. затмЪшй и большой засухи (Ibid., 41—42).

‘) У сунвитовъ существуете четыре богословских'], ортодоксалышхъ 
толка, комментирующих!, каждый по своему Куранъ и основанные на немъ 
принципы юриснруденцш, творцами которыхъ были: Абу-Ханифа(ум. 767 г.), 
персъ по рождсшю, жившШ въ И рак!, Маликъ (ум. 795), знаменитый 
ученый Медины, Аш-Шафи ( f  820), курайцить, подобно Мухаммеду, и 
Ибнъ-Гамбаль (+ 855), преподававтШ въ Багдад^. Эти четыре ученые были 
въ общихъ чертахъ согласны другь съ другомъ въ объяснен1яхъ догматовъ 
и обрядовъ. Ученики же ихъ, которые и до нашихъ дней носягь названie 
ханифнтовъ, маликитовъ, шафштовъ и гамбалитовь, расходясь другъ съ 
другомъ въ весьма значительной стенени въ обънснетяхъ Курана н Сунны, 
отличаются главнымъ образомъ другъ on . друга духомъ своего учен1я. 
Гамбалиты — это пуритане Востока; въ учеши о Borfc они впадаютъ въ 
грубый антропомпрфивмъ. Не разъ во имя религш они подымали знамя 
возсташя, особенно въ посл'Ьдше годы нравлешя Абассидовъ въ Багдад^. 
Они проникали въ дома, уничтожали предметы роскоши и яростно истреб
ляли музыкальные инструменты. Ханифиты придерживаются воззр^нШ болЬе 
либеральныхъ. Шаф1иты и маликиты составляютъ средину между ними 
(Dozy, op. cit., стр. 234).

2
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Наиболее выдающимися борцами за npaeoB'bpie являются 
Ал-Газали и Ашари.

Аму-Хамедъ-Мухаммедъ- ибнъ-Мухаммедъ-Газали родился 
въ гор. Т усе, въ Хорасан^, около 1 0 5 8  года, умерь же овола 
1111 . Отецъ его былъ хлопчатобумажный торговецъ; отсюда 
и прозваше Газали. Газали учился мусульманскому богословш  
въ Багдаде и НшпапурЬ. Сначала Газали былъ страстнымъ 
поклонникомъ свободы мысли, но впоследствш, видя, какъ этг} 
свобода яростно нападаетъ на ту самую релиию, во имя ко
торой она ратуетъ, Гавали перешелъ на сторону суннитовъ 
и сделался горячимъ защнтникомъ правоверие Но онъ не 
былъ его рутиннымъ защитнякомъ. Съ удивительною мягкостью 
и терпимостью относился онъ ко мнешямъ своихъ противни- 
ковъ. Его аполопя ислама имела въ высшей степени изящ
ную форму !). Нодъ конецъ живни, однако, онъ впалъ въ 
мистицизмъ и примкнулъ къ суф1ямъ.‘ Признавая большую 
часть идей Курана 2), Газали имеетъ свое особое, исключи
тельное MipoBoaepeme, близкое къ м1росозерцант суф1епъ. 
Существуютъ не одне истины, воспринимаемыя разумомъ, 
говорить онъ, есть и так is , которыя не могутъ быть постиг
нуты нашимъ понимашемъ; мы принимаемъ ихъ, хотя не въ 
силахъ признать ихъ логически; негь ничего неразумпаго 
въ предположен^, что, помимо области разума, существуетъ 
другая область, область божественнаго проявлешя; ея зако- 
новъ мы не знаемъ; разумъ, однако, долженъ признать воз
можность ея существоватя 3).

Другой крупный защитникъ п р а в о в а я  былъ Абу-л- 
Хасднъ-ал-Ашари (ум. въ 941 г.). Сначала Ашари былъ 
ревностнымъ поборнивомъ учешя мутазилитовъ. Но потомъ, 
въ силу исвренняго убеждешя, онъ перешелъ къ сунни~ 
тамъ. Его переходъ на сторону правовер1я былъ собьтем ь  
такой громадной важности въ религюзной жизни ислама, что 
мусульмане этотъ переходъ объясняли чудомъ. Однажды, го-

‘) Steiner, op. cit., стр. 12.
*) Обэоръ главн'Ьйпгихъ положстй reopiE Гадали см. у Kremer-a, op. cit, 

стр. 44—46.
*) Sedillot, Histoire dee Arabes, p. 401.
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ворятъ они, явился къ А т  ар и во сне пророкъ, доказалъ ему 
его заблуждешя и наставилъ на путь истины

Но истор1я передаетъ намъ следуюпця обстоятельства, при 
которыхъ совершилось отпадете Ашари отъ мутазилитства.

Однажды, беседуя со своимъ учителемъ, знаменитымъ му- 
тазилитскимъ ученымъ Ал-Джуббаи, Агаари завелъ сл'Ьдующ!!! 
разговоръ.

— Представимъ себе, сказалъ ему Ашари, трехъ братьевъ: 
одинъ былъ истинно верующШ и благочестивый человекъ, 
другой неверующШ, третШ— ребенокъ. Представимъ себе да
лее, что все трое умираютъ. Скажи мне, какая участь ожи- 
даетъ ихъ?

—  ВерующШ, отвечалъ Джуббаи, достигпетъ неизмери
мой высоты на небесахъ, неверующШ попадетъ въ адъ, а 
ребенокъ, хотя и будетъ спасенъ, но, однако, не будетъ пре- 
возненъ наравне со своимъ верующимъ и благочестивымъ 
братомъ.

— Представимъ себе, продолжалъ Ашари, что ребенокъ 
возгорелся желашемъ подняться на ту же высоту, на кото
рой находится братъ его,— будетъ ли ему это дозволено?

—  Нетъ; ему скажутъ: братъ твой достигъ своего ме
ста благодаря постоянному послушанио воле Божьей, кото
рое онъ много разъ высказывалъ въ своей жизни: ты же не 
делалъ этого.

—  А если ребенокъ ответить: въ томъ не моя вина: 
Богъ далъ мне мало жизни и тЬмъ лигпилъ меня возмож
ности выказать ему мою готовность повиноваться его воле.

—  На это Господь возразить ему: я зналъ, что если бы 
я даровалъ тебе более продолжительную жизнь, ты сделался 
бы ослушникомъ моей воли и заслужилъ бы мучешя ада. 
Назначивъ тебе раннюю смерть, я сделалъ тебе гЪмъ благо.

—  Хорошо! Но представь себе, что неверуюпцй, услыша 
это, скажетъ- Алла! Ты зналъ также, что и меня ожидало, 
почему же ты не сделалъ для меня такъ, какъ было бы для 
меня лучше?

—  Ты одержимъ нечистой силой, если позволяешь себе 
подобныя разсуждешя! вскричалъ въ негодованш Джуббаи.

2*
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— Ничуть! Ты же не можешь, я вижу, разрешить ыоихъ 
сомнЪшй, отвЪтилъ спокойно Лшари 1).

Съ того времени, мало по малу, онъ сталъ расходиться 
съ мутазилитами й кончилъ открытымъ торжественнымъ отре- 
чепьемъ отъ нихъ Сунниты сначала не доверяли искренно
сти его обращешя въ п р а в о в о е  и относились къ нему не
доверчиво: ихъ пугала филосо<|ия, даже когда она защищала 
исламъ! Гамбалиты выказывали открыто къ нему враждебность. 
Когда онъ умеръ, они хотели вырыть его трупъ и предать его 
сожженш , и привели бы свой замыселъ въ исполнете, если 
бы правительство не воспрепятствовало этому. Но они не успо
коились и возобновили первоначальную попытку. Кончилось т1>мъ, 
что пришлось скрыть то м^сто, гд1> Ашари былъ погребенъ.

Но не всЬ относились къ философу съ такой же враж
дой. У пего было много истинныхъ поклонниковъ, и заслуги 
его, оказанныя п р а в о в о ю , оц^нились по достоинству. Мало 
по малу слава его все росла и росла и, наконецъ, его стали 
считать непогрЬшимымъ. На несогласныхъ съ его воззр^шями 
смотрели прямо, какъ на нев'Ьрныхъ.

Главный аттрибутъ Бога, по учешю Ашари,— творческая 
сила. Богъ Ашари видитъ и слышитъ и праведники узрятъ 
въ раю его велич1е, Но это не антропоморфизмъ узкаго пра
в о в а я .  Ашари постоянно развиваетъ доктрину духовности 
божества, проявляющейся въ неизм*Ьримомъ количеств^» вмЬ- 
щаемыхъ имъ въ себ'Ь совершенствъ.

Въ учеши о свобод^ воли Ашари рйзко расходится съ 
мутазилитами. Посл^дше ставили нравственный законъ („ка- 
тегоричесшй императивъ" Канта) выше предписашй религш: 
Богъ, по ихъ учешю, есть абсолютное добро и отождествленъ 
съ моральнымъ закономъ. Ашари оспариваетъ эту доктрину 
и подчиняетъ нравственный законъ исламу; нравственный за
конъ истекаетъ изъ релипи.

Система Ашари прилежно разрабатывалась мусульман
скими богословами. Въ своей позднейшей формЬ она уже не 
имеетъ чисто догматическаго характера, но касается вопро- 
совъ философскихъ.

’) Dozy, op. cit., стр. 252.
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Мутазилиты и правоверные боролись, однако, не только 
дниыъ словомъ и перомъ, но и менее миролюбивыми сред
ствами.

Въ 1017 и 1018годахъ  халифъ Кадиръ *) воздвигъ силь
нейшее гонеше на мутазилитовъ (и друпя секты). Ихъ' рас- 
пинали, сажали на колья, отрубали головы и целыми мас
сами высылали изъ пределовъ халифата. Но и мутазилиты 
не оставались въ долгу. При халифе Ал-Мамуие (8 1 3 —  
833) 2) и Ватыке (8 4 2 — 8 4 7  г. 3), когда мутазилиты были 
въ силе, благодаря сочувствш къ ихъ учешю халифовъ и 
покровительству, оказываемому ими сектантамъ, они высказы
вали въ отношеши своихъ противниковъ безпримерную жесто
кость.

При халифе Мутевеккиле ( 8 4 7 — 8 6 1 ) 4) npaBoeepie тор
жествовало победу. Куранъ былъ провозглашенъ вечнымъ, 
несотвореннымъ, и все то, что было сделано для сектантовъ 
Ал-Мамуномъ, было отменено.

Время халифа Мутевекилля отличается крайней релипоз* 
ной нетерпимостью. При немъ начались сильнейпия пресле- 
довашя не только мутазилитовъ, но вместе съ ними и хри- 
сйанъ, и евреевъ 5), пользовавшихся до сего времени сравни
тельной свободой веры, Переходъ Ашари на сторону право- 
веР1я нанесъ мутазилитамъ неизлечимую рану, отъ которой 
они уже никогда не могли оправиться. „Мутазилиты, гово
рить одинъ мусульманскШ авторъ, некогда высоко держали 
голову, но ихъ царство кончилось, когда Богъ послалъ Ашари" 
Съ XI в. мутазилиты не имели уже ни одного ученаго съ 
имёнемъ. Съ этого времени пхъ сила и вл1яте стали падать 
и они никогда уже не могли сделаться темъ, чемъ они были 
прежде. Они, однако, не исчезли окончательно и, вероятно, 
горсть ихъ существуетъ и до сего времени 6), въ некоторыхъ 
полосахъ Аравш. Современный секты ибадитовъ и зейдитовъ

Weil, Geschichte der Chalifen, ч. Ш, стр. 45. 
а) Ibid, ч. И, стр. 198.
а) Ibid, ч. П, стр. 337.
*) Ibid, ч. П, стр. 347.
б) Впервые преслФдовавйя хриспанъ начались прп xaлllфt Омар'Ь. 
e) Dozy, op. c i t ,  стр. 256.
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въ 1еменЪ, Триполи и Алжире сохранили много догматовъ 
мутазилитскаго толка.

Такъ * боролись сунниты съ мутазилитами и, ч Ьмъ более 
боролись, темъ бол^е воспламенялись обоюдной враждой, не
допускавшей никакого перемирш, никакихъ компромиссовъ. 
Суннизмъ гордо ушелъ въ самого себя, съ презреньемъ отверг- 
нувъ все то, что, для пользы ислама, могъ бы почерпнуть 
въ ученш мутазилитовъ, полномъ гуманности, светлыхъ идей 
и образовъ, проникнутомъ жаждою примирить религш съ фи- 
лософ1ей, очистить веру отъ предразсудковъ, оживить мерт
вую букву Курана и осйислнть рутину, въ которую превра 
тился мало по малу заветъ творца ислама.

Въ 9-мъ веке гиджры у суннитовъ появился уже кате- 
хизисъ ‘). Строго правоверные ни на одну шту не отстуцали 
отъ него, считали его чуть ве непогрёшимымъ. Въ немъ встре
чаются, однако, несогласимыя противореч!я. Такъ о предопре- 
деленш, вопросе важнейшемъ для каждаго мусульманина, онъ 
учитъ въ следующихъ, совершенно непонятныхъ, по нашему 
мненш , выражешяхъ.

„Все действ1я людей совершаются по воле Творца, Онъ 
знаетъ о нихъ и заранее не даетъ имъ совершиться (если 
такъ Ему угодно); все добрыя дела неизбежно совершаются 
по приказашю Б ож ш , его любовью, добрымъ изволешемъ, 
предвид'Ьньемъ, по воле его, въ силу предопределешя; то же 
и относительно злыхъ делъ: они совершаются въ силу его 
предвидешя. по воле его, но ни любовью, ни добрымъ изво
лешемъ, во по его приказашю

Врядъ ли можно уяснить себе смыслъ этихъ словъ. Ка
кую установить грань между волей Бога и его приказашемъ? 
Приказан]е его не есть ли следств1е его воли? Все, что со
вершается, есть результатъ его воли: самая воля его есть въ 
то же время и приказаше.

*) Наиболее зам£чателыше ш ъ  катехнзизовъ: „Фикхъ-ал-акбаръ“ и ка- 
техизисъ Назафи, пользуюпЦйся до ссго времени болыпимъ уважен1емъ па 
Восток^, особенно у турокъ. Оиъ иредлагаетъ, какъ строго установленный 
догматъ, ученее о несотвореаности Курана и о лицезр-Ьнш праведниками 
Господа въ раю гЬлеснымн очами (а не умственными окомъ, какъ училй 
мутазилиты).
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Говоря о мутазилитахъ, нельзя обойти молчашемъ секту 
морджитовъ, имеющую обпця черты съ учешемъ мутазилитовъ. 
Одинъ изъ первыхъ мутазилитскихъ богослововъ Абу-М ер- 
ванъ-Хайланъ ДамасскШ *) былъ морджитъ. Учешемъ морд
житовъ были проникнуты и мног1я сочинешя знаменитаго 
основателя секты мутазилитовъ Васыля-ибнъ-Атй, о которомъ 
подробно мы говорили выше.

О секте морджитовъ 3) намъ известно весьма немного 3). 
Она процветала приблизительно между 6 7 0  и 767  годами. 
Морджиты занимались, главнымъ образомъ, вопросами о в$ре 
и безверш и о воздаяши за дела на томъ свете. Они были 
противъ фатализма, не оспаривая, однако, догмата предопре
делен 1я. Надеждою на благость и милость Творца проникнута 
вся ихъ религюзная система.

Гуманные взгляды морджитовъ въ высшей степени зам е
чательны въ описываемую нами эпоху фанатизма и релнгюз- 
ной нетерпимости. Въ то время, какъ хариджиты отвергали 
возможность спасетя для человека, разъ тяжко согрешив - 
шаго, морджиты, напротив!», утверждали, что спастись никогда 
не поздно, ибо милосерд1е Творца неизмеримо.

Въ уцелевшемъ доныне стихотвореши арабскаго поэта 
Табита Котнаба, временъ халифа Абд-ул-Малика (6 8 5 — 7 0 5 ), 
мы знакомимся въ 'общихъ чертахъ съ м1ровоззрен1емъ этой 
замечательной и, къ сожалешю, мало изследованной секты. 
Вотъ отрывокъ изъ этого стихотворешя *)

„О, Гиндъ, я чувствую, что жизнь моя клонится къ за
кату, ибо силы мои слабеютъ 5). Я  еще въ живыхъ только 
для того, чтобы встретить день, котораго не могу избежать “). 
Если судъ еще не произнесенъ, онъ не замедлитъ совер
шиться. Я  заключилъ союзъ съ Богомъ и, если я останусь 
веренъ этому союзу, я буду наслаждатьси (въ раю) съ му
чениками. О, Гиндъ! выслушай меня! В ера наша состоитъ

l) Scholl, op. cit., стр. 361.
я) Секта основана между 670 или 680 н 718 гг. (Scholl, op. cit-, стр. 308).
*) Ibid., стр. 355.
4) Kremer, Culturgeschichtliche Streifettge auf dem Gebietc dee Islams, 

Leipzig, 1873, стр. 3—6.
5) Цоэть обращается къ жен’Ъ или любовниц*!;.
*) День страшнаго суда.
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въ почитанш единаго Бога. Мы не знаемъ природы вещей и 
поэтому не произносимъ нашего суда надъ ними. Мы одоб- 
ряемъ приговоръ, произнесенный надъ несправедливыми и 
мятежными ]).

В се  мусульмане составляютъ, по нашему м ненш , единую 
релипозную общину. 2).

Неверные равны между собою, сколько бы ни было у 
нихъ толковъ. Но я не допускаю мысли, чтобы одинъ грехъ  
могъ сравнять съ неверными того, кто вернтъ въ единаго, 
вечнаго Бога“ 3).

Несколько далее:
„Османъ и Али будутъ судимы по деламъ ихъ, я же не 

могу сказать, следовали ли они заветамъ откровенной книги. 
Господь знаетъ, кашя дела представятъ они (въ день страш- 
наго суда). Ибо настанетъ день, когда всякШ рабъ БожШ 
предстанетъ предъ лицо Его!"

Закончимъ главу упоминашемъ еще о двухъ сектахъ, — о 
джабаритахъ и сифатитахъ, изъ которыхъ первые имели въ 
своемъ учеши некоторыя общдя черты съ Teopiefi мутазили
товъ, вторые же, наоборотъ, являлись въ учеши объ аттри- 
бутахъ божшхъ яростными ихъ противниками.

Джабариты 4), подобно мутазилитамъ, отвергали аттрибуты 
Божш и утверждали, что Куранъ сотворенъ.

Несогласнымъ съ системою мутазилитовъ является у джа- 
баритовъ учеше о предопределенш, получившее у нихъ весьма 
сильное развнпе. Мутазилиты, не отвергая догмата о предо- 
нределенш, приписывали человеку известную долю свободы 
воли: джабариты же почти совсемъ лишили человека свободы 
воли, сделавъ изъ него слепое орудие предопределешя.

Сифатиты 5) являются яростными противниками мутазили
товъ въ учеши объ аттрибутахъ Божшхъ. Мутазилиты отвер
гали существоваше аттрибутовъ Божшхъ, сифатиты же при
нимали ихъ до такой степени буквально, что впадали въ гру
бый антропоморфизмъ.

') Намекъ на бунтг иротивъ Османа.
*) Догматъ морджитовъ.
3) Догматъ морджитовь, нротивоподожныП учевш  хариджитовъ.
4) н ») Dozy. op. cit., стр. 208—209.



ГЛАВА II.

1Шиты.—Возникиовеме клизма.— Причины приверженности шштовъ къ 
Али.—Обоготворсше персами домусульмаиской эпохи свонхъ царей и обого- 
TBopeaie Али и его потомковъ аерсами-мусульмапами.—Наследственность 
власти и божественное право у персовъ.—У чете инитовт» о махдн,—Meccin 
мусульманскаго Mipa.—Возникновете этого учев1Я п его истор1я.—Мухам- 
медь „сынъ Ханефитянки**.—Мухтаръ, „нам'Ьстникъ махди*.—Во8никноье- 
Hie учен!л о скрытомъ имамФ.—ApiltcKift миеъ о скрывшемся на время отъ 
главъ людей repot.—Алв, сынъ Хусейна.—Сынъ его Мухаммедъ.—Младппй 
брать Мухаммеда,—Зейдъ.—Абу-Муслимъ.— Ал-Мок&нна. — Шестой имамъ 
шштовъ— Джафаръ.—Седьмой имамъ—Муса.—Восьмой имамъ—Али-Ризй.— 
Девятый, десятый и одиннадцатый имамы: Мухаммедъ, Али и Хасанъ.— 
Исчезновеше двЪнадцатаго имама шштовъ, Мухаммеда, сыва Хасана.—

Секты въ ппизм'Ь.

Секты, о которыхъ мы говорили до сихъ поръ, были опас
ными только для мусульманства, какъ религюзнаго общества. 
ОнЪ не затрогивали государства, оставляя его въ покое. Ихъ 
тенденцш были чисто религюзно-философскаго свойства. Во- 
нросы государственные были имъ чужды, оне держались отъ 
нихъ въ сторон^ *).

Совс^мъ въ иномъ свете являются секты, о которыхъ мы 
намерены говорить въ этой и следующихъ главахъ. Исходя 
изъ началъ общихъ мутазилитамъ и морджитамъ, оне резко 
отличаются, однако, и своимъ характеромъ и своей деятель
ностей) отъ этихъ мирныхъ философскихъ толковъ, съ жаромъ 
отдававшихся разработке богословскихъ вопросовъ и устрем- 
лявшихъ все свое внимаше исключительно на философско-ре-

*) Dozy, op. cit., стр. 211.
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лигшзную систему ислама. Кь своимъ религюзнымъ идеямъ 
оне примешивали политичесшя тенденцш и приняли яркую 
политическую окраску. Оне сделались силой, съ которой приш
лось считаться не только церкви, но и государству, и кото' 
рая нередко ставила правительственную власть почти въ без
выходное положеше.

Это были— шшты и явивппяся на почве шштства секты. 
При Османе, третьемъ халифе, мусульмане владели уже пол
ными и точными списками Курана, культъ окончательно опре
делился и установился, исламъ делалъ блестяхще успехи, 
владычество мусудьманъ быстро распространялось огнемъ и 
мечемъ,— рекомендованнымъ самимъ пророкомъ орудаемъ про
поведи его учешя,— исламъ грозилъ уже самому Константино
полю, какъ вдругъ въ самомъ исламе возникла ожесточенная 
распря изъ-за правъ наслед1я властью. Она разделила поклон- 
никовъ пророка на две враждебныя стороны и остановила 
на время ихъ победоносное ш е с т е .  Эти враждебныя другъ 
другу партш были сунниты, приверженцы первыхъ трехъ ха- 
лифовъ, Абу-Бекра, Омара и Османа, и шшты, противники 
трехъ первыхъ преемниковъ пророка и сторонники Али, затя 
и двоюроднаго брата Мухаммеда ‘).

Такимъ образомъ основашемъ этого раскола въ исламе, 
разделившего его на два враждуюице лагеря, былъ династи- 
чесшй вопросъ о наследш власти после пророка.

После смерти Мухаммеда Абу-Бекръ сталъ халифомъ въ 
силу избрашя. Его благочесие, симпатичный характеръ и умъ 
прюбрели ему много сторонниковъ; они-то и поддержали 
его во время выборовъ. Оппозищя, правда, была, но весьма 
не серьезная. Большинство голосовъ оказалось на его стороне 
и Абу-Бекръ былъ избранъ халифомъ. После него Омаръ и 
Османъбыли не выбраны въ халифы также своими сторонниками, 
составлявшими избирательное большинство. Никакихъ правъ 
на власть они не предъявляли, да и не имели ихъ. Во всехъ 
трехъ случаяхъ избраше стояло въ прямой зависимости отъ 
большинства голосовъ. Имъ только и решалось дело, и ни
какого яснаго и положительнаго принципа престолонаслед1я,

’) J . Brown,—The dervishes or oriental spiritualism, 1868, стр. 371— 
415,—подробная бюграфш Алн.
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стоявшаго вне возражешй, не существовало. Сторонники Али 
яростно возставали противъ правъ на власть первыхъ трехъ 
халифовъ, правъ вполне признаваемыхъ суннитами. Они утверж- 
дали, что все права ихъ заключаются лишь въ ихъ избраши, 
тогда какъ Али, какъ зять (мужъ Фйтимы, дочери Мухам
меда) и двоюродный брать пророка (сынъ Абу-Талиба, дяди 
Мухаммеда), имеетъ неоспоримое право на власть, вслёдств1е 
двойного теснаго родства съ пророкомъ.

Кто же былъ правъ? Ни те , ни друйе. Арабы не знали 
наследовашя но праву первородства. Такимъ образомъ права 
на власть Али можно считать законными лишь весьма отно
сительно. Аббассиды, подобно Али, вели свой родъ также 
отъ одного изъ дядей Мухаммеда. Итакъ, вопросъ ставится 
такимъ образомъ: кто былъ старше Аббассъ или Абу-Талибъ, 
отецъ Али *)? Халифы Абу-Бекръ и Омаръ, хотя и происхо
дили изъ одного рода съ пророкомъ, но. несомненно, нахо
дились съ нимъ въ весьма отдаленномъ родстве. Не имея ни- 
какъ основанШ считать ихъ за узурпаторовъ (какъ считаютъ 
ихъ шшты), такъ какъ они никого не лишали власти, на нихъ 
нельза смотреть, однако же, иначе, какъ на правителей, избран- 
ныхъ народною волею. Что же касается Османа и Омейядовъ 
(Моав1я и его потомки), происходящихъ отъ боковой лиши, 
имеющей своимъ родоначальникомъ Косайя, то они, действи
тельно, менее близки съ пророку, чемъ Али и Аббассиды. 
При этомъ нельзя не заметить, однако, что родство Али съ 
Мухаммедомъ чрезъ Ф&тиму едва ли можетъ давать ему 
право считаться претендентомъ на халифство, имеющимъ наи- 
болышя права, какъ это утверждаютъ пииты, ибо въ та- 
комъ случае Османъ, котораго шшты, однако же, не 
признаютъ законнымъ халифомъ, долженъ былъ бы являться 
отнюдь не менее Али основательнымъ претендентомъ въ ха
лифы, какъ женатый последовательно на двухъ дочеряхъ про
рока, которыя притомъ же обе были старше Ф&тимы, жены 
Али.

Шшты состояли, главнымъ образомъ, изъ персовъ, и въ

') Вопросъ этотъ остается открытымъ. Кажется, однако, что Абу-Та
либъ былъ самымъ стартимъ изъ сыновей Абд-ад-Мутталиба, а А бдала, 
отецъ Мухаммеда, самымъ меныпимъ.
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безконечныхъ раздорахъ шштовъ-персовъ съ суннита ми-тур
ками ярче, чемъ где-либо, обрисовывается разница между сво
бодолюбивыми арабами и персами, привыкшими къ рабству. 
Для персовъ выборное начало при избранш халифовъ было 
ч£мъ-то совершенно непостижимымъ и невозможными Они 
до такой степени издавна привыкли къ строго определен
ной наследственности власти, что никакихъ другихъ правъ 
власть и не признавали. Мухаммедъ не оставилъ после себя 
на сына; ближайшимъ его родственникомъ былъ зять его 
Али,— следовательно, Али и его потомки и должны получить 
власть по смерти пророка. Вотъ исходная точка зреш я шш- 
товъ, благодаря которой они не признавали законными хали
фами Абу-Бекра, Омара, Османа и Омейядовъ. При этомъ, 
привыкнувъ смотреть на своихъ царей, какъ на божествъ въ 
человеческомъ образе, они перенесли этотъ же взглядъ на 
Али и его потомство. Безусловное подчинеше имаму изъ се
мейства Али— вотъ основной догматъ шшзма. Верный этому 
принципу шштъ можетъ ко всемъ прочимъ обязанностямъ 
мусульманина относиться какъ онъ хочетъ, исполнять или не 
исполнять ихъ: сп асете его души обезпечено уже темъ, что 
онъ преклоняется предъ волей имама, т.-е. законнаго вождя 
ислама г), ведущаго свой родъ отъ обоготворяемаго имъ Али, 
и отрицаетъ законность трехъ первыхъ халифовъ и Омейя
довъ. Имамъ для пиита соста^ляетъ все,— это Богъ, приняв- 
inifi на время оболочку смертнаго.

Когда возгорелась вражда между Али и Омейядами, персы 
сразу примкнули къ Али: принимая сторону побежденнаго, 
они возставали противъ победителей 2). Съ силою вырвалось 
наружу нащональное чувство! Персы не думали вернуться къ 
своей прежней религш, но, оставаясь мусульманами, они пе
решли въ лагерь, враждебный ихъ победителямъ-арабамъ. При 
этомъ въ глазахъ ихъ Али имелъ все права на власть после 
пророка, какъ зять его и двоюродный братъ. Борясь за права 
на власть Али, персы боролись за дорогой имъ принципъ

•) О эначенш слова „имамъ** см. иримЪчаше ниже.
2) Le Mahdi, depuis les origines des l1Isl&m jusqu’& nos jours, par James 

Darm esteter, Paris, 1885, стр. 20.
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наследственности власти и тЪмъ самымъ за божественное 
право.

Весь династический вопросъ у персовъ держался на бо- 
жественномъ праве, принципе, общемъ всемъ арщскимъ пле- 
меяамъ въ нервичиомъ першде ихъ р а зв и т . Персы, какъ 
индусы и греки гомеровской эпохи, глубоко верили, что между 
людьми существуютъ особые роды, потомки боговъ, которымъ 
принадлежитъ неоспоримое право господства и власти по ихъ 
божественной природе. Эти властители, „дети Зевса“ , какъ 
говорили греки, по верованш персовъ, получали и передавали 
изъ рода въ родъ божественное пламя, нечто вроде ореола, 
идущее съ небесъ, называемое „farri yaztau* *), т.-е. слава, 
исходящая отъ бога. Правитель, въ глазахъ перса, былъ богъ, 
сынъ бога. На надписяхъ, оставшихся намъ отъ эпохи этихъ 
властителей, ихъ величаютъ „дивными божественнаго рода" 2); 
въ письмахъ они именуютъ себя „братьями солнца и луны* 3), 
„людьми среди боговъ, богами среди людей" 4); на короне у 
нихъ изображался земной шаръ, въ виде эмблемы того, что 
они составляютъ ось или полюсъ человечества 6).

Нерсгя верила, что при Сассанидахъ, впродолженш че
тырехъ столетгё, она была славна и могущественна только по
тому, что все это время верховная власть надъ ней остава
лась въ одномъ и томъ же божественномъ роде. Сами вели- 
Kie Сассаниды не чувствовали бы себя вполне прочными на 
троне, еслибы не породнились сначала чрезъ пареянъ и на- 
следниковъ Александра Македонскаго съ родомъ Ахеменидовъ, 
прямыхъ насл'Ьдниковъ первыхъ миеическихъ героевъ Авесты,

’) D arm esteter, op. cit., стр. 22.
*) „Ba$i minocitri min yazt&nu (Darm esteter, op. cit., стр. 104),—пехле- 

Biискал надпись.
3) Darmesteter, op. cit., стр. 22.
*) „Rex rcgum Sapor, particcps siderum. frater solis el lunae, Constantio 

Caesari, fratri meo, salutcm plurimam dico“ Амлпанъ Map дел и нъ. XVII.— 
„Хоарог,; jlaatXto? [Заа'.ХЁшу... ev вгоТс ijlsv av&p<uzo; <гуя8ос xa\ alam o;, гч оё 
xoi? avOptoTCOi; 6eo ; e7t!<pavE<jTaf o;, UKEpevoofco;, ft\iw  3uvavaxeX).o>v xai
т-rj vmcTt ^aptCop-e^o? 0|л(лзтаи... Theophylactus Simocatta, IV, 8.

s) Adr. de Longperier, Oeuvres, I, 79. О мистическом!, зняченш слова 
„иолюсъ“ (котбъ) у су<|йевъ см. Silvestre de Sacy, Journal des Savants, 
1822.
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Феридуна и Джемшида. По мнЪыш персовъ, падеше ихъ ро
дины началось именно съ того самаго времени, когда узур- 
пащя порвала небесами хранимую линио правителей боже- 
ственнаго рода.

Отсюда совершенно ясно, что для перса, ув’Ьровавшаго 
въ исламъ, домогательство и торжество Омейядовъ было чудо- 
вищнымъ поругашемъ права и правды

Раньше мы уже сказали, что персы, привыкши издавна 
смотреть на своихъ царей, какъ на божествъ въ челов'Ьче- 
скомъ образе, перенесли этотъ взглядъ и на Али. Али въ 
глазахъ шштовъ сделался чЬмъ-то вроде божества и изъ 
почиташя его памяти создался строго определенный культъ, 
обративппйся современемъ въ релитлю. Шшты учили, что въ 
Али была частица божества, что онъ не умеръ, что онъ жи- 
вымъ взятъ на небо. Шшты чувствовали его присутств1е въ 
буре, слышали его голосъ въ раскатахъ грома и трепетали 
отъ его гнева, поражаемые блескомъ молнш.

Это обоготвореме началось еще при его жизни. Не разъ 
поклонники его говорили ему: „Ты богъ!“ Али, очень скром
ный и глубоко релипозный, приходилъ въ негодоваше отъ 
такого возвыптешя его собственной личности и приказывалъ 
рубить головы гЬмъ, кто величалъ его богомъ. П р едате го- 
воритъ, что отрубленныя головы, катясь съ плечъ казненныхъ, 
громко выкрикивали: Али, ты богъ! *).

Али оставилъ двухъ сыновей,— Хасана и Хусейна. Хасанъ 
былъ отравленъ Омейядами; Хусейнъ, покинутый во время 
борьбы своими сторонниками, которые сами же призвали его 
стать во главе алидовъ, былъ, после отчаяннаго, геройскаго 
сопротивлетя, зверски умерщвленъ въ Кербелё со всемъ 
своимъ семействомъ. Это трагическое собьше послужило пер-

*) Первый, кто началг пропов'Ьдывать теорш  вомлощешя божества въ 
личности Али, былъ ирннлвипй исламъ еврей изъ 1емена,—Абдалла-ибнъ- 
СабёЦ живийй во времена Османа, основатель секты крайнихъ алидовъ. 
(См. объ этой сектЬ у Ш арастани, „Секты и школы", пер. Гаарбргоккера). 
До иашихъ днеП эта теорш проповедуется сектою Али-Иллаги, учащей о 
посл^довательномь воплощенш божества въ личностяхъ нвбранныхъ Бо
гомъ людей, а также сектою Езидовъ (Kremer, op. cit., стр. 13), главный 
пророкъ, которыхъ, Али-Ади-ибнъ-Музаффаръ ( f  1160 нашей эры), выдавалъ 
себя за воплощеше божества.
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самъ темою театральнаго зрелища, носящаго строго релипоз- 
ный характеръ, изъ года въ годъ повторяемаго и заставляю- 
щаго персовъ и по tie  время проливать слезы горести и изда
вать вопли гнева и проклят1я 1).

Итакъ, первый, основной догматъ ппизма— это обоготво- 
peHie Али и его потомства.

Вторымъ по важности догматомъ ииитскаго толка является 
уч ете объ имаме-махди, въ высшей степени развитое пии
тами и игравшее и до сего времени играющее большую роль 
не только въ ппизмЪ, но и во всемъ мусульманскомъ Mipt

Познакомимъ теперь читателя съ учешемъ о махди и 
изложимъ здесь возможно полнее его возникновев1е и его 
исторш.

Когда Мухаммедъ началъ проповЬдывать свою веру, въ 
Аравш. вместе съ идолопоклонствомъ, существовало три ре- 
лигш,— 1удейство, христианство и релипя Заратустры, т.-е. та 
релипя, которая господствовала въ Персш до покорешя ея 
арабами и которая прониша и въ Аранш , частш путемъ 
торговыхъ сношенШ, частью путемъ победы арабовъ.

У чете Мухаммеда не отличалось оригинальностью. Дог
маты его веры отчасти взяты имъ изъ i у действа, отчасти изъ 
хрипчанства. Миеолоия же взята имъ у евреевъ и у персовъ.

Ни одна релипя ие была, надо признаться, скроена иИ  
такихъ разнообразныхъ лоскутьевъ, какъ исламъ. Такимъ обра
зомъ мнопя черты, свойственныя тремъ вышеназваннымъ ре- 
липямъ, явились и въ ислам^.

Одною изъ такихъ чертъ, сродной всЬмъ этимъ тремъ 
релипямъ, было вероваше въ сверхъестественное существо, 
долженствующее явиться при конце Mipa и водворить во все
ленной порядокъ и справедливость, которыхъ на земле нетъ, 
и приготовить людей къ царству веч наго блаженства и без- 
смерпя.

Эта идея, которая носитъ назваше месаанской, заро
дившись впервые у евреевъ и, перейдя потомъ всецело въ 
хр и стн ство , получила свое окончательное развитее подъ вл1я-

*) См. объ этоиъ подробно у Comte de Gobineau, Religion de I^Asie 
Centrale, стр. 339, и Ohodzko, Theatre persau, 1878.
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шемъ персидской миеолопи 1). Отсюда-то поразительное сход
ство, въ главныхъ чертахъ, въ ученш о мессш у хриепанъ, 
евреевъ и персовъ. Во всЬхъ трехъ релипяхъ появленш мес
сш должно предшествовать торжество зла на земле, олице- 
творившагося у евреевъ въ „Гоге и МагогЬ*, у хриепанъ—  
въ образЪ апокалипсического Зверя и Антихриста, у персовъ 
въ лице 3Mifl Зогака, воплощеше Аримана, духа тьмы 2).

Также во всехъ трехъ релипяхъ спаситель Mipa долженъ 
явиться изъ рода наиболее, по народному понятш, знамени
та го: у х р и с т н ъ  и евреевъ изъ рода царя-пророка Давида, 
у персовъ -  это будетъ Саопианъ 3), сынъ великаго пророка 
Персш Заратустры. Такимъ образомъ и у мухаммеданъ яви
лось учеше о мессш, заимствованное у х р и с т н ъ . но видо
измененное ими по своему ').

Подобно хрш танамъ, мусульмане вЬрятъ, что 1исусъ дол
женъ, при конце Mipa, стереть съ лица земли Антихриста, 
носящаго у мухаммеданъ имя Деджала, но роль 1исуса при 
этомъ будетъ второстепенная. Ислам* признаетъ миссш Христа, 
но отвергаетъ его божественность. По мненш  мусульманъ, 
отъ сотворешя Mipa до Мухаммеда являлось на землю пять 
пророковъ*. Адамъ (Адамъ), Ной (Нухъ), Авраамъ (Ибрагимъ), 
Моисей (Муса) и 1исусъ (Пса); изъ нихъ каждый былъ выше 
своего предшественника, каждый приносилъ людямъ открове- 
Hie, более полное, более глубокое. 1исусъ выше всехъ про
роковъ ветхаго завета, но ниже пророковъ нова го, даннаго 
людямъ Мухаммедомъ. При конце Mipa онъ не будетъ играть

’) Darmestetcr, Le Mahdi, стр. 10.
*) О ЗогакЪ см. „Ormazd et Ahriman“, D arm esteter, Paris, 1876, § 91—96, 

107—110.
a) 0  CaomiaH'b ibid., §§ 180—192.
4) Куранъ ни слова пе говорить о махди. Однако, н^тъ сомнЪшя, что 

Мухаммедъ предсказывал» его появлеше. Трудно сказать, какое представ- 
леше им’Ьл ь о немъ иророкъ. Въ Сунн^Ь находим ь сл-Ьдуюйия слова Мухам
меда: „Когда времени останется только день, Богъ пошлеть человека изъ 
моего колена, который наполнить и!ръ правдой такъ, какъ онъ теперь не- 
реполпенъ ложью". (Prolegom6n£s d’Ibn—Khaldouo, II, 166). Есть и еще 
кредан1я о словах* Мухаммеда по поводу долженствующаго явиться при 
концЬ Mipa махди: Miskbatn-l-Mas&bih, book X X III, ch. 3; Hiyatu-l-Qulib 
M errick’s edit. p. 342 (A dictionary of Isl&m by Thomas Hughes, London, 
1885, p. 305).
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главной роли, а будетъ лишь помощникомъ существа более 
могущественнаго. Это существо никто иной, какъ махди 1).

Слово махди совсЬмъ не значитъ, какъ объясняютъ н е
которые: направляющей; иапротивъ, слово махди, будучи при' 
ч а тем ъ  страдат. отъ арабскаго глагола х&дайя— направлять, 
слово въ слово означаетъ: направляемый. Основная идея ислама—  
это полная невозможность для человека самому направлять 
свои действия такъ или иначе, самому находить истину, са
мому становиться на прямой путь, ведущШ къ спасетю  По 
счастью для человечества, Богъ посылаетъ ему отъ времени 
до времени людей, которыхъ онъ одаряетъ знан1емъ, которые 
могутъ поучать ближнихъ, что имъ нужно и чего не нужно 
делать: это пророки. Пророкъ самъ по себе ничуть не выше 
прочихъ людей. Онъ становится лучше ихъ только потому, 
что Богъ, такъ сказать, диктуетъ ему свою волю для пере
дачи ея людямъ, д£ла-етъ изъ него какъ бы носителя своихъ 
словъ.

Пророкъ направляетъ людей потому, что онъ самъ на- 
правляемъ Богомъ, потому что онъ, другими словами, „махди"

Такимъ образомъ, махди— эпитетъ, приложимый къ каж
дому пророку, даже къ каждому живому существу. Но упо
требляемое какъ имя собственное, слово махди озвачаетъ 
„направленнаго* Богомъ предночительно предъ прочими людьми, 
единственнаго въ своемъ роде „ м а х д и и м е н н о  того самаго 
махди, Пророка-М ешю, который долженъ окончить своимъ 
появлешемъ м1ровую драму. Шшты твердо уверены, что этотъ 
махди долженъ происходить изъ рода обоготворяемаго ими 
Али 2). Вотъ почему у ч ете о махди, признаваемое всемъ 
мусульманскимъ м1ромъ, пршбрело въ ппизме такое выдаю
щееся значеше,

Итакъ, 1исусъ, по исламу, будетъ помощникомъ махди. 
Онъ придетъ, чтобы задушить Антихриста, совершить изб1ете

‘) Darmesteter, op. cit., стр. 12.
2) По у ч е н т  шштовъ, этотъ махди долженъ происходить изъ рода обо- 

готворлнпаго ими Али на сл'Ъдующемъ ocHoeanin. У шштовъ сохранилось 
нредаме, что однажды Али спросилъ Мухаммеда: скажи, пророкъ ВожШ. 
будетъ ли махди изъ нашего или иного рода? н получилъ такой отв-Ьтъ: 
конечно, онъ будетъ изъ нашего рода; нами Аллахъ долженъ закончить 
дЬло, которое пами началъ (Prolegomenes d’lbn-Khaldoun, II, 178).

3
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евреевъ и обратить въ мусульманство хриепанъ и язычни- 
ковъ.

Исполнивъ все это, онъ будетъ присутствовать при со- 
вершенш махди последняго богослужешя на земле, смиренно 
повторяя за нимъ слова молитвы, какъ это д^лаетъ каждый 
правоверный въ мечети, повторяя слова молитвы, произноси
мой имамомъ *). ЗагЬмъ зазвучать трубы, возвещаюпця о конце 
Mipa и страшномъ суде, и Богъ станетъ судить живыхъ и 
мертвыхъ *).

Таково въ главныхъ чертахъ у ч ет е  о махди,— основный 
догматъ шшзма, сближающШ его съ хриспанствомъ.

Второй сынъ Али и Фатимы, Хусейнъ, умирая, оставилъ 
десятилетняго сына Али, елишкомъ еще юнаго, чтобы слу
жить центромъ партш недовольныхъ. Но у Али былъ еще 
сынъ, не отъ Фатимы, называвппйся Мухаммедъ, „сынъ Ха- 
нефитявки" 3). Онъ велъ уединенную жизнь въ Мекке, не 
принимая никакого активнаго учаепя въ борьбе алидовъ, взо
ры которыхъ, темъ не менее, были устремлены па него, какъ 
на ихъ законнаго вождя. Некто Мухтаръ 4) явился мстите- 
лемъ за смерть его отца и сталъ въ главе партш, которую

Слово „имамъи означаете: вождь. Во время общественна^) богослу- 
жешя имамомъ именуется духовное л1що, совершающее обрядъ богомоле- 
н1я въ мечети, слова котораго и движешя повторяются собравшимися. 
Имамъ у суннитоиъ несеть свою Miicciio преемственно отъ верховиаго 
имама, наслЪдовавшаго ее у Мухаммеда. ПШ ты же, всл-ЬдсЫе того, что, 
по ихъ ученш, ихъ законвый имамъ исчезъ 1см. въ дальняя темъ изложе
на), не нмЪють ямамовъ и не считаютъ обязательной молитну въ мечети 
въ пятницу (Querry, Recneil des lois schyites, I, 85).

a) „Во всЪ Btica мусульмане твердо верили, что, при копц1> Mipa. дол- 
женъ явиться человекъ, изъ рода пророка, поддержать пришедшую въ упа- 
докъ религш и утвердить ыа земл1; правду. Принлекши па свою сторону 
истинно-в’Ьрующнхъ, онъ станетъ владыкою мусульманскихъ царствъ л на
зовется Ал-махди (направляемый). Тогда иридегъ Ал-Деджал ь (Антихристъ), 
и иаступятъ собьгпя, долженствуюпин оапачать прнблпжен1е последняго 
часа (Mipa), собьтя, указанныя въ книгахъ преданi3. IIo ириходЪ Дсджала, 
1исусъ сойдеть (съ неба) и убьетъ его, или (по мн1>шю другихъ) онъ сой- 
детъ BM'fec'rfe съ махди, чтобы помочь убпть Деджала, и, гворя молитву, бу
детъ им-Ьть махди—имамомъ" (Prolegomenes d’lbn-Khaldouu, tr. de Slane, 
Ц. 158).

3) Darmestcter, op. cit., стр. 29.
4) Dozy, op. cii., стр 224.
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онъ образовалъ его именемъ въ защиту его правъ. Онъ на- 
явалъ себя „паместникомъ махди",— первый случай употреб- 
лешя въ HCTopiw имени махди.

Этотъ Мухтаръ, отчаянный авантюристъ, ивтриганъ и че- 
столюбецъ, безъ всякихъ серьезныхъ нравственныхъ и рели- 
позныхъ принциповъ, былъ сначала хариджитомъ, потомъ 
правовЗфнымъ мусульмапиномъ, наконецъ, сделался шштомъ. 
Чтобы оправдать свою религшзную неустойчивость, онъ изо- 
бр^лъ следующую оригинальную т е о р т  постоянной перемены 
идей у Бога: у Бога, по этой теорш, интеллектуальная сила 
до такой степени могущественна, что у него должны безпре- 
рывно меняться идеи,— какъ прямое проявлеше этой гигант
ски развитой интеллектуальнее™.

Люди же должны въ этомъ следовать Богу и, не стес
няясь ничЗшъ, постоянно менять свой образъ мыслей *).

Муххамедъ открыто не признавалъ его своимъ „намест- 
никомъ“ , однако, и не запрещалъ ему действовать. Мухтаръ 
одержалъ блестящую победу надъ Омейядами близъ Мосула, 
въ 686  г., но въ следующему 687-м ъ, погибъ. Темъ не 
менее, его труды не пропали даромъ: въ глазахъ его партш 
Мухаммедъ неизменно оставался махди. Когда же онъ умеръ, 
его приверженцы не поверили въ его смерть: они решили, 
что онъ временно скрылся и что онъ вернется. Отсюда учете  
пииговъ о скрытомъ имаме, составляющее самый основный 
догматъ этой секты. Здесь въ первый разъ появляется въ 
исламе мие?>, свойственный персидской миеологш, а также и 
мивологш арШскихъ народовъ вообще: мивъ о герое, кото- 
раго считаютъ умершимъ, но который, въ сущности, лишь 
заснулъ или просто на время скрылся и ожидаетъ часа, чтобы 
снова появиться и начать действовать 2).

‘) Подробнее объ учевш Мухтара и о мухтаридахъ см. у Ш арастани, 
I гл. I, 166—169; о жизни Мухтара см. хронику Табари, пер. Зотенберга, 
IV. 80 и сл’Ьд.

2) D arm esteter, O rm azdet Ahriman, §§ 176—179.—Тождественные мины 
встр'Ьчаемъ мы у многихъ народовъ: у кельтовъ, ожидавшихъ Артура, ко
торый отдыхалъ на остров'Ь Авалон^, гд^ фея Моргана лечила его ранм, 
и долженъ былъ снова появиться во главЪ кельтовъ, чтобы прогнать сак- 
£овъ и покорить вселенную; сербы ждутъ Марко Бралевича, который до

3*
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Это вероваше, повторяешь, особенно свойственно персамъ. 
l i e p c i a  возросла и воспиталась въ подобныхъ вЪровашяхъ. 
ИзвестиМпий миеъ въ Персш— это миеъ о r e p o t  Кере- 

заспе, который, совершивъ на земле безчисленное число все- 
возможныхъ подвиговъ, былъ убить, во время сна, туранцемъ. 
Но, хоть и мертвый, онъ живетъ до сихъ поръ, Девяносто 
девять тысячъ девятсотъ ангеловъ оберегаютъ его тЬло въ 
долине Кабула. При конце Mipa. когда змШ Зогакъ, вопло- 
щеше Аримана, тщетно закованный некогда Феридуномъ па 
горе Демавенде, разорветъ цепи, его связываюпця, и совер
шить по вселенной свое победоносное m ecT B ie, подобно Ан
тихристу у христ1анъ и Деджалу у мусульман^ Керезаспа 
возстанетъ отъ сна, чтобы уничтожить его ударомъ палицы.

Кроме Керезаспы, у персовъ было много другихъ без- 
смертныхъ героевъ, которые умерли и ждутъ въ глубине мо- 
гилъ часа, когда они должны ожить и явиться среди людей 
для совергаешя великихъ подвиговъ, какъ, папр., Хумб1а, 
Аграерата и паладины царя Кайхозрева. Были, по поверью 
персовъ, и так1е герои, которые не умирали, а въ отдалеп- 
ныхъ, или даже совсемъ невидимыхъ людямъ, местахъ ожи- 
даюгь часа, когда имъ нужно явиться и исполнить на земле 
то, что имъ свыше предназначено. Таковы: Урвататнара, сынъ 
Заратустры, который пошелъ проповедывать учеше своего 
отца въ подземное царство Има, Пешотаму, сынъ царя Гу- 
стаспа, котораго Заратустра напоилъ священнымъ молокомъ 
и темъ сделалъ безсмертнымь '). ч

Когда Мухаммедъ, сынъ Али, первый признанный махдп, 
умеръ и исчезли всямя сомнешя на этотъ счетъ, прежняя 
миеолопя персовъ-парсидовъ явилась на помощь, чтобы под
держать чаяшя персовъ-мусульманъ въ ихъ новой религш. 
Шшты решили, что Мухаммедъ, сынъ Али, не умеръ, что 
онъ только сокрыть на некоторое время отъ глазъ людей 
близь Медины, въ долине Радва, до дня, въ который онъ 
снова явится во главе своихъ приверженцевъ а). Итакъ, шшты

сихъ поръ спить въ пещерк; у германцсвъ живегь легенда о БарбарусЬ, 
сиящеыъ донын^ въ замк^ Кайзерлаутернъ, и т. д.

*) Darmesteter, Le Mahdi, стр. 33.
2) Эта мысль послужила сюжетомъ ввучныыъ стпхотворев1ямъ выдаю-
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уверовали, что Мухаммедъ, сынъ Али, ее умеръ, а на время 
скрылся и современемъ вернется А между гЬмъ малолетнш 
сынъ Хусейна, о которомъ мы упомянули выше, подросъ и 
взоры алидовъ обратились къ нему, но напрасно: онъ былъ 
отравленъ, по приказашю халифа.

Сынъ его Мухаммедъ занялъ его место. но его постигла 
та же участь.

Младпий брать Мухаммеда, Зейдъ, былъ провозглашенъ 
махди и, ставъ во главе алидовъ, поднялъ знамя возсташя, 
но трагически погибъ въ борьбе съ халифомъ. Обнаженный 
трупъ его былъ повешенъ на виселицу, по приказашю по
велителя правоверныхъ, а придворные поэты издевались надъ 
мертвецомъ, чтобы угодить наместнику пророка: „мы пове
сили вашего Зейда, говорили они, никогда не видели мы 
махди на виселице!..*

Но дни Омейядовъ были сочтены После векового влады
чества они сошли съ исторической сцены и уступили свое 
место Аббассидамъ»). Шшты ликовали: они думали, что Аб- 
басиды, которые, только благодаря имъ достигли трона J), бу- 
дутъ ихъ всячески поддерживать, но жестоко обманулись въ 
ожидашяхъ. Происходя изъ рода Мухаммеда черезъ Аббаса, 
дядю пророка, Аббассиды мнили себя столь же законными 
преемниками власти основателя ислама, какъ и алиды. Пока 
длилась борьба съ Омейядами, они были заодно съ алидами, 
выставляя себя мстителями за смерть Али, по, достигнувъ 
трона, удалили алидовъ на второй планъ и стали утверждать, 
чтобы упрочить свои права на власть, что первый махди, 
Мухаммедъ, „сынъ ханефитянки“ , передалъ свое право на 
халифатъ одному изъ ихъ предковъ 3). Въ своихъ притяза- 
и1яхъ они основывались также и на апокрифическихъ сказа-

щнхся иоэтовъ той эпохи,—Ко гейра (стихотвореше см. у Darm esteter’a, Le 
Mahdi, стр. 105, прим. 18). и Сейида гим1аритяниеа; стихотвор. см. ibid. 
стр. 36 и 106. прим. 22.

') Омейяды были коварно приглашены Аббассидами на nupi. будто бы 
съ ц'Ьлью нримиренья и всЬ поголовно перерезали. Весь родь Омейядовъ, 
въ числ'Ь 80-ти чел., такимъ образомъ погибъ.

2) Dozy, op. cit.. стр. 225—226.
s) Prol6gomenes d’lbu-Khaldoun, tr. de Slane, 1 ,40G.



— 38 —

шяхъ, передающихъ следующую фразу, сказанную, будто-бы, 
пророкомъ дяде своему Аббасу: „На тебе и на твоихъ по-
томкахъ будетъ зиждиться п р а в о в о е  и власть" *).

Въ былые дни Лббассиды, стремясь къ трону, разсылали 
своихъ змиссаровъ для увеличешя своей партш.

Самый замечательный изъ нихъ былъ Абу-Муслимъ, энер- 
гш и неутомимости котораго Аббасиды многимъ обязаны. До- 
стигнувъ трона, они безжалостно казнили этого вернаго слугу 
ихъ. Вскоре въ воображенш шштовъ онъ сталъ сначала пред
течею махди, а современемъ воплощешемъ божества.

Апостоломъ этого учешя былъ его ученикъ и ближайпий 
помощникъ некШ шерстобитъ, котораго современники прозвали 
Ал- Моканна, т.-е. закрытый, ибо, скрывая безобраз1е своего 
лица, онъ ходилъ постоянно въ м аск е2) Онъ былъ человекъ 
очень хитрый, имелъ г л у б о т  познашя въ естественныхъ нау- 
кахъ и слылъ за чародёя. Онъ училъ, что божество вопло
щалось въ Адаме, Ное, Аврааме, МоисеЬ, Мухаммеде, Али, 
сыне его, Мухаммеде, — „сыне ханефитянки“7 Абу-Муслиме иг 
наконецъ, воплотилось въ немъ. Онъ имелъ большой успехъ  
въ Мерве, въ Хорасане, и парт1я его была многочисленна. 
Онъ трижды разбивалъ высылаемы я противъ него армш ха
лифа Ал-Махди. Онъ продержался такимъ образомъ четыре 
года.

Наконецъ, не имея силы бороться, онъ поджегъ самъ 
свою крепость и погибъ.

По другимъ изследовашямъ, Ал-Моканеа и все, кто былъ 
съ нимъ въ крепости, не желая попасться въ руки враговъ, 
приняли ядъ.

Жестоко обманутые въ своихъ ожидашяхъ, алиды снова 
взялись за оруж1е. Два брата, Мухаммедъ и Ибрагимъ, под
няли въ одно время возсташе: одинъ въ Аравш, другой на 
берегахъ Евфрата и оба погибли. Глава алидовъ, шестой имамъ, 
Джафаръ былъ отравленъ Аббассидами, подобно его предше- 
ственникамъ: седьмой имамъ, Муса, его преемникъ, наследо-

*) Jelal-addin-as-Suуйti., History of the Caliphs, tr . Ja re tt, Calcuta, 
1881, p. 43.

*) Dozy, op. cit., стр. 245 -246. Weil. op. cit.. II, 101.
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в&лъ ту же участь: онъ былъ отравленъ по приказашю Га 
рунъ-ар-Рашида.

Дал-Ье следовали имами Али-Риза 1), Мухаммедъ, Али и 
Хасанъ; всЬ они были отравлены 2).

Хасанъ, одиннадцатый имамъ, оставилъ посл"Ь себя шести- 
л'Ьтняго сына Мухаммеда. На дв,Ьнадцатомъ году онъ исчезъ, 
вероятно, отравленный, по приказашю халифа. Шшты не 
захотели признать его смерти и, верные своему прежнему 
любимому миеу, объяснили его исчезновеше временнымъ уда- 
лешемъ съ т'Ьмъ, чтобы явиться снова при концЪ Mipa и окон
чить, такъ сказать, своимъ появлешемъ и сто pi ю Mipa, ибо 
онъ и есть тотъ желаемый и ожидаемый Махди-Месшя, в'Ьра 
въ кото|аго такъ живуча у шштовъ

Шшты до сихъ поръ тщетно ожидаютъ появлешя две
надцатая, скрывшагося отъ нихъ, имама.

Въ XVI в. алиды взяли, наконецъ, верхъ въ Персш 
Шейхъ, пpeтeндyющiй быть потомкомъ М^сы, седьмаго имама, 
положилъ ocHoeaHie последней нацтнальной династш Пер- 
сш, —  династш Суфи. Но и сами Суфи, хотя и алиды по 
происхождение, смотрели на себя не иначе, какъ лишь на на- 
м$стниковъ законнаго, скрывшагося имама, могущаго явиться 
всякую минуту. Въ ихъ дворц-Ь, въ Испагани, было всегда на 
готова два породистыхъ коня въ роскошной упряжи: для за
коннаго имама— махди, на случай его ‘ появлешя, и для на
местница его,— 1исуса Христа 3).

')  Судьба восьмого имама, Али-Ризы, весьма вамФ.чательпа. Халифъ Ал- 
Мамувъ, либеральным сынъ либеральваго отца Харувъ-ар-Рашида, возы- 
мелъ большую любовь къ алидамъ, приблизиль ихъ къ трону и даже на- 
значилъ своимъ иреемыиконь Али-Гизу, устранив!, такимъ образомъ кан
дидатуру на престолъ своего родного сыва. Черное знамя Аббассидовъ оыъ 
перемен ил ъ на зеленое алидовъ и сталъ открыто высказывать сомнФ>н1я на 
счстъ правь Аббассидовъ на престолъ. Такой образъ действМ халифа выз- 
валъ прогивь него всеобщее негодоваше. Ал-Мамувъ утишилъ начинав
шееся нротивъ него возстан1е, иожертвовавъ жизнью своего любимца. Ме
сто, где убитъ Али- Рива, носитъ назваше Метхедъ, т.-е. место мучени
чества, и до ныи^ служить местомь ааломпичества для мусульманъ.

а) О судьбе двенадцати имамовъ см. иодробныя сведешяу R cinaud,- 
Description, des monuments musulmans du cabinet Blacas, vol, 1,3G7—377

3) Chardin, Voyage en Perse, VII, 456, IX, 144.
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Съ воцарешемъ династш Суфи разрывъ между шштами- 
персами и сувнитами-турками былъ окончательный п безпо- 
воротный. Между двумя народами царила постоянная вражда. 
Селимъ I выр1>залъ въ 1 5 1 4  г вс;Ьхъ ппитовъ въ своемъ го 
сударстве: число жертвъ достигло 4 0 ,0 0 0  челов^къ! Въ 1638  
г. Мурадъ IV пошелъ войной на Персш , опустошилъ страну 
и завлад^лъ Багдадомъ. Съ того времени, несмотря на вели- 
4ie Аббаса I, энергш  Надиръ-Ш ара и мудрое управлеше 
Керимъ-Хапа, Перс1я, безпрерывно раздираемая политическими 
смутами и релипозными возсташями, никогда уже не могла 
достигнуть прежней силы.

Какъ и следовало ожидать, вскоре въ шшзме явилось 
множество толковъ, все различ1е между которыми закАочалось 
главнымъ образомъ, въ степени обоготворешя, какое каждый 
имелъ къ своимъ имамамъ, затемъ въ личности самихъ обо- 
готворяемыхъ имамовъ. Одни остановились на Али, первомъ 
имаме,— какъ, напр., носавриды *),— и не признавали дру-

*) Носавриды, которые сами делятся на множество толковъ, хотя и 
мусульмане но внешнему виду, но съ ненавистью относятся къ рутин^ 
ислама и не выполняютъ предиисашй Курана. Ихъ у ч ете  им1.егь некото
рый черты, обпия буддизму п хрнспаисгву. Носавриды—пантеисты. По ихъ 
теорш, мхръ созданъ Богомъ, пребывавшем!. дотол+. къ безд-ЬНстнш, чтобы 
удовлетворить жажду творчества; при деть время, когда М1ръ исчевпетъ такъ 
же неожиданно, какъ создался, и Ноп. снова погрузится въ нрежшй веч
ный покой. Итакъ, Боп. не есть провидите, онъ есть энерпя, движущая 
сила. Дорядокъ жо во вселенной поддерживается таинственными существа
ми, „пирами", :)мапац1ями божества, ч4мъ то вроде „эоновъ“ у гностиковъ. 
Носавриды безпред’Ьлыю чтятъ „окровъ" болЬе, ч^мъ само божество. Они 
в^рять въ постоянную борьбу'разума, источника добра, съ вожделЪшемъ, 
нлотскимъ желашемь, источи и комъ зла. Эта Teopifl наноминастъ у ч ете  
Платона о борьба души, пребывающей въ голов-Ь, съ порочными инстинк
тами, пребывающими въ желудк-Ь. Носавриды ведуть нравственную жизнь. 
Молитву отвергаюгь, ибо на Бога смотрятъ, какъ на безличную силу, источ
ника, энергш, сотворивши и храпящей вселенную. Они собираются на 
братсия трапезы, наиомннаюиЦя собою ,.агаиы“ древпихь х р и с т н ъ . Каж 
дый носавридъ долженъ им^ть духовнаго брата, а носавридяика— сестру, 
для которыхъ, въ случай надобности, должны безъ колебания жертвовать 
даже жизнью. Носавриды избегаюсь всякихъ сношепШ съ правоверными 
и живутъ мирно съ сектой Али-Иллаги, хрпспанами и евреями. Они вй- 
рятъ въ нереселете душъ, конечная цель иереселешя—с.й ятя  съ боже- 
ствомъ. (Scholl, op. cit. стр. ЯЗЯ— 342; C-te de (rokineau, — l ’rois ans en 
Asie, p. 356 и Cl. H uart,—L a poesie religiense de Nosagris, 1880).
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гихъ имамовъ; Apyrie -  на ЗейдЬ, пятомъ имам'Ь; третьи обо
готворили Измаила, сына Джафара, шестаго имама. Шшты 
яиснаашариды“ признавали ис+.хъ 12 имамовъ, отъ Али до 
Ал-Махди, и ихъ можно считать „ортодоксалами- пиизма '). 
Въ сл’Ьдуютцихъ главахъ мы будемъ говорить о шштскихъ 
сектахъ.

*) Исиаашаряды получили назваыш отъ арабскаго слова нснаагааръ, 
что значить двенадцать, какъ иоклоннвкн вс$х.ъ двЬнаддатп имамовъ.



ГЛАВА Ш .
t

Хариджиты. — Возникновенie секты .— Основным черты учешя хариджи- 
товъ..— Воеоныя дОДовдя Али противь хариджитовъ..— Распространеше 
секты.— Цресл^довашл Хариджитовъ. — Новая физюноьпя секты. — Вре
менный союзъ хариджитовъ съ ПЛитами. — Нафк-ибнъ-Азракъ. — УспЬхн 
хариджитовъ.— Продожеше борьбы хариджитовъ съ правоверными.—ха
риджиты среди Берберовъ.— Измаилпты.—Основныя черты ихъ учеш я.— 
Абд-алла-ибнъ- Маймунъ и его система.—Личность Абд-аллы-ибнъ-Майму- 
н а .— Карматы. -•*- Хамданъ-Карматъ. — Физюн01пя секты. — Абу-Саидъ. — 
АОу-абд-алла.— Махди Убейдулла,— первый фагамндъ.— Абу-Тагиръ.—По- 
ходъ карматовь на Мекку и нохищени! ими „чернаго камня“.—Унадокъ и

прекращен!е секты.

После кровопролитной битвы Али съ Moaeieft при Суф- 
фейпахъ *) 12 тысячъ человекъ отделились отъ Али и по
лучили назваше хариджитовъ 2), т.-е. отступниковъ, отщепен- 
цевъ. Они отделились вследств1е несообразнаго, по ихъ мне
ние, съ достоинствомъ халифа поведешя Али, склонивгаагося, 
после долгихъ колебашй, на то, чтобы кровавый споръ его 
съ Moabieft былъ решевъ двумя выбранными для этого судьями.

Таково происхождеше секты по арабскимъ источниками 
Более серьезное изучете вопроса бросаетъ на него несколько 
иной светъ. Т е  12 тысячъ человекъ, которые покинули Али 
после сражешя при Суффейнахъ, состояли, главнымъ обра
зомъ, изъ мединской аристократии, принимавшей учасие въ 
мятеже после смерти Мухаммеда. Она была за это жестоко

*) Между Балатъ-Балисомъ и Ракка, въ MecoiiOTaMin, въ 657 г. по Р X . 
(Аб-ул-Магаспнъ)

7)  О харнджитахь см. также у Dugat, op. cit., стр. 36.
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наказана и съ того времени жадно искала перваго удобнаго 
случая отмстить за свое униж ете. Разумеется, этихъ, мстя- 
щихъ за себя, представителей местной знати нельзя считать 
за хариджитовъ въ строгомъ смысле этого слова. Харид- 
житы *) составляли секту релииозно-демократическаго харак
тера изъ людей твердыхъ духомъ, усердныхъ богомольцевъ 
и постниковъ, не имевшихъ никакихъ честолюбивыхъ по- 
мысловъ, желавшихъ лишь произвести реформу въ исламе, 
достаточно уже потерявшемъ тогда свою первоначальную чи
стоту, сделать его такимъ, какимъ онъ былъ въ свою лучшую 
пору, при Абу-Векре и Омаре. Возмущенные лицемер1емъ 
учениковъ, пророка, сделавшихъ изъ релипи средство къ до- 
стижешю замысловъ чисто м1рского характера, хариджиты 
отделились отъ Али въ битве при Суффейвахъ и перешли на 
сторону, враждебную Али, съ которой, однако, ихъ отнюдь 
не должно смешивать. Состоя почти исключительно изъ мел- 
каго рабочего люда а), всегда стоящаго въ оппозищи съ 
правящими классами и лелеющаго въ душе своей дорогой 
черни принципъ свободы, равенства и братства, они не х о 
тели признавать за курайшитами исключительна™ права на 
власть. Они проповедывали республиканец тенденщи, горячо 
отстаивая выборное начало. Но ихъ м ненш , никакой родъ 
не имеетъ, и не можетъ иметь, исключительныхъ правъ на 
тронъ. Въ халифы волею народа, можетъ быть избранъ всякШ. 
ВсякШ угодный народу, будетъ ли то курайпгитъ или набатей 3), 
рабъ или свободный, можетъ быть халифомъ, лишь бы былъ 
честнымъ и справедлииымъ человекомъ. Въ этомъ они состав
ляли совершенную противоположность шштамъ, главный дог* 
мать которыхъ былъ приверженность къ Али и его потом- 
камъ, за которыми одними они признавали право на власть, 
какъ за людьми, одаренными божественнымъ правомъ, о ко- 
торомъ мы подробно говорили въ предъидущей главе. На

*) Первоначально хариджиты назывались харуригамн но имени де
ревни Харуры (близь Куфы), ихъ сборнаго иункта. (Кгсшег. op. cit., 
стр. 364).

а) Dugat, op. e i t .,  стр. 39.
*) На набатаеевъ, занимавшихся землеиашествомь вт. Иране, сиотрЬли 

какь на арабовъ лишь ва половину, они были арамеискаго пронсхохдеи1я, 
н находились у арабовъ въ полиомъ ирезревш. (Oozy, op. cit., стр. 208):
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сколько пииты были сектой аристократической, настолько ха- 
риджиты были сектой строго демократическая) характера.

На нравственныя обязанности хариджигы смотрели съ 
неумолимою строгостью, Тяжкш грЬхъ приравнивали они къ 
отступничеству отъ веры, и на человека, тяжко согрешившаго, 
смотрели, какъ на погибшаго безвозвратно.

Они гордо отвергли попытки Али снова привлечь ихъ на 
свою сторону и укрепились въ НахраванЪ (между Васытомъ 
и Багдадомъ). Тогда Али нослалъ противъ нихъ войско. При 
его прибытш, И , которые, какъ мы уже сказали, отделясь 
отъ Али, мстили за унижеше мединской ар и сток р ат , обра
тились въ постыдное бегство. Остались лишь восемьсотъ че
ловекъ (по другимъ изве<гпямъ, полторы тысячи), которые 
отказались сдаться и были изрублены. Изъ нихъ спаслось 
лишь несколько человекъ L). Вскоре затемъ самъ Али былъ 
умерщвленъ Омейядами въ мечети города Куфы (661 г.). 
Несмотря на это страшное поражеше, секта продолжала су
ществовать и приобретать все больше и больше сторонниковъ. 
Равенство и братство были основными принципами этой де 
мократической секты. „,Все мусульмане б р а ть яп о в то р я л и  
хариджиты слова Курана. „Не спрашивайте насъ, говорили 
они, о нашемъ происхождении и общественномъ положеши: 
все мы дети ислама; того только Богъ возвышаетъ надъ окру
жающими, кто лучше другихъ исполняетъ его заветы Хотя 
вначале они держали себя спокойно, не излагали открыто 
своего учешя и не проповедывали антиправительствеиныхъ 
теорш, темъ не менее Омейяды и аристократ Ирака (где 
хараджиты преобладали) считали ихъ за весьма опасныхъ 
противниковъ существующаго порядка вещей. Омейядовъ не 
такъ безпокоили религиозны я убеждешя хариджитовъ, какъ то, 
что они не признавали за курайшитами никакихъ правъ на 
власть и считали ихъ, Омейядовъ, наравне съ неверными.

При Мерване I начались упорныя гонешя на хариджи
товъ. Они сносили преследования и мучешя, которымъ ихъ 
подвергали, съ удивительною твердостью духа. Неустрашимо 
шли они на казнь, распевая стихи Курана! Никогда ни одинъ 
изъ нихъ не нарушилъ своего слова, чтобы спасти жизнь.

' )  По Ал-Иджи, всего 10 человекъ; но Шарастягп,—t o i l k o  9.
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Разсказываютъ, что однажды какой-то хариджитъ былъ аре- 
стованъ на улице. „Позволь мне, сказалъ онъ полицейскому, 
зайти ненадолго домой, чтобы совершить очищеше и помо
литься". „А кто мне поручится, что ты вернешься"? спро- 
силъ тотъ „Богъ“! отв^чалъ хариджитъ и вернулся. Другой, 
содержась въ тюрьмЬ. пользовался расположетемъ тюремщика 
и, съ его позволешя, проводилъ все ночи дома, въ семье, въ 
кругу друзей. Такъ продолжалось довольно долго. Одинъ разъ 
ночью друзья пришли сообщить ему свежую новость о только 
что совершившемся въ городе убШстве: губернатору гово
рили они, былъ до крайности раздражонъ этимъ собьгиемъ и 
отдалъ приказъ подвергнуть смертной казни всЬхъ еретиковъ, 
содержавшихся въ тюрьме, которыхъ онъ подозревалъ въ со- 
учаетш въ преступлен!и. Они просили его не возвращаться въ 
тюрьму, но, несмотря на ихъ просьбы, мольбы детей и слезы 
жены, онъ вернулся въ место своего заточешя, вернулся на 
верную смерть! „ Какъ могу я, говорилъ онъ, предстать предъ 
лицо Господа, если окажусь певернымъ дапному слову?"

Женщины не отставали отъ мужчинъ. Когда знаменитая 
Балджа *), была приговорена къ смерти и ей советовали 
скрыться, она не согласилась на это. „Если Убейдулла 2) ве 
штъ арестовать меня, Богъ его накажетъ за это, говорила 
она, но я не желаю, чтобы изъ-за меня производились до- 
ManiHie обыски у друзей моихъ. Я  не хочу, чтобы изъ-за 
меня они были компрометированы". Съ невозмутимымъ спо- 
койсшемъ отдалась она въ руки палачей.

Такъ первое время боролись хариджиты силою духа. Этой 
силе духа враги противопоставляли мечъ, пытки и заключе- 
Hie. Преследовашя продолжались упорно. Терпешю хариджп- 
товъ пришелъ конецъ. Къ тому же безропотное подчинеше 
гонителямъ, это смиренное непротивлеше злу, какъ лучшее

')  Среди хариджптовъ была егце женщина по имени Газала, павшая 
въ сраженш, въ первыхъ рядагь. Подобныя героини на восто&Ъ не р^дки. 
При ж и з н и  Мухаммеда и Абу-Векра какая-то пророчица произвела <ч*;ч>ез- 

нос волнеюе въ ApaBiu; АПша, жена Мухаммеда, лично нела упорную 
борьбу съ Али; Хуретъ-ул-уйут. играла выдающуюся роль въ волнегшхъ 
бабитовъ въ IlepciH.

2) Губерпаторъ Ирака.
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средство победить зло, долженствующее исчезнуть предъ этимъ 
самымъ непротивлешемъ ему, предъ всепобеждающей и все- 
примиряющей великой духовной силою, въ немъ сокрытой,— 
въ глазахъ самихъ сектантовъ начало принимать видъ слабо
сти. На востоке не понимаютъ духовной борьбы; война безъ 
крови тавгь непонятна. Постепенно секта принимала другую 
физюномио и получила совсемъ другую окраску. Она стала 
вести со своими врагами неустанную, скрытую, подпольную 
борьбу. За смерть каждаго казненнаго хариджита немедленно * 
наступало возмезд!е: на другой день палача его находили 
умерщвленнымъ.

Харвджиты соединились на время со своими врагами,—  
плитами, чтобы вместе бороться съ общимъ врагомъ,— Омей- 
ядами. Шшты провозгласили войну во имя имамовъ и имели 
успехъ на востоке, особенно въ Персш, а хариджиты укре
пились въ западныхъ и южныхъ окраинахъ халифата. Когда, 
во время происшедшихъ тогда смутъ, войска халифа грозили 
занять Мекку съ ея священнымъ округомъ, хариджиты, подъ 
предводительствомъ Нафи-ибнъ-Азрака, явились на помощь 
Абд-алле-ибнъ- Зобайру, поддерживаемому правоверной пар
ией (690  г.) *), и съ отчаянною храбростью защищали свя
щенный городъ 2). Вскоре, однако, такъ какъ продолжитель
ный соювъ хариджитовъ съ правоверными былъ невозможенъ, 
они покинули Мекку. При помощи своихъ временпыхъ союз- 
ковъ, шштовъ, они завладели Хузистаномъ, Фарсомъ и Кер- 
маномъ. Ихъ победоносное ineCTBie впередъ было остановлено 
Хаджаджемъ, губернаторомъ Ирака, лучшимъ полководцемъ 
того времени; онъ од ер ж ал ъ надъ ними несколько блестя- 
щихъ победъ. За победами следовали казни. 1 2 0 ,0 0 0  3) ха* 
риджитовъ были замучены пытками, обезглавлены, посажены 
на колъ.. Хариджиты, однако, съ удивительною живучестью 
перенесли свое поряжеше. Ими снова была объявлена война 
правоверью (695 г.). Съ этого времени хариджиты, особенно

*) Ae-Зобайръ былъ халифомъ въ МсккЬ въ то время, когда Абд-ал- 
Малнкъ быль халифомъ въ Дамаск* (Dugat, op. c i t  стр. 38).

*) Dozy. op. cit., стр. 216.
*) Цифра, приводимая восточными летописцами, вероятно, преуве

личена.
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жинппе въ ХузистанЪ и получивипе название азарикитовъ, по 
имени отца ихъ вождя, становятся все более и более опас
ными врагами суннизму. Раздражонные продолжительнымъ 
преследовашемъ и одушевленные жаждою мести, они объя
вили, что все, кто не признаетъ ихъ учешя,— неверные, ко- 
торыхъ можно истреблять безъ всякой жалости. Они не ща
дили никого, ни стариковъ, ни женщинъ, ни грудныхъ д4- 
тей! Они не знали пощады даже въ отношенш членовъ сек
ты, не оказывавшихся достаточно фанатиками, и предавали 
ихъ смерти, считая наравне съ неверными. Победа, одер
жанная Мерваномъ II надъ хариджитами при Ракка на Ев
фрате (745  или 74 6  г.), не остановила ихъ успеховъ. Дол
гое время они были, по-истине, бичемъ Ирака, соседняго съ 
занимаемыми ими местностями. Постепенно хариджиты были 
подавлены после девятнадцати летъ упорной борьбы съ 
ними. Наконецъ, секта была обезсилена, хотя нельзя ска
зать, чтобы она была окончательно сломлена; отъ времени 
до времени, и довольно, часто, хариджиты снова брались за 
оруж!е Они были окончательно побеждены и усмирены лишь 
въ 772  г. М нопе изъ нихъ нашли себе убежище въ Африке, 
где стали проповедывать свое уч ете берберамъ, прпнявшимъ 
его съ жадностью.

Арабамъ стоило невероятныхъ усилШ подчинеше своему 
владычеству этого народа, разселеннаго отъ границъ Египта 
вплоть до Атлантическаго океана. 7 0  летъ боролись съ ыимъ 
арабы и все-таки не могли окончательно подчинить его себе: 
подчинеше берберовъ было более номинальное, чемъ дей 
ствительное. Берберы приняли исламъ и онъ довольно скоро 
къ нимъ привился, такъ какъ весьма подходилъ къ ихъ суе
верному характеру, но въ тоже время они были демократами, 
не понимавшими и не желавшими понять аристократическихъ 
принциповъ суннизма. Вотъ почему республикансшя начала 
хариджитовъ были имъ жадно восприняты. Недовольные араб- 
скимъ владычествомъ берберы давно готовились къ возсташю. 
Хариджиты дали ему толчекъ. Оно носило релипозно-пили- 
тическгй характеръ и было усмирено съ болыпимъ трудомъ, 
После этого секта хариджитовъ продолжала существовать въ
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Африка и не разъ принимала угрожающее положеше въ от- 
ношен in правительства.

B e t  плиты сходились въ главныхъ положешяхъ своего 
учешя. Они все отвергали Куранъ, но, не рискуя открыто 
въ этомъ признаться, толковали его аллегорически, подтверж
дая право на такое толковаше следующими, сохраненными 
предашемъ, словами Мухаммеда: „Мы, пророки, говоримъ
людямъ въ размере способности ихъ понимать сказанное" 
Такимъ образомъ, путемъ произвольнаго толковашя Курана, 
имъ удавалось избегать предписашй строгаго правовер1я и 
ввести въ исламъ массу доктринъ, совершенно ему чуждыхъ, 
Далее, они все соглашались что иманатъ, т.-е. духовная 
власть, связанная, однако, неразрывно со светскимъ главен
ство мъ, должна принадлежать потомству Али, и что имамъ, 
какъ таковой, непогрешимъ.

Сходясь въ основныхъ. положешяхъ, они расходились въ 
вопросахъ второстепенныхъ, и главный пунктъ ихъ разно- 
глаая былъ вопросъ о личности седьмаго имама. Шестой 
имамъ ппитовъ, Джафаръ (по прозванш Садыкъ, т.-е спра
ведливый), имелъ несколькихъ сыновей, изъ которыхъ старппй 
назывался Измаилъ, а второй Муса (Моисей). Измаилъ дол- 
женъ былъ наследовать отцу, но страшно прогневилъ его 
темъ,что позволилъ себе напиться пьянымъ. Джафаръ решилъ, 
что онъ недостоииъ ему наследовать, и назначилъ своимъ 
преемникомъ втораго сына,— Мусу, объявивъ, что Богъ за- 
ставилъ его переменить его первоначальное намереше. Одна 
часть ппитовъ приняла это решеше, другая же, напротивъ, 
не согласилась съ нимъ Протестукище говорили, что первое 
р еш ет е  всегда есть лучшее и что Богъ не можетъ менять 
мысли людей; что тотъ, кто понимаетъ внутреншй смыслъ 
закона, не грешенъ, нарушая его внешнимъ образомъ; что 
все, что делаетъ имамъ, хорошо и справедливо, и что потому 
Измаилъ не сделалъ ничего предосудительнаго, упившись ви- 
номъ. Сторонники Измаила получили назваше измаилитовъ ’).

Ч Начало секты —765 г. по P. X ,  Развитсе ея относится къ 864 г. по 
P. X. (Dngat, op. c it , стр. 121). По Ш арастаеи (Religion des D rnzesparS . 
de Sacy, t 1, p. LXV), нзмаидиты въ Ирак* назывались бати вея ми, а въ 
Xopacairfe — таламитами. Батииен утверждали, что всякую откровенную
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Тогда какъ прочю шшты признавали седьмымъ имамомъ Мусу, 
измаилиты непоколебимо отстаивали право на нманатъ Измаила 
и его потомковъ.

Философская доктрипа измаилитовъ до Абд-аллы-ибнъ- 
Маймуна. внесшаго въ измаилизмъ свое въ высшей степени 
странное, нестройное, невыдержанное, полумистическое, полу- 
нигилистическое учеше, философское лишь по форме, а не 
по существу, и имевшее въ виду видоизменить секту и сде
лать ее послушнымъ оруд1емъ честолюбивыхъ замысловъ ея 
главы, —о чемъ подробно будетъ сказано ниже,— недостаточно, 
къ сожалешю, изиёстна, чтобы о ней можно было говорить 
съ большей или меньв1ей определенностью и выражать то 
или другое мнеше. Темъ не менее, изъ того, что до насъ 
дошло объ учеши этой секты, мы можемъ заключить объ ея 
трудно понимаемой отвлеченности, не лишенной, вместе съ 
темъ, некоторой оригинальности, дающей возможность судить 
о довольно высокомъ философскомъ развитш толка.

Въ ученомъ мусульманскомъ сочиненш несомненнаго до
стоинства „Китй,бу-т-тарифатъ“ мы находитъ следующую 
краткую характеристику философской системы измаилизма: 
„секта измаилитовъ утверждаетъ, что Богъ не находится ни 
въ состоянш б ь т я , ни въ состоянии небьтя (neither existent 
nor поп existent), что онъ не есть ни премудрый, ни лишен
ный премудрости, ни могущественпый, ни лишенный могуще
ства, ибо, по учешю секты, ни единаго аттрибута нельзя 
присоединить къ Богу, такъ какъ онъ самъ есть творецъ 
всего сущаго, всехъ вещей и всехъ аттрибутовъ“ а).

книгу должно толковать иносказательно. О Боге говорили они следующее: 
Мы ни утверждаем^ что онъ видимъ, ни говорит., что олъ невилимъ: р е 
шать этотъ вонросъ положительно или отрицательно невозможно; онъ есть 
творецъ двухъ противоложныхь элементовъ (добра и зла), двухъ враждеб- 
ныхъ друп. другу началъ, судья двухъ протнвниковъ. Объ аттрибутахъ 
Божшхъ они имели своеобразное п о н я т :  Богъ, по нхъ мнению, всеведущъ 
и всемогущъ въ томъ смысле, что онъ далъ людямъ в е д е т е  и могущество 
(Dugat, op. cit., стр. 34). Батынеями они назывались отъ слова „батыюЛ 
т.-е. внутренность, какъ сторонники толкования всякой откровенной книги 
аллегорически, по внутреннему ея смыслу, а  не по букве.

*) Th. Hughes, A Dictionary of Islam, London, 1885, стр. 221.
2) Объ измаилитахъ и ихъ философской системе, вообще маю  изследо-

4
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Вначале измаилиты не имели успеха. Въ предъидущей 
главе мы видели неудачи первыхъ алидовъ и печальную 
судьбу ихъ имамовъ, почти всехъ умершихъ неестественною 
смертш. Имамы измаилитовъ отлично понимали опасность 
своего положешя, и, покинувъ своихъ горячихъ привержен- 
цевъ, удалились въ отдаленнейппя окраины Персш,— Канда- 
харъ и Хоросанъ, не желая разделять участи своихъ злопо- 
лучныхъ предковъ. П а р т ,  лишенная такимъ образомъ вож
дей, готова уже была совсемъ распасться, когда новый от
важный и ловкШ прозелитъ вдунулъ въ нее жизнь и придалъ 
ей иное направлеше. Это былъ знаменитый Абд-алла-ибнъ- 
Маймунъ, персъ по происхождешю. Огецъ Абд-аллы оку- 
листъ по спец1альности и философъ въ душе, всю жизнь свою 
съ увлечешемъ занимался алхим1ей. Подъ его руководствомъ 
Абд-алла прюбрелъ философское развит1е и познашя въ таймыхъ 
наукахъ. Природныя наклонности не сделали, однако, изъ него 
серьезнаго мыслителя: онъ былъ хитеръ и честолюбивъ и за
ветной мечтой его было разрушить господство ненависти ыхъ 
ему, какъ персу, арабовъ-победителей и самому достигнуть 
власти и могущества. Для этого ему нужно было иметь пар
тш, иметь верныхъ союзниковъ,— и вотъ онъ становится осно- 
вателемъ обширнаго тайнаго общества, въ которомъ развива* 
лось мистическое уч ете о сокрытомъ имаме. „Мдръ. училъ 
Абд-алла, никогда не былъ лишенъ имама. Млръ имелъ его 
во все времена. Не всегда только имамъ былъ видимъ лю
дямъ -Онъ то появлялся имъ, живя среди нихъ, то скрывался 
до того времени, пока ему снова не надлежало появиться 
среди нихъ. Исчезновеше и появлете имама въ Mipe можно 
уподобить появлент и исчезновешю света и тьмы въ при
роде, дню и ночи. Когда имамъ появляется людямъ, его уче
т е  остается сокр|лтымъ, когда же исчезаетъ отъ людей, его 
учет е тогда раскрывается Mipy чрезъ его посланниковъ Во 
времена Авраама имамомъ былъ Мельхиседекъ. До появлешя 
ислама имамы были сокрыты отъ людей. Со времени Али 
имамы, въ лице его, Али, явились M ipy. До Измаила они были

ванной, смотри также у Goeje,, M6moires sur ies Carmathes, p. 74; S. Gu- 
yard ,—Un grand m attre des Assassins (Joum . asiatique, avril. mai, juin 
1877, p. 336) h Dugat, op. cit., p. XXXI—ХХХП.
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видимы людямъ, но зат^мъ исчезли до того времени, пока 
имъ снова не надлежитъ явиться M ip y “ !).

Это мистическое уч ете, — не новое по существу, такъ какъ 
миоъ о сокрывшемся на время отъ глазъ людей герое или 
полубог^ былъ свойственъ всему аршскому племени и твердо 
держался въ шштстве, о чемъ мы уж е говорили подробно въ 
предъидущей главе,— оживило и подняло упавтШ духъ измаи
литовъ. Абд-алле, впрочемъ, до этого было мало дела. Онъ 
преследовалъ свои, главнымъ образомъ, нащональныя и эгои- 
стичесшя цели, — хотя, помимо ихъ, у него были, можетъ быть, 
цели и иного характера, о, чемъ мы скажемъ ниже,— и, пре
зирая въ душе измаилитовъ, смотрелъ на нихъ лишь какъ на 
орудие для достижешя своей заветной мечты. Онъ прекрасно 
понималъ, что, если алидамъ удастся прочно захватить власть въ 
свои руки въ Персш, то персы отъ этого ровно ничего не вы- 
играютъ. Своимъ приверженцамъ, пользовавшимся наиболь- 
шимъ его довер1емъ, онъ строго-на-строго предписалъ без
жалостно истреблять всехъ потомковъ Али, которые попадутся 
имъ въ руки. Абд-алла былъ шштъ только по внЬшпости. 
Последователи учешя Заратустры, манихеи и приверженцы 
греческой философш,— вотъ кто были его друзья, вотъ кому 
открывалъ онъ свои замыслы; вогь у кого онъ искялъ ука- 
занШ и нравственной поддержки и всегда находилъ и то и 
другое. Вотъ почему его учеше носитъ въ себе та ъ много 
различныхъ направлен^, другъ съ другомъ несогласныхъ, даже 
противоположныхъ другъ другу. Оно развивало и мистичестя 
теорш и рацюналистичесмя начала, оно трактовало о про- 
рокахъ, *какъ о воплощешяхъ божества, и тутъ же учило о 
ничтожности пророковъ въ сравненш съ истинными филосо
фами, смеясь надъ релипей и называя ее ничемъ инымъ, 
какъ способомъ умныхъ людей держать толпу въ повиновенш. 
Съ удивительною тонкостью и разсчетливостью умелъ онъ на
бирать себе прозелитовъ изъ разныхъ слоевъ общества, раз- 
ныхъ нащй и разныхъ релийй. Съ каждымъ говорилъ онъ 
различно. Массу привлекалъ онъ всегда ловко исполняемыми

’) О деятельности Абд-аллы-ибн-Маймуна см. S Guyard, — „Un grand 
m altre des Assassins".

4*
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имъ фокусами, выдаваемыми, конечно, за чудеса, что ему было 
не трудно при его познашяхъ въ естественныхъ наукахъ *); 
людей набожныхъ онъ очаровывалъ своимъ смиреннымъ ви- 
домъ и кажущимся благочесиемъ; мистиковъ онъ увлекалъ 
таинственными и всегда оригинальными толковашями тайнъ 
религш; мусульманамъ онъ обещалъ скорое приш есш е махди, 
евреямъ— мессш, хриспаиамъ желаннаго параклета. Усп^хъ 
его пропаганды былъ колоссальный! Тысячи шли къ нему и 
делали ценный пожертвовашя обществу, истинныя цЬли ко- 
тораго были известны лишь весьма немногимъ избранникамъ.

Теперь обратимся къ организацш релипозно-философскаго 
братства, созданнаго Абд-аллой-ибнъ-Маймуномъ.

Посвященный въ него долженъ былъ пройти последова
тельно девять степеней совершенства. Посл1>дшя, высппя, сте
пени давали ему право узнать каыя-то величайпия тайны, 
никому доселе неизвестныя. Скажемъ о каждой изъ этихъ 
степеней въ отдельности.

Степень первая 2). Д а й 3), апостолъ секты, старается пред
ставиться человгЬкомъ крайне набожнымъ. Онъ возбуждаетъ 
любопытство темными, загадочными выражешями. Учеше, пре
поданное пророкомъ, разсуждаетъ онъ, полно таинственнаго 
смысла и потому трудно для понимашя толпы. Его могутъ 
разуметь лишь ангелы, пророки и верные рабы Господа, имъ 
просветленные. Затемъ ставится несколько вопросовъ по по
воду наиболее запутанныхъ догматическихъ и метафизическихъ 
тонкостей, какъ, напр,— какой внутреншй смыслъ заключает
ся въ обряде бросашя камушковъ во время паломничества 
въ Мекку? Зачемъ Богу понадобилось тесть дней, чтобы 
создать вселенную: разве недостаточно было бы ему для этого 
часа? Что выражаетъ изречеше Курана: „Ева была создана 
изъ ребра Адамова"? Какую форму имеетъ душа? Где она? 
Откуда взялась она? и т. п. На эти вопросы, поставленные 
самимъ дай, онъ не даетъ никакого ответа. Они предназна
чались для того, чтобы возбудить любопытство слушателя, вы
звать въ душе его различныя размышлешя. Иногда дай на-

’) Dozy, op. c it , стр. 260.
*) Dozy, op. cit., стр. 262 и сл^д. 
*) Собственному читель.
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меками отвЬчаетъ на вопросы, иногда начинаетъ объяснев1я 
и вдругъ останавливается, возбуждая гЬмъ любопытство до 
последней крайности. На просьбы продолжать дай говорить 
обыкновенно, что въ релипознонъ деле торопиться не еле- 
дуетъ, что тайны религш нельзя вверять недостойнымъ вос- 
npiflTb ихъ. „Если хочешь знать больше, говорить дай, то 
дай торжественную клятву — не выдавать никому гЬхъ тайнъ, 
которыя тебе откроются, не обещать никому помощи противъ 
насъ, говорить намъ всегда правду, не присоединяться къ 
нашимъ врагамъ и слепо повиноваться воле главы секты".

Степень вторая. Обращенному внушаютъ убеждеш е, что 
люди восприняли доктрины мусульманскихъ ученыхъ, всл^д- 
CTBie глубокаго, пагубнаго заблуждешя и что светъ боже
ственной истины с1яетъ лвшь отъ однихъ имамовъ.

Степень третья. Мало-по-малу, обращенному раскры
вается учеше объ имамахъ. Ихъ семь *), а не двенадцать, какъ 
учатъ ^иснаашариды* (т.-е. приверженцы двенадцати имамовъ). 
Нашъ повелитель, внушаютъ обращенному, седьмой имамъ. 
обладалъ понимашемъ сокровеннаго смысла религш, иноска- 
занШ и иносказательнаго смысла этихъ иносказашй, одна наша 
секта унаследовала его премудрость, она одна можетъ поу
чать людей этой премудрости.

Степень четвертая. Пророковъ также семь. Они должны 
уничтожать ранее существования воровата и заменять ихъ 
новыми. Каждый изъ нихъ имеетъ своего особаго помощника, 
который, въ свою очередь, имеетъ своего помощника, пропо
ведующего учеше, и т. д. до семи. Они называются „мол
чащими" (самитъ), ибо они, не открывая Mipy новыхъ истинъ, 
проповедуютъ релипю уже существующую; основатели релиий 
называются, наоборотъ, „глаголющими" (натыкъ). По проше- 
ствш времени дей еш я  „молчащихъ", появляется пророкъ, 
вводящш съ собою въ м1ръ новое уч ете. Такимъ образомъ 
семь, „глаголющихъ" а) суть следуюнце: Адамъ (съ Сиоомъ

') Съ глубокой древности число семь играло особую мистическую роль: 
7 планетъ, 7 пебесъ, 7 смертныхг греховъ, 7 мудредовъ, шесть дней тво- 
рен1я и 7-й день отдыха.

2) На 7 пророковъ или „глаголющихъ", внесгаихъ въ м)ръ новое учеше, 
измаилиты смотрели, кроме того, какъ на воплощения божества, все вме
сте составляю иця одно целое,—Бога.
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и шестью прочими „молчащими"), Ной (съ Симомъ а), Авраамъ 
(съ Измаиломъ); Моисей (съ Аарономъ), 1исусъ Христосъ (съ 
ап. Иетромъ), Мухаммедъ (съ Али) и, наконецъ, „владыка 
в^ка"— т.-е. Мухаммедъ-ибнъ-Измаилъ (съ Абд-аллой). ура- 
зумЗшшШ сокровенный смыслъ сущаго, его таинственное зна- 
чеше; за нимъ нужно следовать и ему повиноваться 2).

Степень пятая Куранъ и преданie не им^ють никакой 
ц*Ьны. Обязанности и обряды, возложенные на людей проро- 
комъ, будутъ скоро отменены. У прозелита начинаютъ зада
вать нацюнальное чувство. Если онь персъ, ему ставятъ въ 
вину рабское подчинеше арабамъ, его врагамъ и поработи- 
телямъ.

Степень шестая. Постепенно и съ величайшими предо
сторожностями посвященнаго доводятъ до уб^ж детя, что н-Ьтъ 
никакой нужды соблюдать предписываемые релипей обряды, 
какъ, напр., молитва, зекатъ, постъ, паломничество въ Мек
ку; всЬ эти обрядовыя релипозныя формы суть ничто иное, 
какъ условныя, символичесшя изображешя,— и только Все 
это— загадки, данныя философами, выдававшими себя за про
роковъ или имамовъ. Сами они смотрели на обрядности, какъ 
на способъ держать массу въ подчиненш. Преподавппе лю
дямъ обряды были люди болыпаго ума, но они въ своемъ 
развитш никогда не достигали той высоты, на какой стоятъ 
истинные мудрецы,гкакъ, напр., Платонъ и Аристотель. Эти 
посл^дше въ своемъ широкомъ философскомъ развитш далеко 
оставили за собой основателей религШ.— До посл'Ёднихъ трехъ 
степеней доходили очень и очень немноие. Громадное боль
шинство. миссюнеровъ и выдающихся деятелей секты не до
ходило до высшихъ степеней, постепенно уклоняющихся, какъ 
это уже заметно съ пятой степени, отъ мистическаго направ- 
лешя степеней предъидущихъ и мало-по-малу вводящихъ про
зелита въ кругъ идей рацюналистическихъ, можетъ быть, и 
для того, чтобы приготовить ето къ понимашю чисто м1рской 
и эгоистической цгЬли созданной Абд-аллой общины.

1) Имена въ скобкахъ принадлежать первымъ изъ 7„молчащихъ“, сл*- 
дующихъ за „Ипаголющимъ11.

*) У чете прямо противоположно Курану, въ которомъ Мухаммедъ 
утверждаетъ. что оиъ п о е л н д м й  ивъ иророковь.



-  55 —

Такова, въ главнымъ чертахъ? была организащя тайнаго 
союза, созданнаго Абд-аллой-ибнъ-Маймуномъ. Какъ мы уже 
упоминали выше, конечная ц4ль его, остававшаяся тайной 
громадному большинству его членовъ, известной только са
мымъ приближеннымъ къ Абд-алл’Ё людямъ, была нацюналь- 
наго и узко-эгоистическаго характера. Какъ персъ, Абд-алла 
неиавид'Ьлъ алидовъ-арабовъ и не хот^лъ упрочения власти 
въ ихъ рукахъ; какъ челов'Ькъ честолюбивый и хитрый, онъ 
самъ жаждалъ власти и хогЬлъ захватить ее въ свои руки. 
Многочисленные члены общества, созданнаго имъ съ удиви
тельною ловкостью и глубокимъ знашемъ человеческой нату
ры, заинтересованные мистическими теор1ями первыхъ степе* 
ней, думаюпце лишь о переход^ изъ одной степени въ дру
гую и мечтаюпце о последней, девятой, степени совершен
ства,— степени, дающей имъ право узнать кашя-то неведом и я 
доселЬ никому тайны вселенной, обЪщанныя имъ, для вяш- 
щей приманки, Маймуномъ, — составляли какъ бы войско, 
готовое всегда и везде слепо служить Абд-алле для дости- 
жешя его смЪлыхъ замысловъ, совершенно безсознательно, 
вовсе не думая о тоыъ, какимъ цЬлямъ оно служитъ въ лов- 
кихъ рукахъ вождя.

Абд-алле не удалось осуществить заветной мечты: ему не 
суждено было достигнуть власти, но потомки его достигли 
трона. Его внукъ сталъ халифомъ и былъ основателемъ ц!>- 
лой династш.

Говоря объ Абд-алл,Ь-ибнъ-Маймун4 и его философскомъ 
толке, нельзя не заметить, что врядъ ли было бы справед
ливо смотреть на него только какъ на хитраго честолюбца, 
жаждущаго власти. Есть основашя предполагать, что въ со- 
зданш имъ его полумистическаго, полунигилистичесваго уче- 
н1я имъ руководили не одне честолюбивыя, узко-эгоистичесшя 
цели. Есть поводъ думать, что ц'Ьли эти могли быть и ни
сколько иного характера.

Опираясь на данныя о личности Абд-аллы восточныхъ пи
сателей, начинаешь склоняться къ тому, чтобы смотреть на 
него не только какъ на врага господства арабовъ и полнаго 
честолюбивыхъ замысловъ хитреца. Несомненно, что онъ былъ 
и темъ и другимъ, но въ создаши секты Абд-аллой ру
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ководила иная цель, которая, пожалуй, чуть .та не была 
главной.

Мистичесюя идеи, появивпияся въ исламе со времени его 
основашя, имеютъ свое начало вне мусульманскаго Mipa *). 
У ч ете маговъ весьма способствовало усвоешю шштами н^ко- 
торыхъ, наиболее распространенныхъ у нихъ, идей, 2), какъ 
папр., наийе божества на имамовъ 3), переселете душь, ино
сказательное толковаше Курана и ожидаше махди. Эти идеи 
появились въ восточныхъ областяхъ имперш наследниковъ про
рока. Тамъ исламъ бросилъ семена свои не на девствсннук 
почву, тамъ онъ про поведывался въ страиахъ, подчиненныхъ 
некогда Сассанидамъ и исповедывавшихъ y4eHie маговъ. Уче
т е  это никогда не исчезало въ Персш после покорешя ея 
арабами. Оно постоянно жило въ массе и незаметно при
мешивалось къ новому учешю, —  исламу. Маги никогда не 
считали своего дела окончательно проиграниымъ и боролись 
съ исламомъ, какъ могли, Вотъ чтб мы читаемъ въ одномъ 
месте догматическаго сочинешя Ал-Иджи 4): „...Секта маговъ, 
видя усилеше ислама, искала иносказательнаго толковашя бо- 
жествепныхъ закоповъ (Ал*Курана), чтобы вернуться къ уче
шю старины. Собравшись вместе, маги припомнили другъ 
другу могущество ихъ предковъ и сказали: Мы не имёемъ 
средствъ дать отпоръ мусульманамъ силою opyжiя, въ виду 
одержанной ими победы и (даваемыхъ ими) битвъ. Но, толкуя 
иносказательно ихъ законы, мы найдемъ средство вернуться къ 
основнымъ положешямъ нашей веры. Такимъ образомъ мы 
привлечемъ на свою сторону слабыхъ изъ нихъ и это произве- 
детъ въ ихъ среде смуту “ Вождемъ этого дела явился, по од- 
нимъ предашямъ, Хамданъ-Карматъ, о которомъ мы будемъ 
говорить ниже, а но другимъ— Абд-алла-ибнъ-Маймупъ.

Эти сведешя бросаютъ на личность Абд-аллы совсемъ 
иной светъ! На основанш ихъ, вонъ былъ горячимъ привер- 
женцемъ древняго учешя маговъ, учешя, некогда процветав-

*) Dugat, op. cit., стр. 332.
2) S. de Sacy, Expose dc la religion des Druzes, v. 1, p. 26, 27.
*) Мы подробно говорили во 2-й глав'Ь, что моклопники Заратустры 

гляд-Ьлн аа своихъ царей, какъ па йотом ко въ боговъ.
Dugat, op. cit-, стр. 332.
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шаго въ его родной стране, Персш, и желалъ аллегориче- 
скимъ толковашемъ догматовъ и всей обрядовой стороны ислама 
подточить постепенно его корни. Идя по этому пути, онъ, 
разрушая исламъ, увлекся намеченной целью более, чЬмъ бы 
следовало, и прозелитамъ высшихъ степеней своего общества 
внушалъ идеи, близшя къ отрицанию религш вообще.

Абд-алла умеръ въ Саламш (въ Сирш). Его сынъ Ахмедъ 
заступилъ его место вождя секты. При немъ въ Ираке поя
вилась секта карматовъ,— разветвлеше измаилитовъ '), окон
чательно видоизменившихъ нравственную физ1оном1Ю  секты, 
сделавшихъ изъ нея правильно организованную шайку разбой- 
никовъ, грабежами и убшствами наводившихъ ужасъ на са- 
михъ халифовъ и долго державшихъ въ страхе „ повелителей 
правоверныхъ“.

О возникновенш секты разсказываютъ следующее. Ахмедъ, 
о которомъ мы только что упомянули, нослалъ въ Иракъ 
одного изъ своихъ миссюнеровъ, Хусейна-ал-Ахвази. Этотъ 
Хусейнъ встретился тамъ съ некимъ Хамданомъ, по прозва- 
iiiio карматомъ 2), который занимался перевозкою на быкахъ 
зерноваго хлеба и жилъ получаемой имъ за это платой, Х у
сейнъ попросилъ его указать ему дорогу; оказалось, что оба 
они и дуть въ одно и тоже место. Они продолжали путь 
рядомъ и между ними завязался разговоръг

—  М не кажется,— сказалъ Хамданъ,— что ты издалека и 
усталъ; садись на моего быка!

—  М не не определено делать этого,— отвечалъ Хусейнъ.

’) Упоминаше о карматахъ истр^частся впервые вг 877 по P. X., 
ори халифе Мутамиде (869 —892 по P. X.). См. Def'remery, Histoire des 
Israaelieus de la Perse, Journal asiatique, Sept.—octobre 1856. Также у 
Dugat, op. c it ,  стр. 128, 129 и 158.

2) Напрасно старались произвести слово „карматт.** отъ арабскаго корня. 
Мы не им-Ьемь д^ла съ арабами, а съ набатеями, которыхъ д{алектъ, въ 
сущности, арамейсюй. Muorie apa6cKie историки говорятъ, что „кармагьи— 
слово набатейское и означаетъ того, чьи глаза остались красными, вел^д- 
CTBie болезпи. R. Dozy утверждаетъ, что слово „карматъ“ есть испорчен
ное сирийское слово „курматъ", что значить некрасивый лицом ь. Можетъ быть, 
говорить онъ, это слово, перейдя къпабатеямъ, нрипяло то ^начете, которое 
иринисывываюгь ему арабсюе историки (Dozy, , стр. 269 прим.).
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—  Значитъ, ты поступаешь по чьимъ-то приказашямъ?
—  Да.
—  Отъ кого же ты ихъ получаешь?
— Отъ того, кто и тебе, и мне владыка, отъ властелина 

этого и другого Mipa.
Хамданъ внимательно посмотрелъ на своего собеседника 

и, подумавъ, сказалъ:
— Одинъ Богъ— творецъ и владыка всехъ вещей.
— Это истинно, но онъ вручаетъ власть кому хочетъ.
После несколькихъ минуть молчашя Хамданъ спросилъ:
—  Что будешь ты делать въ той деревне, куда ты про- 

силъ провести тебя?
—  Я иду туда возвестить тайну господню некоторымъ, 

в'ъ ней живущимъ: Я  получилъ приказаше снабдить эту де
ревню водою, обогатить ея жителей, освободить ихъ и дать 
имъ во масть достояше ихъ властителей.

— Ты, я вижу, обладаешь необыкновеннымъ знашемъ и 
могуществомъ! Заклинаю тебя именемъ Б ога,— поделись со 
■мной, хоть немного, твоею премудростью!

— Я не воленъ сделать это, если ты не соединишься со 
мною и не дашь торжественной клятвы, тогда я сообщу тебе 
многое, что тебе полезно знать...

Хамданъ далъ требуемую клятву и Хусейнъ поведалъ ему, 
что махди, приш есш е котораго было предсказано Мухамме- 
домъ, скоро появится. Обрадованный этимъ огкрьшемъ, Хам
данъ пригласилъ его въ свой домъ и просилъ пробыть у него 
несколько дней. „У меня есть братья и друзья, говорилъ 
онъ, которыхъ я приведу къ тебе и которые дадутъ тебе 
охотно такую же клятву, какъ и я“ Дай согласился и скоро 
вся деревня дала требуемую клятву. В се были преисполнены 
восхищешя, видя посреди себя „праведника", который по
стился днемъ и молился ночью и въ потЬ лица зарабатывалъ 
себе кусокъ хлеба портняжнымъ ремесломъ. Одежду, имъ 
сшитую, считали за приносящую счастье. ВсякШ чувствовалъ 
себя на верху блаженства, если добродетельный дай снисходилъ 
на просьбу переночевать у него въ доме. Въ этой деревне 
Хусейнъ прожилъ до своей смерти. Умирая, онъ передалъ 
свои права Хамдану.
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Существуетъ другой разсказъ о томъ же, Онъ представ
л я е те  дело нисколько иначе и даетъ возможность понять истин
ный характеръ секты. Нужно заметить, что въ релипозно- 
политическомъ движенш карматовъ играли роль обитатели Са- 
вада (въ Ираке), набатеи, земледельческое племя, невольники 
арабовъ, глубоко презираемые этими последними 1). Такимъ 
образомъ ихъ возсташе можно сравнить съ жакер1ей во Фран- 
цш и крестьянскою войною въ Германш, во времена рефор
мами. Оно имело также и религюзный характеръ. Набатеи 
приняли исламъ только по виду. Они, въ лице лучшихъ сво
ихъ представителей, — писателей и ученыхъ, были въ душе 
рацюналнотами, враждебными всякой откровенной религш, что 
видно изъ сочинешй набатеевъ о земледЬлш 2). Что же ка
сается до массы, то, принявъ исламъ, она нисколько не про
никлась его началами. Она, по-прежнему, оставалась невеже
ственною и суеверной. Постоянно принижаемая и презирае
мая арабами, она возмутилась, наконецъ, противъ притесни
телей и захотела, въ свою очередь, насладиться всеми бла
гами M ipa. Хамданъ-Карматъ сулилъ ей полное обладаше 
всЬми богатствами земли. Эти посулы произвели чудеса! Во 
всемъ Саваде съ восторгомъ принимали измаилитскихъ про- 
поведниковъ и набатеи стали массами присоединяться къ секте. 
Къ ней примкнули и промышляюице грабежами и жадные 
до всякой наживы бедуины. Для окончательной организацш 
партш недоставало только денегъ. Ихъ, казалось бы, трудно 
было добыть отъ бедняковъ набатеевъ, но Хамданъ победилъ 
эту трудность. Онъ началъ съ того, что наложилъ на своихъ 
прозелитовъ небольшую подать: по серебряной монете съ го
ловы, не исключая ни женщинъ, ни детей. Подать была упло- 
чена очень охотно. Немного спустя Хамданъ потребовалъ 
по золотой монете съ каждаго взрослаго мужчины. И эта по
дать была уплочена безпрекословно; неимущимъ помогали более 
состоятельные. Далее подать была увеличена до семи золо-

1) Савадъ—селешя Ирака, а также и гЬ, которым были покорены му
сульманами при ОмарФ.; длина его 160 парагаиговъ, on . Мосула до Абба- 
дана, ширина простирается отъ Ал-Одаиба до Хилвава (Dugat, op. cit., 
стр. 124, прим. 2).

s) Dozy, op. c it ,  стр. 272.
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тыхъ съ человека. Кто ихъ уплачивалъ, тому давалось отве
дать какого-то, особо приготовленнаго, кушанья, которымъ, 
будто-бы, иитаются праведники въ раю и которое де ниспо
слано Хамдану съ неба* Суеверная толпа платила и ела рай
скую пищу. Наконецъ, чтобы еще более увеличить фондъ 
секты, Хамданъ сталъ распространять комму н и сти ч ест  идеи, 
говоря, что, такъ какъ вскоре все сокровища земли будутъ 
принадлежать увЬровавшимъ въ его учеше, то нетъ смысла 
заботиться объ имуществе настоящей минуты, и следуетъ все, 
что имеешь, соединить воедино, принести на пользу общаго 
дела. И на этотъ разъ было сделано по его слову, и когда 
даже беднейппе отдали все, что имели, до одежды и оруж1я 
включительно, то великШ дай (такъ величался Хамданъ-Кар- 
матъ) возвестилъ, что отныне всяый можетъ считать себя со
вершенно свободнымъ отъ всехъ прежнихъ своихъ обяза
тельства все освобождались отъ молитвы и поста и каждому 
предоставлялось право грабить и убивать своихъ противниковъ. 
Это позволеше не нужно было, конечно, повторять дважды 
Повсюду начались самые смелые грабежи и самыя зверсшя 
убшства! Не поддается описанш ужасъ, внушаемый карма- 
тами по всей стране. М ноие присоединились къ нимъ или 
делали видъ, что имъ сочувствують, только для того, чтобы 
не подвергнуться ихъ дикому насилш.

Секте недоставало еще кое-чего, помимо денегъ: ей надо 
было иметь крепость, которая служила бы и сборы имъ пунк- 
томъ. и, въ случае нужды, убежищемъ. Дай избрали для этой 
цели одну изъ деревень Савада, принадлежавшихъ халифу. 
Безъ промедлешя было приступлено къ работе, которая быстро 
подвигалась впередъ. Вскоре крепость была сооружена (8 9 0  г). 
Съ каждымъ днемъ секта становилась сильнее и сильнее. 
Muorie изъ шштовъ-иснаашаридовъ присоединились къ карма- 
тамъ. Дай были разосланы во все стороны. Одипъ изъ нихъ,—  
Абу-Сйидъ-ал-Дженн&би, действовалъ въ Бах раине (на с.-з. 
аравШскаго полуострова), где почва для р а з в и т  учешя секты 
была столь же благопр1ятна, какъ и въ Саваде. До Мухам
меда Бахраинъ была персидская провинщя. Ядро населешя 
состояло изъ персовъ, не принявшихъ ислама, хриспанъ и 
евреевъ, -остальное были поарабивппеся набатеи. Къ вимъ,
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какъ известно, исламъ мало привился. Они первые отъ него 
отступились после смерти пророка Только при Омаре они 
снова были подчинены халифомъ и соова обращены въ му
сульманство. Разумеется, они были въ немъ не тверды: оно 
не привилось къ нимъ и они были мухаммеданами только по 
внешпости. Самый смелыя релипозныя идеи противомусуль- 
манскаго характера имели къ нимъ легкш доступъ. Вотъ по
чему предсвазаше Абу-Саида о пришествш махди имело у 
нихъ полный успехъ.

Въ два года (899  — 901) Абу-Саидт* успЬлъ завладеть 
всей провинщсй Карматы угрожали Ираку. Халифъ Мутад- 
хидъ выслалъ протииъ нихъ десятитысячную арм1ю. Она была раз
бита наголову, а полководецъ взятъ въ илЬин. Абу-Саидъ да- 
ровалъ ему свободу съ темъ, чтобы онъ передалъ халифу, 
что онъ, Абу-Саидъ, клянется ему, халифу, что Бахраинъ 
для него, халифа, отныне на-в£ки потерянъ. Халифъ дро- 
жалъ отъ злости, выслушивая отъ своего полководца это дерз
кое поручеше, но не промолвилъ ни слова и не возобновлялъ 
более борьбы съ карматами: сознате собственной слабости 
пересилило чувство нанесеннаго оскорблешя.

Секта была еще сильней на севере Африки, благодаря 
иоддержке, которую она нашла у берберовъ Кетамы (теперь 
Коистантишя). Туда былъ посланъ хитрый дай Абу-абд-алла. 
Онъ началъ съ обучешя грамотЬ детей кетамитовъ, такимъ 
образомъ, мало по-малу, онъ прюбрелъ расположеше ихъ ро
дителей. Тогда онъ открылъ имъ, что онъ шштъ, объявилъ 
себя предчетей махди и обещалъ кетамитамъ все блага этой 
и будущей жизни, если они возмутся за оруж1е во имя свя- 
таго дела. Онъ говорилъ, что махди покоритъ весь м1ръ, 
воскресить мертвыхъ и повел итъ со лицу встать съ запада *). 
Кетамиты взялись за оруж1е и, такъ какъ ихъ племя было 
самое многочисленное и сильное изъ всехъ остальныхъ, то 
они, подъ предводительствомъ Абу-абд-аллы, действовали съ

’) Мухаммеду приписываютъ иредгкаиаЕие, весьма распространенное 
въ Африк'Ъ, что при конц* Mipa солнце вставетъ сь запада что объясня
ю сь въ томп. смысл*, что м ахди появится ст. запада; но это предскавашс 
понималась и буквально (Darmesteter, op. cit., стр. 110, прим. 42).
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болыпимъ успехомъ и ниспровергли более века существовав- 
шее царство Ахлабитовъ, местной динаспи, находившейся въ 
вассальпомъ отношении къ багдадскому халифату.

Въ это время появился, наконецъ, долго и страстно ожи
даемый махди. Это былъ некто ппой, какъ Сйидъ, глава 
секты, происходившш на самомъ д Ы , отъ уже хорошо намъ 
знакомаго Абд-алдъ-иблъ-Маймуяа ’), но выдававши! себя за 
потомка Али и носивппй имя Убейдуллы. До 9 0 2  г. онъ, 
какъ и предшественники его, жилъ въ Саламш. въ Сирш, 
но затймъ, по зову своего апостола, онъ покинулъ это место ) 
и явился въ Африку, но на первыхъ порахъ потерп^лъ не
удачу: въ Триполи онъ былъ арестованъ и, по распоряжещю 
губернатора, посаженъ въ тюрьму. Но его предтечу не поки
дала эперпя. Онъ продолжалъ воениыя д М а ^ я  противъ Ахла- 
битовъ, которыя закончились изгнашемъ ихъ эмира, и объ- 
явилъ правителемъ, за отсутств1емъ махди,— Бога. Въ про- 
должеше нЬкотораго времени, до освобождешя Убейдуллы 
изъ заключешя, монеты носили следующую надпись: „Я испол- 
нилъ завгЬтъ Бога; да расточатся врази Его!" На оруж1е было 
выбито: „opymie для битвы на Божье дело", а на сЬдлахъ видне
лись слова: „Господу принадлежите царство!" —  Наконецъ, 
махди былъ освобожденъ и провозглашенъ халифомъ (6 0 9  г.). 
Онъ былъ основателемъ династш фатимидовъ 3).

Рацюналистическую подкладку секты фатимиды тщательно 
скрывали отъ толпы. Въ Африке они имели дело не съ пер
сами, народомъ дивил изованн ымъ и, въ силу этого пре
имущества, склоннымъ къ весьма широкому взгляду на рели- 
пю , даже къ полному ея отрицант, но съ народомъ полу- 
дикимъ, перазвитымъ, ничего не понимавшимъ въ философ- 
скихъ тонкостяхъ измаилитскихъ дай, смотревшимъ на рели- 
пю  съ уважешемъ первобытныхъ народовъ. Въ Бахраине 
было несколько иначе. Тамъ карматы высказывались откро

’) Внукъ его (Darm esteter, op. cit., стр. 51).
2) Но Dozy—op. cit., стр. 276—277—онъ покинулъ Саламш вследспче 

какой-то весьма серьезной опасности, ему угрожавшей.
*) По имени Фатиму, добери пророка, жены Лли, ва потомковъ кото

рой выдавали себя халифы этой динаетш.
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венное. Тамъ уже не постились, пе молились, пили вино и 
не стеснялись никакими степенями родства при бракахъ. Но 
коммунизму который проповедывалъ Хамданъ, кажется, не 
существовалъ тамъ и карматы еще не были посвящепы въ 
тайны высшихъ^ степеней секты. Въ нихъ не было свобо- 
домысл1я и все, что они д'Ьлали, они делали въ силу искрен- 
няго релииознаго убеждешя. Они верили въ Бога, правя- 
щаго м1ромъ; Куранъ былъ для нихъ священной книгой, но 
они толковали его иносказательно; они смотрели на себя, 
какъ на избранныхъ и считали своей священной обязанностью 
истреблять съ мечемъ въ рукахъ всЬхъ думающихъ иначе, 
чемъ они. Въ стихотворпыхъ произведешяхъ ихъ вождя Абу- 
Тагира г) отметимъ странное, съ перваго взгляда, место, где 
говорится о скоромъ пришестии Гисуса Христа на землю, 
дабы подтвердить действ1я карматовъ и дать имъ новыя при- 
казашя. Это объясняется темъ обстоятельствомъ, что измаи- 
литы, какъ мы уже сказали, верили въ последовательную 
инкарнацш божества въ семь разныхъ эпохъ и подъ семью 
разными видами: Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Iiicyca Христа, 
Мухаммеда и Мухаммедъ-ибнъ-Измаила, своего верховнаго 
главу, причемъ смотрели на каждаго изъ нихъ, какъ на ча
стицу, если можно такъ выразиться, божественной субстанцш, 
составляющую вместе съ прочими ея частицами одно целое, 
Бога.

Съ 918  года главой карматовъ является Абу-Тагиръ, сынъ 
Абу-Саида. Имя этого человека произносилось даже пиитами —  
фатимидами, не иначе, какъ съ пегодовашемъ, хотя онъ былъ 
въ тайныхъ снотеш яхъ съ халифомъ Убейдуллой, признавалъ 
въ немъ повелителя, отдавалъ ему пятину отъ податей и, по 
его приказу, совершалъ все те  ужасы, которые такъ глубоко 
возмущали чувство набожныхъ мусульмане Действительно, 
было отъ чего приходитъ въ ужасъ! Карматы останавливали

’) Сынъ Абу-Санда-ал-Дженнаби; умеръ въ 932—943 (M6moires sur les 
Carmathes d u  Bahrein par M. de Gaejc). Абу-Тагнръ былъ челов+.кг обра
зованный по своему времени, искусный ораторъ п иомтъ (Абу-л-Магасшгц— 
Gaeje, op. cit.). Эти возвншенпыя качества не помешали ому, однако, быть 
лшпеннымъ всякаго релипоанаго чувства и сделаться въ глазахъ всего му- 
сульнанскаго Mipa предметомъ ужаса н отвращенш.
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и грабили караваны паломииковъ, лдущихъ изъ Ирака па 
поклонеше въ Мекку, захватывали въ плЗшъ мущинъ и жен- 
щинъ и продавали ихъ въ рабство. Не довольствуясь этимъ, 
Абу-Тагиръ, действуя по приказу все того же Убейдуллы, 
затеялъ страшное, въ глазахъ всего мусульманскаго Mipa, 
дело: онъ задумалъ аапасть на священную Мекку и завла
деть драгоценнейшею для каждаго мусульманина святынею, 
„чернымъ камнемъ" *), который благочестивые правоверные 
называютъ не иначе, какъ „правою рукою Бога на земле" 
Этимъ Абу-Тагиръ хотелъ нанести смертельный ударъ исламу. 
Былъ январь 9 3 0  года. На этотъ разъ караванъ молельщи- 
ковъ благополучно достигъ священнаго города, какъ вдругъ 
пришла ужасная весть, что Абу-Тагиръ во главе карматовъ 
идетъ на городъ. Мекксый эмиръ вышслъ къ нему на встречу 
и пытался остановить его, предлагая деньги. Но не деньги 
были пужны Абу-Тагиру и онъ отвергъ предложеше эмира. 
Затемъ последовало сражеше. Защитники Мекки были раз
биты и кнрматы побЬдоносно вошли въ городъ. Они прямо 
направились къ Каабе.

Ужасъ и смятеше, объявипе паломниковъ, не поддаются 
описашю! Съ воплями отчаяшя прижимались они къ стенамъ 
Каабы, ища себе тамъ защиты. Женщины оглашали воздухъ 
пронзительными криками и гЬмъ производили еще большее 
смятеше. Какъ грозиыя тучи, неотвратимыя, какъ сама смерть, 
надвигались дишя полчища карматовъ, пролагая себе путь 
по трупамъ...

Въ продолжеше несколькихъ дней 2) карматы грабили Мек
ку. Мущины и женщины были обращены въ рабство и раз
делены между победителями Число убитыхъ должно было 
быть значительно, хотя съ точностью неизвестно, такъ какъ 
въ этомъ отнотенш  показатя расходятся: по однимъ источ- 
никамъ — 7 0  тысячъ, по другимъ всего 30. Какъ бы то ни 
было, разграблеше карматами Мекки можно считать однимъ

*) 11о мусульманскому нредашю, „черный камень11 Адамъ пол у ч ил ь отъ 
Бога съ неба.

3) Въ разныхъ повЪствовашяхь объ :иомъ событш время приведено 
различно: 6, 11 и 17 дней.
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изъ величайшихъ бедствш, постигавшихъ когда-либо исламъ, 
такъ какъ, ограбивъ городъ, карматы унесли изъ него свя
тыню мусульманства,—  „черный камень" 1).

Негодоваше всего мусульманскаго Mipa по поводу этого 
кощунства было столь велико, что халифъ, по приказашю 
котораго оно было совершено 2), счелъ нужнымъ прикинуться 
возмущенвымъ варварствами карматовъ и отдалъ приказъ вер
нуть „червый камень" жителямъ Мекки, но другимъ секрет- 
нымъ приказомъ запретилъ карматамъ делать это, и „чер
ный камень" не былъ возвращенъ.

Иохищешемъ изъ Мекки главной мусульманской святыни 
враги ислама не достигли своей цели: они не пошатнули 
ислама, онъ, по прежнему, оставался силенъ. На бйдств1е, 
постигшее Мекку, правоверные смотрели, какъ на ниспослан
ное имъ Богомъ испыташе и вера ихъ не была поколеблена. 
Они по прежнему совершали паломничество въ Мекку и ц1>- 
цовали съ благоговешемъ то место въ Каабе, где прежде 
лежалъ священный камень.

Обманувшись въ своихъ ожидашяхъ, карматы стали сго- 
ворчивЬе, и въ 939  г. заключили съ мекканцами договоръ, 
въ силу коего обязывались впредь не тревожить каравановъ 
паломниковъ съ темъ, чтобы жители Мекки платили имъ еже* 
годную подать изъ лошадей и верблюдовъ Что же касается 
до „чернаго камня“, то они, не смотря на предлагаемыя имъ 
за него болышя деньги, постоянно отказывались вернуть его, 
ссылаясь на то, что не имеютъ приказашя халифа. Наконецъ, 
при третьемъ халифе фатимиде, Ал-Мансуре, они возвратили 
Мекке священный камень, продержавъ его у себя въ плену 
20 л*тъ и получивъ за это 2 4 ,0 0 0  динаровъ, т.-е., сообра
зуясь со стоимостью денегъ того времени, около полумиллшна 
рублей.

Въ продолжеше всей жизни Абу-Тагира карматы господ* 
ствовали въ Аравш, Сирш и Ираке, где волей-неволей имъ 
подчинялись, такъ какъ приходилось выбирать одно изъ двухъ:

’) А6у-л-Магасип* въ одеомъ м'ЬстЬ говорить, что нохитнтелемъ „чср- 
наго камня“ изъ Мекки былъ Абу-Саидъ-ал-Дженнаби, а въ другомъ, что то 
былъ Абу-Тагиръ (Dugat, op. c it ,  стр. 129).

2) Dozy, op. cit., стр. 281.
5
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или платить имъ требуемую подать, или быть безпомощными 
свидетелями дивихъ грабежей и убМствъ. После смерти Абу- 
Тагира карматы еще сохраняли некоторое время свое преж
нее MiflHie. Господство ихъ начинаетъ падать съ того вре
мени, какъ они отделились отъ фатимидовъ и окончательно 
разошлись съ ними, въ 969  г., скорее изъ-за политическихъ, 
чемъ релипозныхъ несогласШ. При. халифе Ат-Таи (9 7 3 —  
991 г. но Р X) карматы окончательно потеряли прежнюю 
силу. После 9 8 8  г. по P. X о нихъ уже не было более 
слышно д).

‘) Dygat, op. cit., стр. 158.



ГЛАВА IV.

Халифъ Хакимъ.—Характеристика Хакима.—Два перюда его жизни.—Пре- 
сл^доваии имъ хриепанъ и евреевъ.—Дар^зи и его учеше о воплощеши 
божества въ Хакимt . —Хдмз4.—Друзы.—КраткШ историчесшй очеркъ Ли- 
бава — Хасанъ-Саб^—Его нребыван1е при двор* Маликшаха.—Его неудачи 
и удалеше отъ двора.—Основаше секты асасиновъ.—Организагйя секты.— 
Могущество секты.—Е я упадокъ.—Краткая характеристика измаиливма.

При Фатимидахъ 1), достигшихъ значительной степени 
могущества и силы, измаилизмъ пришить чрезвычайно свое
образное направлеше: онъ нашелъ себе бога на земле и 
вокругъ него создалъ целую церковь, существующую и по 
нывё.

Въ 9 9 6  году по P . X . вступилъ на престолъ шестой 
халифъ этой династш,— Хакимъ. Личность этого халифа, став- 
шаго причиной возникновешя секты Друзовъ, существующей 
и по настоящее время на Либане, въ высшей степени ори
гинальна и мало выяснена neropieft.

Хакимъ вступилъ на престолъ совсемъ ребенкомъ: ему 
было всего 11 летъ. Но необыкновенно острый, инквизитор* 
ски проницательный взглядъ темно-синихъ глазъ этого стран- 
наго мальчика производилъ удивительное дейсш е: онъ сму-

*) Халифовъ этой династш было всего 14, а  именно: L) Убейдулла 
(882—933 г.), 2) Ал-Канмъ (933—946 г.), 3) Ал-Мансуръ (946—955 г.), 
4) Ал-Муизъ (955—978 г.), 5) Ал-Аэизъ (978—996 г.), 6) Ал-Хакимъ (996— 
1021 г.), 7) Аз-Загиръ (1021—1037 г.), 8) Ал-Мустансиръ (1037—1094 г.)‘ 
9) Ал-Мустали (1094—1101 г.), 10) Ал-Эмиръ (1101—1129 г.), 11) Ал-Хафваъ 
(1129-1149 г.), 12) Аз-Зафиръ (1149-1154 г.), 13)Ал-Фаизъ (1154-1160 г.) 
и 14) Ал-Азидъ (встуи. въ 1160 г.).

5*
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щалъ самыхъ неробкихъ, У юнаго повелителя Сирш и Египта 
была очень странная натура. Онъ былъ весьма измЗшчивъ 
и до крайности непосл'Ьдователенъ въ своихъ мн1>шяхъ и по- 
ступкахъ. Некоторые ученые *) смотрятъ на него, какъ на 
душевно-больнаго. Мусульманские хроники выставляютъ Ха
кима какимъ-то юродивымъ и обращаютъ въ смешную сто
рону всю его деятельность 2). Въ жизни Хакима следуетъ 
различать два перюда,— до 1 0 1 7  (по P. X .) и после 1017  г. 
Въ первый перюдъ, т. е. до 32 г. своей жизни, онъ про- 
являлъ необыкновенное ycepAie въ вере, хотя по своему ха
рактеру былъ, разумеется, весьма непоследователен^ то покро- 
вительствовалъ онъ правовЬрнымъ, то ппитамъ, то, безъ вся
кой видимой причины, строго запрещалъ собрашя измаили
товъ, где про поведывалось учеше этой секты (о чемъ мы го
ворили въ предыдущей главе), собрашя, имевхшя въ то 
время по характеру своему, —  по таинственности, ихъ окру
жающей, и пекоторымъ обрядовымъ особенностямъ, каждому 
такому собрашю присущимъ, -  некоторое сходство съ масон
скими ложами, то вдругъ снова ихъ разрешалъ. Въ одномъ, 
впрочемъ, онъ былъ совершенно последовательнымъ въ про- 
должеше всего перваго перюда своей жизни,— въ системати* 
ческомъ преследовали х р и с т н ъ  и евреевъ. Не мало приш
лось имъ вытерпеть за это время всевозможныхъ бедъ и уни- 
женШ. На кровляхъ церквей и синагогъ * строили минареты, 
съ высоты которыхъ муэззины пять разъ въ день звали пра
воверны хъ на молитву. Затемъ церкви и синагоги стали 
безжалостно разрушать. По прнказанпо Хакима, разрушенъ 
храмъ Воскресешя въ Герусалиме (1 0 0 9  г.). Не мало было 
за это время жестоко замученныхъ, не хотевшихъ изменить 
своей вере. Жестошя преследоватя х р и т а н ъ  этой эпохи, 
которыхъ плачъ и стоны достигали до ихъ едииоверцевъ на 
западе, были, несомненно, одной изъ главнейшихъ причинъ 
крестовыхъ походовъ, ознаменовавшихъ собою XI столет1е 3). 
Последовавшш, наконецъ, указъ халифа о немедленном^ вы- 
селеши изъ пределовъ халифата всехъ хриспанъ и евреевъ, не

‘) Darmesteter, op. cit., стр. 57.
' *) Dozy, op. cit., стр. 287.

8) Hughes, op. cit. 126.
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желавшихъ принять исламъ, былъ встрЪченъ этими последними 
съ восторгомъ: раньше имъ строжайше воспрещалось выселеше 
въ друпя страны, и они по-неволе должны были претерпе
вать всевозможпыя гонен1я, если пе хотели быть вероотступ
никами. После этого указа громадное количество ихъ высе
лилось въ разныя страны 4).

При всей изменчивости, непоследовательности, узкой ре- 
липозной нетерпимости и холодной жестокости въ отношеши 
немусульманъ, Хакимъ проявлялъ вместе съ темъ большую 
заботливость и доброту къ своему народу. Онъ не жалелъ 
денегъ па бедныхъ. Когда его министръ финансовъ пред- 
полагалъ однажды сделать, въ видахъ сбережешя государ- 
ственнаго бюджета, некоторый сокращешя въ росписи произ- 
водимыхъ ежегодно изъ казны пособШ беднейшимъ мусульма- 
намъ, вдовамъ, сиротамъ, увечнымъ и т. п., Хакимъ напи- 
салъ на представленномъ ему объ этомъ докладе следующее: 
„Надежда моя— въ Боге; Его одного я страшуся! Ему одному 
принадлежать сокровища земли; мы, люди, ими лишь вре
менно заведусмъ на земле. Прошу уплатить сколько кому на
значено".

Второй перюдъ обнимаетъ собою последше три года 
жизни Хакима, когда онъ совершенно подпалъ вл1яшн> ультра- 
пнитовъ 2).

Въ это время появился въ Египте измаилитсшй дай,—  
Дарази, проповедывавппй идею о воплощенш божества. Онъ 
сталъ публично утверждать, что въ настоящее время божество 
воплотилось въ Хакиме, что Хакимъ— Богъ. Онъ составилъ 
даже богословскШ трактатъ, въ которомъ утверждалъ, что

М Достой во внимания, что Хакимъ такъ настойчиво преследовав хри- 
ci'iaiiii и евреевъ потому, какъ онъ самъ открыто выска8ывалъ, что, по пре- 
дашю, въ которое онъ безусловно в£рилъ, время его цравлен1я совпало сь 
гЬмъ временемъ, когда пстекъ, будто бы, срокъ, даниый Мухаммсдомъ хрн- 
спанаиъ и евреямъ, въ продолжеше котораго они могли спокойно иснове- 
дывагь свою веру, платя лишь дань мусульманами н по истеченш кото
раго они снова должны были подвергнуться иреследовашямъ или перейти 
въ исламъ.

2) Поклонников!, идеи божественности Али,—принципа, чуждаго шш- 
тамъ умеренным !., нрианававшимъ лить исключительное право Али и его 
йотомковъ на имаыатъ.
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душа Адама перешла въ Али, затЪмъ въ его потом ко въ и, 
наконецъ, въ Хакима. Этотъ оригинальный трактатъ былъ 
читанъ въ соборной мечети въ Каире и вызвалъ всеобщее 
негодоваше. Толпа хотела убить Дарази и его удалось лишь 
съ болыпимъ трудомъ отъ нея спрятать. Зат^мъ произошло 
волнеше, продолжавшееся три дня, въ которые погибло не 
мало сторонниковъ Дарази.

Хакимъ воспринялъ учеше Дарази безпрекословно. Онъ 
сразу, и очень охотно, уверовалъ, что онъ, Хакимъ, не кто 
иной, какъ Богъ. Это, однако, ничуть не можетъ доказывать 
справедливости приведеннаго нами выше взгляда на Хакима, 
какъ на нравственно-больного. Какъ мы уже не разъ гово
рили выше, идея воплощешя божества въ избранныхъ для 
сего людяхъ, жившая въ шшзме, куда она перешла, въ свою 
очередь, изъ прежнихъ вЪрованШ Персш, м&ло-по-малу уко
ренилась вообще въ мусульманстве и стала ему свойственной.

Испуганный волнешемъ, Хакимъ не решился открыто при
нять сторону Дарази. Онъ далъ ему денегъ и отправилъ его 
въ С и р т  проповедывать свое учеше жителямъ горъ. Такимъ 
образомъ Дарази сделался основателемъ секты друзовъ, на 
Либане, получившей это назваше отъ имени своего осно
вателя. .

Однако, сами друэы, хотя и получили назваше отъ Да
рази, не признаютъ его основателемъ ихъ секты, а считаютъ 
за такового некоего Хамзу, другаго приверженца Хакима, 
тоже пришельца, какъ кажется, перса.

Хамзе удалось завербовать много приверженцевъ своего 
учешя и организовать изъ нихъ чуть не целое правильно 
устроенное войско, опираясь на которое Хакимъ открыто про- 
возгласилъ себя воплощенпымъ божествомъ. Чтобы оправдать 
божественное всеведеше, па которое онъ претендовалъ, онъ 
держалъ подъ рукой особую тайную полицш, которая доно
сила ему обо всемъ, что случалось мало-мальски кптереснаго, 
выдающагося въ жизни его подданныхъ, и темъ давала воз
можность укореняться въ народе мысли, что нетъ ничего тай- 
наго, чтобы не было известно ихъ божественному халифу.

Ему воздавали божесвдя почести и вокругъ него образо
вался целый релииозный культъ со своимъ правильно орга-
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низованнымъ ритуаломъ, целая, если позволительно такъ вы
разиться, церковь, имевшая своей главой бога —Хакима. На 
всемъ протяженш халифата и въ священ иыхъ Мекке и Ме- 
дин^ Хакима чтили, какъ Бога, и вставали съ самымъ искре и- 
нимъ благоговен1емъ, когда на молитвахъ въ мечети произно
силось его имя.

Что же касается до самого новоявленнаго на землЬ бога, 
то онъ изъ узкаго фанатика, какимъ былъ доселе *), съ лег
костью, свойственной этой странной иатур*Ь (которую во вся- 
комъ случай нельзя считать вполне нормальной), вдругъ пре
образился въ религюзнаго либерала въ самомъ шйрокомъ 
смыслЬ этого слова, равно тернящаго все религш и все секты. 
Самъ онъ откинулъ съ презрешемъ все релииозные обряды 
и обязанности. Онъ не совершалъ обычныхъ молитвъ, не по
стился и отмЬнилъ некоторый изъ наиболее важныхъ пред- 
писашй Курана, какъ напр., посты, зекатъ 2) и паломниче
ство въ Мекку, такъ какъ измаилиты понимали все пред- 
писашя Курана иносказательно. На молитву, зекатъ, палом
ничество въ Мекку и священную войну съ неверными смо
трели они. какъ на символическое изображеше преданности 
Али и его потомкамъ, ненависти къ врагамъ ихъ учешя, а 
главнымъ образомъ, къ Абу-Бекру, Омару и Осману; постъ 
же, по ихъ догматическому толкование, былъ символомъ того 
строгаго молчашя, которое долженъ былъ хранить всякш, 
посвященный въ измаилитсшя таинства.

Какъ мы уже упомянули, Хакимъ, признавъ себя боже- 
ствомъ, сделался очень терпимъ въ релииозномъ отпошенш. 
Хришанамъ и евреямъ было разрешено безпрепятственное 
совершеше ихъ релипозныхъ обрядовъ и возобновлеше прежде 
разрушенныхъ церквей и синагогъ. Всемъ, кто переменилъ 
свою веру противъ воли, не по убеж денш , разрешено было 
вернуться снова къ своей прежней вере. Въ несколько дней 
более шести миллюновъ хриепанъ, принужденныхъ принять 
исламъ, снова перешли въ христнство.

*) Хотя онъ и былъ, какъ мы сказали, попеременно то суннитомъ, то 
шштомъ, смотря по капризу н располож ент духа, но, будучи и тЬмъ и 
другнмь, онъ одинаково былъ фанатичен* и въ томъ и другомъ направленш.

а) См. 1 главу.
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Въ 1021 году по P . X. Хакимъ внезапно исчезъ. Онъ 
былъ убитъ где-нибудь въ глухой части города. Его привер
женцы не признали, однако, его смерти. Они решили, что онъ 
скрылся на время изъ M ipa, вследств!е людскихъ греховъ, но 
что онъ опять вочеловечится въ день воскресения мертвыхъ, 
чтобы произвести свой судъ съ мечемъ въ руке. Онъ дол
женъ появиться въ Mipe, окруженный тьмою ангеловъ и хе- 
рувимовъ. Его пришествш на землю будетъ предшествовать 
волнсше въ Египте, появлеше лжепророка въ Каире, земле- 
трясеше, торжество хришанства и упадокъ ислама *).

„Когда вы узрите среди васъ, говорить одинъ изъ апо- 
столовъ Хакима, оскудеше веры, благочестивыхъ подвергаю
щимися поношешямъ, веру —  посмешищемъ въ кощунствен- 
ныхъ устахъ неверныхъ, вселенную — тесной для сыновъ 
истины, неимущихъ, где преклонить главу,— тогда,— о жалюе 
выродки! —  ждите съ часа на часъ крика, который будетъ 
сигналомъ вашей гибели, и поклоняйтесь, по прежнему, идо- 
ламъ“! а).

Культъ Хакима не сохранился въ Египте: онъ не пере- 
жилъ тамъ своего бога 3), но въ горахъ Сирш онъ, какъ мы 
уже упомянули, существуетъ и по ныне въ секте друзовъ, 
ожидающихъ и по cie время пришеств1я на землю Хакима, 
бога въ человеческомъ образе.

Секта друзовъ въ высшей степени оригинальная: будучи 
чисто мусульманскаго происхождетя, родившись, такъ ска
зать, на лоне измаилизма, она, въ сущности, секта не мусуль
манская, такъ какъ мусульмане не признаютъ въ друзахъ 
своихъ единоверцевъ, а друзы не признаютъ ислама и отно
сятся къ нему крайне враждебно. Темъ не менее, однако, 
ихъ доктрина носить на себе очевидные следы своего мусуль
манскаго происхождетя и заключаетъ въ себе не мало общихъ 
чертъ съ учешемъ мусульманскихъ сектъ. Идея о единстве 
бож1емт» фигурируетъ на первомъ плане въ учеши друзовъ,

Случайное совпадете этого предсказашя съ д-Ьйствительаостш, а 
именно: н едавтя  волиен1я въ Египте, появлеше махди въ Судане, дея
тельность Арабн-пащн въ Каире, землетрясешя въ Испаши,—все это заста
вило не такъ давно поклопниковъ Хакима ожидать его появлетя.

*) Silvestre de Sacy, Expos6 de la religion des Druzes, 1, с.. 1, 229.
3) Darmesteter, op. cit., стр. 59.
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оформленномъ и изложенномъ въ богословсвихъ трактатахъ, 
принадлежащихъ, въ общемъ, Хамзе. Они поннмаготъ ее 
сходно съ мутазилитами, т. е. не приписываютъ Богу никакого 
качества, которое было бы отлично отъ его субстанцш.

Десять разъ, учатъ они, божество появлялось людямъ въ 
человеческомъ образе. Но инкарнацш божества у нихъ 
совсЪмъ не т^, что у измаилитовъ. Десятая инкарнащя 
была въ Хаким^; дальнейшихъ инкарнацШ не будетъ до 
того дня, пока божество, въ лидЬ Хакима, снова не явится 
на землю, чтобы даровать победу учешю въ единство бож1е 
и наказать неверныхъ. Все, совершенное Хакимомъ, хорошо, 
мудро и чудесно. Друзы упорно оправдываютъ все необъяс- 
нимыя странности его поведешя, всю жестокость и неспра
ведливость его образа действШ и все поступки его толку ютъ 
иносказательно, также какъ Куранъ и предаше,

Предписашя ислама безусловно отвергаются друзами. Они 
имеютъ свои правила, составленныя Хамзой, исполнеше кото
рыхъ считаютъ столь же важнымъ и необходимым^ какъ 
мусульмане считаютъ важнымъ предписашя Курана. Вотъ 
предписашя друзовъ. Ихъ семь: первое и самое главное— го
ворить правду; второе— заботиться объ общественной безопас
ности; третье — отказаться отъ прежнихъ вероваши; четвер* 
тое— отрешиться отъ дьявола (т. е отъ всевозможныхъ, техъ  
или иныхъ, смотря по натуре каждаго, соблазновъ) и живу- 
щихъ въ заблужденш; пятое —  признавать единство бож1е; 
шестое— быть довольнымъ всемъ, что Богъ делаетъ; седьмое — 
подчиняться его велешямъ и въ счастт, и въ несчастш.

Друзы строго соблюдаютъ чистоту нравовъ и глубоко чтутъ 
супружескую верность.

Друзы, какъ мы уже сказали выше, поселились на горе 
Либане, а именно въ южной части его, Шуфе. Будучи пре
следуемы мусульманами, изгнанные изъ пределовъ Египта, 
они нашли себе убежище въ непристушшхъ твердыняхъ Хау- 
рана и Либана. Переселеше друзовъ на Либанъ случилось 
въ конце XI столе™ . До того времени населеше Либана 
составляли х р и т а н е — марониты *) и православные, управляв-

*) Марониты — хриспанскал секта, основанie которой приписывается 
монаху Марону, жившему въ VI в-бк-Ь.
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лявпиеся своими духовными и светскими старшинами. Заселе* 
H ie Либана друзами не встретило препятешя со стороны ли- 
баыскихъ х р и с т н ъ , такъ какъ послЪдше видЬли въ нихъ 
надежпыхъ союшиковъ противъ мусульманъ, пресл'Ьдовавшихъ 
и гЬсвившихъ одинаково техъ и другихъ. Однако, впосл^д- 
ствш либанскимъ хр и стн ам ъ . въ особенности же маронитамъ, 
пришлось горько раскаяться въ своемъ гостепршмствЪ. Дело 
въ томъ, что, когда внешняя опасность, грозившая друзамъ 
со стороны мусульманъ, миновала, они стали завидовать гос
подствующему значенно въ край маропитовъ и домогаться пре- 
обладашя надъ ними и владычества надъ вс'Ьмъ Либаномъ.

Такъ какъ дальнейшая судьба друзовъ неразрывно свя 
зана съ политической жизнью Либана,' то здесь необходимо 
проследить, хотя въ самыхъ краткихъ чертахъ, исторш Ли
бана *), съ эпохи переселешя на него друзовъ.

Эта священная гора, соединяя въ себе не мало дорогихъ 
намъ воспоминанш библейской исторш, служила всегда вер- 
нымъ убежищемъ и надежнымъ пристанищемъ хриспанамъ, 
во времена воздвигаемыхъ на нихъ гоненШ 2), и n c r o p ia  ея 
представляетъ для насъ живМипй интересъ.

До 1 7 8 7  года Либанъ не былъ подчиненъ одной власти, 
а былъ разделенъ на несколько разныхъ округовъ. управляв
шихся шейхами и эмирами, причемъ въ северной части, на
селенной христианами, были правителями марониты, а въ 
южной, где населеше было смешанное (х р и т а н е  и друзы), 
управляли друзы, покупавнле это преобладаше у сайдскихъ и 
аккскихъ пашей.

Такой порядокъ длился до 1787  года, нр съ этого вре
мени положете Либана изменилось въ административномъ 
отношенш, такъ какъ во главе его управлемя сталъ эмиръ

’) Излагая исторш Либана, л пользовался запиской нашего генераль
н а я  ковсула ьъ Бейруте, напечатавноП въ одномъ изъ издашИ Военно- 
Ученаго Комитета Главнаго Штаба.

2) Либ&нъ (по арабски Либнанъ) никогда не отказывалъ въ убежище и 
другим г. релипознымъ общинамъ и сектамъ, терп ёвшииъ преследовали за 
веру. Bcjt-AOTBie этого ua Либане появилось то разнооброзш нсиоведанШ, 
какое замечается ныне среди его населе|пя. На -Либане встречаются 
все хрис-пансшя и нехриспансшя псповедаигя, а  именно: нравославные, 
марониты, ушаты (греко-католикн), армяне и мусульмане (сунниты и плиты).



Беширъ, изъ рода родственниковъ Мухамеда, — Шехабовъ, 
принявппй христианство по маровитскому обряду.

Первый эмиръ Либана былъ человекъ энергичный и дея
тельный. Благодаря этому, онъ взялъ верхъ надъ всеми сво
ими родственниками, домогавшимися власти, и сделался пове- 
лителемъ не только Либана, но и Целисирш. Тякимъ успе- 
хомъ Беширъ былъ обязанъ поддержке турецкихъ пашей, ко
торыхъ расположеше онъ покупалъ золотомъ и подарками. 
Беширъ управлялъ Либаномъ 53 года и потерялъ власть вслед- 
c t b i c  своей приверженности къ Ибрагимъ-палгЬ, когда вме
шательство европейскихъ державъ возстановило власть султана 
въ Сирш.

Преемникомъ Бешира былъ его родственникъ Касемъ-Ше- 
хабъ, человекъ миролюбивый и слабый, не обладавппй ни однимъ 
изъ качествъ, необходимыхъ правителю Либана въ то бурное 
время, которое наступило после изгнан1я египтянъ изъ Сирш 
и съ Либана и воторымъ воспользовались англичане и австрШцы, 
чтобы установить въ стране свое вл1яше. Тяжелое положеше 
края въ то время увеличивалось еще, вследсш е начавшихся 
домогательствъ со стороны либанскихъ хриепанъ, главнымъ 
образомъ маронитовъ и ихъ духовенства, особыхъ правъ и 
привиллепй въ награду за ихъ участие въ возстановлеши 
власти султана на Либане и въ Сирш. Франщя, желая вер
нуть свое значеше въ Сирш, упавшее во время египетскаго 
господства, поддерживала эти домогательства. Англ1я, содей
ствовавшая изгнавш египтяаъ, была также не прочь, въ виде 
вознаграждешя• за свои усил1я, пршбрести B.iiaiiie въ стране. 
Для этого она обратилась къ друзамъ, недовольнымъ быстрымъ 
ростомъ политичесваго значешя хриепанъ. Въ это время воз
вратились на Либанъ все эмиры и шейхи, изгнанные когда- 
то Беширомъ, и начади домогаться прежняго вл1яшя и воз- 
вращешя конфискованныхъ именШ. Этимъ-то времеиемъ и 
воспользовалась Англ1я, чтобы вмешаться въ дела друзовъ, 
прикрываясь миссюнерскими целями.

Съ этого времени въ внутреннимъ причинамъ раздоровъ 
между друзами и маронитами присодинилось еще соперниче
ство двухъ западныхъ великихъ державъ, — Англии и Францш. 
Это соперничество было причиной междоусобной войны на
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Либане въ 1841  году, въ которой друзы одержали верхъ, 
отстранивъ отъ власти домъ Шехабовъ и усиливъ вл1яше 
Турцш. Въ томъ же году Порта, съ с о г л а т  державъ, раз
делила Либаыъ на две области (каймакамш),^—друзскую и хри 
ст н с к у ю  Управлеше первой было вверено хршгпанину, вто
рой— друзскому эмиру. Оба правителя назначались непосред
ственно Портою и считались наместниками сайдскаго паши. 
Въ 1845  г. между друзами и хр и стн ам и  вспыхнула опять 
война, кончившаяся вмешательствомъ великихъ державъ. Двой
ственная система управлешя была вновь утверждена, и Ли- 
банъ успокоился, но не надолго. Въ 1 8 6 0  году друзы снова 
возстали противъ хршгпанъ и, при помощи турецкихъ сол- 
датъ, произвели съ ними кровавую расправу. Это ужасное 
собьше вызвало отправлеше въ Бейрутъ корпуса француз
ски хъ войскъ и назначен^ международной коммиссш, вырабо
тавшей новый регламентъ, которымъ управляется нынешнее 
автономное ливанское генералъ-губернаторство.

Населеше Либана состоитъ изъ четырехъ главныхъ народ 
ностей или релипозныхъ общинъ, а именно— изъ маронитовъ, 
православныхъ, ушатовъ (греко-католиковъ) и друзовъ, и кроме 
того изъ небольшого числа протестантовъ и мусульманъ (сун- 
нитовъ и шштовъ).

По этимъ четыремъ главнымъ народностямъ, сообразуясь 
съ темъ, где преобладаетъ тотъ или другой элементъ, числомъ 
жителей или размеромъ поземельной собственности, междуна
родная коммисс1я, выработавшая либапскш регламентъ въ 
1861 г.; разделила Либанъ на семь административныхъ окру- 
говъ (каймакамШ), изъ коихъ одинъ предоставленъ православ- 
нымъ хриспанамъ, одинъ— ушатамъ, одинъ— друзамъ и че
тыре —хританамъ-маронитамъ.

Въ этнографическомъ отношенш все жители Либана при* 
надлежать къ одной расе,— все они сирШцы и говорятъ однимъ 
языкомъ, -  арабскимъ. Православные жители Либана въ этно
графическомъ отношенш ничемъ не отличаются отъ осталь- 
ныхъ хриш анъ — сир1йцевъ православнаго вероисповедашя, 
живущихъ въ приморскихъ городахъ или въ селетяхъ, внутри 
Сирт: они также говорятъ по арабски и имеютъ те же нравы 
и обычаи.
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Православные, не играя на ЛибанЪ никакой политической 
роли .до 1861 года, не играютъ ея и теперь. Они стремятся 
только, сохранить данныя имъ либанскимъ регламентомъ права 
и привиллегш и не допускать посягательствъ на нихъ друзовъ 
и маронитовъ,-Греко-ушаты, будучи гораздо малочисленное 
православныхъ и не пользуясь раеположешемъ ни друзовъ, ни 
маронитовъ, им'Ьютъ, однако, большое вл1яше на ливанскую 
администрацш, благодаря ихъ умному и хитрому духовенству. 
Мусульмане на л и б а н с т  дЬла никакого в.ш мя не имЗиотъ. 
Они держатся ближе къ друзамъ, чЪмъ къ христанам ъ , хотя 
первыхъ глубоко презираютъ и ненавидятъ. Протестанты со- 
стоятъ большею частью изъ православныхъ, совращенныхъ 
англшскими и американскими миссюнерами посредствомъ школъ 
и денежныхъ пособШ. Религюзныя общины, живуиця на Ли- 
бан1>, представляются въ цифровыхъ данныхъ въ слЬдующемъ 
вид1> 1).

Маронитовъ 1 6 8 ,5 0 0 .
Православныхъ 3 9 ,5 0 0 .
Друзовъ , 3 0 ,0 0 0 .
Ушатовъ . • 2 2 ,0 0 0 .
Шштовъ 1 1 .3 0 0
Суннитовъ . . • . . 8 ,1 0 0 .
Протестантовъ и КОП
Армянъ ( * *

Всего . 2 8 0 ,0 0 0 .

На восток^ измаилизмъ принялъ характеръ и направлеше 
также въ высшей степени своебразное по уродливости своихъ 
формъ и грубости своего содержашя,— отличительные признаки 
знаменитой секты асасиновг.

Основателемъ ея былъ Хасанъ-Саба, пераянинъ изъ го
рода Рея. Его отецъ, рьяный шштъ, принадлежалъ къ сектО 
иснаашаридовъ. Подвергаясь постояннымъ пресл-Ьдовашямъ отъ 
своихъ враговъ— правовЬрныхъ, обвинявшихъ его то въ ереси,

‘) Цифры ваимствованы изъ упомянутой записки нашего генеральная 
консула въ БейрутЬ.
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то въ атеизм^, онъ, желая очистить себя отъ этихъ подозре- 
шй, отдалъ своего сына въ Нишапурскую правоверную шко
лу. Но не школа делаетъ людей. Воспитанный въ школе 
г, Нишапура, знаменитой своими учителями — богословами, 
защитниками правоверш,— Хасанъ сталъ впоследствш отъяв- 
леынымъ врагомъ ислама.

Чрезъ посредство товарища своего по училищу, Низамъ- 
ул-Мулька, ставшаго министромъ шаха персидскаго Малик- 
шаха, Хасанъ получилъ место при дворе этого владыки и, 
пршбретя его довер1е, хотелъ воспользоваться имъ, чтобы 
погубить своего друга, желая занять его место. Онъ сталъ 
для этого распространять слухи, набрасывавппе тень на его 
безукоризненную честность, обнаруживаемую имъ во все 
время управлешя финансами страны, и усп^лъ бы въ своихъ 
замыслахъ, еслибы не тонкая проницательность Низамъ-ул 
Мулька, помогшая ему во-время оборвать нить веденной про
тивъ него интриги и, въ свою очередь, посредствомъ новой 
интриги, низвергнуть противника. Хасанъ былъ удаленъ 
отъ двора и, убегая отъ преследованШ Низамъ-ул-Мулька, 
нашелъ себе убежище въ Испагани, въ доме некоего Абу-л- 
Фадла, сдЪлавшагося впоследствш однимъ изъ самыхъ ревност- 
ныхъ его приверженцевъ. Живя тамъ въ строгомъ уединеши, 
онъ обдумывалъ планъ мщешя. Целый рядъ случайностей по- 
могъ ему. Онъ свелъ знакомство съ однимъ измаилитомъ, 
изучавшимъ тайны секты въ каирской ложе *). Мистическое 
учеше общества до такой ^степени ш м я л о  на него, что онъ 
весь отдался изученш тайнъ измаилизма и, по совету руко
водившая) имъ дай, отправился въ Египеть. Халифъ а), на
слышанный о немъ, какъ о человеке весьма талантливомъ, 
хотя и опасномъ интригане, принялъ его къ своему двору, 
оказывалъ ему внешше знаки уважешя, но держалъ его отъ 
себя далеко. Хасанъ провелъ въ Египте около года. Заме
шанный въ придворно-политическихъ интригахъ и темъ на- 
влекппй на себя сильный гневъ главнаго военачальника, онъ

*) Какъ мы уже упомянули, разнообразные кружки шмаилитовц отли- 
чавииеся между собою тонкостями преподававifl догмы и иЬкоторыми обря
дами, имЬютъ сходство съ разнобразными логами франъ-масонства.

2) Ал.—Мустансиръ (1037—1094 г.).
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долженъ былъ бежать изъ Египта и сЬлъ на корабль, чтобы 
Охать къ варварШскимъ берегамъ. Едва корабль вышелъ въ 
открытое море, какъ поднялась буря. ВсО были въ ужасО и 
смятеши, кромО Хасана, который оставался невозмутимо-спо- 
койнымъ. На вопросы о причине этого страннаго для всОхъ 
спокойств1я онъ отвОчалъ съ непоколебимымъ убОждешемъ: 
„нашъ владыка *) обОщалъ мнО, что никакое бОдств1е меня 
не коснется“ Вскоре затОмъ буря стихла. Матросы проник
лись такимъ благогов'Ьйнымъ уважешемъ къ Хасану, что стали 
его верными учениками и последователями. Однако, ему не 
пришлось попасть къ берберамъ: вОтеръ перемОнилъ направ- 
леше и прибилъ корабль къ сиргёскимъ берегамъ. Хасанъ 
высадился, вернулся въ Персш  и сталъ энергически набирать 
себО последователей, что, при его замечательной хитрости и 
тонкомъ знанш людей, было не трудно. Въ 1090  году, при 
помощи своихъ многочисленныхъ последователей, онъ овла- 
дОлъ Аламутомъ („орлинымъ гнездомъ*),— лучшею крепостью 
въ РудбарО (области на севере Казвина), который и сделался 
средоточ!емъ могущества секты. Изучивъ въ совершенстве идеи 
измаилизма, мистичесюя лишь на показъ толпы, въ сущности 
же весьма простыя и грубо матер!алистическ1я, вводивгшя по
степенно прозелита въ кругъ идей самаго широкаго отрицашя 
не только релипи вообще, но и какихъ бы то ни было за- 
ветныхъ вОровашй у человека и трактующихъ релипю и 
обрядность, какъ средство держать толпу на готовО * исполнять 
волю тОхъ, кто умеетъ се дурачить,— Хасанъ поставилъ себе  
девиЗомъ любимое изречеше измаилитской мудрости: „нОтъ
ничего истиннаго, и все позволительно" и задался мькшю 
образовать государство въ государстве. Имъ руководило въ 
этомъ чувство мщешя. Онъ хотОлъ стать опаснымъ врагомъ 
халифа и его могущества, заставить трепетать повелителя пра- 
вов'Ьрныхъ и этимъ успокоить гложущее сердце чувство обиды 
за неудачу Своей придворной карьеры. Часъ мщешя, нако- 
нецъ, насталъ, хотя и долго пришлось ожидать его. 20  лОтъ 
прошло съ того дня, какъ Хасанъ, униженный, бОжалъ отъ 
двора персидскаго владыки, гонимый неутолимымъ гнОвомъ

*) Подъ этииъ именеиъ иэыаидиты подразумевали п аву  секты.
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Низамъ-ул-Мулька,— и вотъ этотъ гордый вельможа паль подъ 
ударами уб1йцъ, в'Ьрныхъ рабовъ Хасана. Вскоре загЬмъ умеръ 
Маликптахъ и въ Персш начались кровавыя смуты. Хасанъ 
могь спать спокойно: оба врага его навсегда сошли со сцены, 
Хасанъ действовалъ не отъ своего имени. Онъ выставлялъ 
себя приверженцемъ халифа-фатимида, Ал-Мустансира, пре- 
бывавшаго въ Каире, и довольствовался простымъ назвашемъ 
„пашъ правитель" или также „владыка горы“ (собств. шейхъ 
горы) *). Основанное Хасаномъ релипозное общество имело 
особую организацш 2), въ общихъ чертахъ ту же, что и у 
измаилитовъ. Непосредственно за главой секты следовали три 
главные „дай*, правители трехъ областей,— Джебала, Хузи- 
стана и Сирш, где секта имела большой успехъ. За глав
ными „дай“ шли простые „дайа —  „мастера" западныхъ ре- 
лигюзныхъ союзовъ— обычные миссшнеры измаилизма. Далее 
следовали ятоварищи* (рефикъ), которые, прохедя шагъ за 
шагомъ лестницу степеней могли сделаться „мастерами" 
Пятую степень этой самобытной iepapxin занимали „фидай* 
(жертвы), —  слепые исполнители воли вождя, готовые ’жер 
твовать своею ' жизнью, безпрекословно совершая волю своего 
повелителя. Они безтрепетной рукой и самымъ жестокимъ 
образомъ убивали враговъ секты по первому знаку главы 
общины. Этихъ „фидаи" или, по просту, убШцъ изготов
ляли совершенно особеннымъ образомъ, отличающимся тон- 
кимъ знашемъ человеческой натуры. Намеченнаго субъекта,—  
обыкновенно крепкаго юношу съ хорошо развитыми муску
лами, — приглашали на трапезу и усыпляли давая ’ ему 
незамЬтнымъ образомъ гашишъ 3). ЗатЬмъ его относили въ 
особо устроенпый для этой цели въ Аламуте садъ съ 
бьющими фонтанами, нежно поющими птицами, тенистыми 
аллеями и черноглазыми рабынями, подносящими пришельцу

') Въ средые в^ка крестоносцы, по плохому зыашю арабскаго языка, 
перевели это выражеше „сгарецъ горы“. назваше. которое утвердилось въ 
исторш за главой асасиповъ.

2) Dozy, op. cit., стр. 303.
*) Отсюда—наввате сектантовъ „гашишины*1 перешедшее во француз 

скомъ произношении крестоносцсвъ въ асасины, слово, получившее зат^мъ 
во французскомъя:шк$сцеща1 ьноевначете убийцы, какими въ действитель- 
ности глава ымъ образомъ и были последователи этой страшной секты.
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вино въ золотыхъ чашахъ. и оставляли его въ этомъ земномъ 
раю. Юноша просыпался, наслаждался на земле всОми пре
лестями, сулимыми Кураномъ на небе, и, утомленный избыт- 
комъ наслаждетй, засыпалъ; тогда его приносили опять въ 
покой, где происходила трапеза и где ожйдалъ его „дайк, 
увОрявшш его, по его пробуждеши, что все, что съ нимъ 
было, было лишь въ его воображены, что онъ, такъ сказать, 
лишь на время мысленно соприкоснулся съ тОми безконеч- 
ными наслаждетями, которыми онъ будетъ вОчно упиваться 
въ другомъ MipO, если не устрашится отдать жизнь за вОру 
и будетъ безропотно повиноваться воле главы секты. Подъ 
впечатлОшемъ произшедшагб въ саду тотъ, съ кОмъ проде
лывалось все это, соглашался и, пригубивъ, такъ сказать, чашу 
наслаждетя, хотОлъ поскорее выпить ее до дна и не боялся 
смерти, даже искалъ ее, убежденный, что за смертью после- 
дуетъ безконечное повтореше всего того, что ему пришлось 
испытать въ томъ саду, куда онъ вдругъ перенесся отъ тра
пезы съ благочестивымъ „дай“ . Вотъ причина полнаго, ужа- 
сающаго отсутств1я страха смерти у асасиновъ и успеха и 
непобедимости секты: она открывала самые широше горизонты 
чувственности,— этого всесильнаго рычага для большинства 
среднихъ натуръ, составляющихъ толпу, и давала желающимъ 
вступить въ секту возможность на земле попробовать (и, мо
жетъ быть, не одинъ разъ) все прелести, сулимыя въ буду- 
щемъ на небе.

За „фидаик шли „лйсикъ“, т .-е. тО, которые предназна
чались быть впослОдствш „фидаи“ Наконецъ, последнюю 
ступень занимали— „верные", т.-е. толпа.

Главною особенностью военныхъ дОйствШ асасиновъ было 
систематическое овладОваше крепостями и устройствомъ но- 
выхъ крепостей, по преимуществу, на горахъ: такимъ обра
зомъ они вполне господствовали надъ равнинами. УбШства, 
совершаемыя „фидаи“ по приказу „владыки горы", были мно
гочисленны. Отъ рукъ уб1йдъ не было спасешя. Много по
гибло подъ смертельными ударами этихъ фанатиковъ и му- 
сульманъ, и крестоносцевъ.

Вначале асасины ничОмъ не отличались внОшнимъ обра
зомъ отъ самыхъ благочестивыхъ „правоверныхъ* Они не

6
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пили вииа и вели строий образъ жизни. Вожди ихъ пребы
вали въ безбрачш. Но впослйдствш эта чистота нравовъ ис
чезла. Вожди секты выдавали себя сначала за предтечей има
ма, долженствовавшаго явиться Mipy, когда люди будутъ upiy- 
готовлены принять его. Но глава секты, Хасанъ I I *), объявилъ 
себя ожидаемымъ имамомъ и разр'Ьшилъ в^раымъ рабамъ 
своимъ не соблюдать более никакихъ религшзныхъ обяза
тельства Это было во время поста рамазана 1 1 6 4  года по 
P. X. Съ того времени 17 число этого месяца сделалось ве- 
личайшимъ праздникомъ у асасиновъ. Они назвали его „празд- 
никомъ воскресешя", понимая, по системЬ измаилитовъ, слово 
„воскресеше" въ смысле явлешй Mipy имама и его учешя. 
Этотъ день былъ также нервымъ днемъ ихъ новолейя. Съ 
этого времени предписашя Курана упразднялись, молитва счи
талась излишней, постъ— ненужнымъ, вино и свинина пере
стали быть запретными яствами. Это сильно возмутило му- 
сульманскШ мгръ, вообще крайне враждебно относивпййся къ 
секте, и одинъ изъ следующихъ вождей асасиновъ, Хасанъ 
1П, старался ввести среди нихъ более чистые нравы и воз- 
становить предписашя Курана. Тайныхъ убШствъ, этой кро
вавой спещальности секты, при пемъ уже не совершалось. Но 
это продолжалось очень не долго. После смерти Хасана III 
секта приняла свою прежнюю неприглядную физшномш. Въ 
продолжеше двухъ вековъ существовала эта могущественная и 
страшная секта и только со времени взятия ея неприступной 
твердыни, крепости Аламута, полчищами монголъ Улагу-Ха- 
на, сила и могущество асасиновъ падаютъ безвозвратно.

Измаилиты встречаются и по ныне въ Персш и Сирш, 
но уже не играютъ никакой роли и не претендуютъ на нее 
Кажется, они даже утратили и самое воспоминаше о преж- 
немъ своемъ могуществе.

Кончая говорить объ измализме и его разветвлешяхъ, 
нельзя не сказать, что онъ возросъ не на чистой почве. Онъ 
не былъ плодомъ тревожныхъ запросовъ пытливаго духа и 
мятущейся совести, какимъ является въ исторш масульман- 
скаго раскола мутазилитство и учеше первыхъ хариджитовъ.

*) Внукъ Х асана—Саб&. Посл^ пего никто изъ этого рода не былъ 
вождемъ секты; его преемникомъ былъ Бузуркъ-Умидъ.
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Измаилизмъ, какъ мы уже сказали, былъ оруд1емъ м1рскихъ, 
мелко-честолюбивыхъ замысловъ Абд-аллы-ибнъ-Маймуна, спас- 
шаго его своей энерпей отъ окончательнаго вырождешя. Соз
данное имъ у ч ете поражаетъ своею мистическою внОганостш 
и возмущаетъ матер1альной подкладкой: оно дурманить людей 
мистическими бреднями и дОлаетъ ихъ марюнетами въ опыт- 
ныхъ рукахъ вождей секты, смеющихся въ дупгЬ и надъ ре- 
липей, и надъ нравственностью. Даже если смотр'Ьть на Абд
аллу, какъ на фанатика, жаждавптаго, совращая въ свою вОру 
сыновъ ислама, подточить его корни и возстановить погибшее 
у ч ете маговъ, то врядъ ли и это явить намъ этого често
любца въ лучшемъ свМ»: работая въ пользу учешя маговъ 
и возвращешя имъ прежней силы, онъ мечталъ о былыхъ вре- 
меиахъ своей родины, —  Ilepcin и лелОялъ въ дупгЬ мечту 
быть свид'Ьтелемъ прежняго могущества персидскаго царства. 
Отъ дурного дерева дурные плоды. Такими являются карматы 
и асасины Если еще въ измаилизмЪ было, хотя внЪшнимъ 
образомъ, релииозно-философское учеше, съ жаромъ воспри- 
нимаемое и изучаемое прозелитами,— уч ете, имевшее такъ или 
иначе, хотя призрачныя, сущность и развит!е, то ираксше 
измаилиты,— карматы,— не интересуясь мистикой секты, выро
дились въ разбойниковъ, боровшихся съ исламомъ не силой 
релипознаго убОждешл, не напоромъ самобытной мысли, а 
ножемъ и ядомъ. Асасины, основаше которыхъ положено чело- 
вОкомь также жаждущимъ не свОта истины, а мщешя, успо- 
коешя уязвлен наго самолюб1я, пошли еще дальше: они были 
не „алчущими и жаждущими правды0 , какими должны быть 
релипозные сектанты, а опытными уб1йцами и отравителями.

Съ сожал-Ьшемъ приходится останавливаться на подобныхъ 
грустныхъ примОрахъ образовашя цОлыхъ обширныхъ сектъ, 
служившихъ не свОту, а тьм*Ь, стремившихся не жъ высшему 
идеалу духа,— истинО, а вязнувшихъ въ заблуждевпяхъ, мел- 
кихъ жизненныхъ расчетахъ и нечистыхъ помыслахъ.



Г Л А В А  V

Скептицизму какъ результатъ непрерывных!» богословских-!, расирей. -  
Мистицизмь суф1свъ.—Исламъ н мистицпнмъ.—Внемусулыаанское зарождо- 
Hie суфизма.—Осповныя ноложешя суфизма.-Пантсизмъ еуф1овъ.—Riifluie 
на суфизмъ философш Платона.—Первые провозвестники суфизма: Pa6ia и 
Хасапъ Басорсюй.—Основатель секты суф1евъ—Абу-Саидъ-ибнъ-аби-л-ХаЙрь 
(815 г. п. P. X.).—Толки Бестами ( f  875 г.) и Джонаида (|909 г.).—Халлаажь 
и значеше его въ суфизм-fe— Газали.—Шеихъ Сороварди,—Ибиъ-Лраби.—

Поэты мистики.—Дервппш.

Нескончаемый богословсшя распри, разбиваюиця положи- 
тельныя начала религш и даюпця въ замЬнъ ихъ спорныя 
философсшя положешя съ ихъ отвлеченными опред^летями 
и туманнымъ развииемъ, рождаютъ скептицизмъ въ обществе, 
даютъ людямъ, вместо спокойств1я, душу отравлякищя сом- 
н^шя, возбуждаютъ разладъ и въ уме, и въ сердце. Такъ 
было и въ исламе. Возмущенные, съ одной стороны, узкой 
религшзной нетерпимостью суннизма и сбитые съ толку, съ 
другой, догматическими отвлеченностями сектантства не ме
нее, въ свою очередь, нетерпимаго, сыны ислама отвернулись 
отъ „правовер1я“ и, не находя въ расколе того, чего алкали 
и жаждали, —  нравственнаго успокоешя, стали колебаться 
въ доверш къ нему и относиться и къ тому, и къ другому 
съ сомнешемъ и нередко даже съ насмешкою, Безплодныя 
усил1я метафизиковъ въ погоне за истиной дискредитиро
вали ихъ мало-по-малу въ глазахъ мусульманъ. Философ1я, 
одушевляемая более чистыми воззрешями и руководимая бо
лее здравыми умами, спокойно идущими къ цели, а не 
отвлекающимися на каждомъ шагу въ сторону, могла бы,
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несомненно, поднять религш, сделавшуюся, наконецъ, предме- 
томъ горькой насмешки въ устахъ ея сыновъ, но именно этого 
мы и ее видимъ въ исламе. Чтобы дать некоторое поняпе о 
томъ безотрадномъ скептицизме, который сталъ овладевать му- 
сульманскимъ обществомъ въ описываемую нами эпоху непрерыв
н а я  релипознаго брожешя въ его нОдрахъ (и до сего дня невсо- 
всЬмъ еще успокоившагося), намъ стоить только привести сле- 
дуюпце стихи Абу-л-Алы 1), истиннаго сына своего вОка. Вотъ 
они:

„Съ удивлешемъ смотрю я на людей, приходящихъ за 
тысячи верстъ бросать булыжники и цОловать камень! 2).

„Странныя вОровашя! Приверженцы ихъ не слОпцы ли, 
по истине?..

„Вы говорите мне, что после долгаго пребывашя въ 
могиле, я оживу,

„Что я буду жить въ болыпомъ саду, где буду наслаж
даться и яствами, виномъ и прекрасными черноокими девами.

„Но. бедный другъ мой, скажи мне, что вы (мусульмане) 
сдОлали съ вашимъ* разсудкомъ, что онъ допустилъ васъ в е 
рить всОмь этимъ бреднямъ?

„Люди делятся на два сорта: имОющихъ разумъ, но не 
имОющихъ вОры, и верящихъ, но безразсудныхъ! *

Можно ли идти далОе по дороге отрицамя? Выходъ изъ 
этого душевнаго мрака долженъ былъ найтись и нашелся: 
мятущейся сомнОшями и страдающей своимъ невОр!емъ душе, 
разочаровавшейся и въ исламе, и въ сектантстве, и миръ и 
успокоеше далъ мистицизмъ суф1евъ.

Народы Азш, особенно индусы и персы, по натуре своей 
склонны къ пантеизму и мистицизму. Было бы большой ошиб
кой смотреть на нихъ, какъ на ставящихъ чувственный на- 
слаждешя и матер1альныя блага на первый планъ, какъ то дО- 
лаютъ мнопе европейцы, плохо знакомые съ ихъ характеромъ 
и внутренней, духовной жизнью. Народы востока умОютъ отре
каться отъ земныхъ благъ и всецело погружаться въ духов- 
ныя радости самообличешя и покаяшя. Эти чувства, родныя

’) Kreraer, op. cit., стр. 279. Абу-л-Ала уыеръ въ 1057 г. Оыъ былъ одннъ 
изъ выдающихся арабскнхъ поитовъ своего времеии (Dozy, op. cit., стр. 343).

2) Обряды паломничества въ Мекку.
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индусамъ и персамъ и наполнявши чистыя души хриспанскихъ 
киновитяпъ Египта и монаховъ запада близки и понятны и 
туркамъ, этому воинственному племени, такъ рЬзко отличаю
щемуся во многомъ отъ прочихъ народностей востока. Тур- 
щя имела и своихъ аскетовъ и своихъ поэтовъ мистиковъ; 
она имеетъ дервишей-суф1евъ.

Мистицизмъ занимаетъ въ исламе не последнее место. 
Съ первыхъ дней появлешя ислама въ немъ стало образо
вываться у ч ет е  о ненужности соблюдешя внешнихъ релипоз- 
ныхъ формъ и о замене ихъ созерцашемъ и экстазомъ.

Учеше Мухаммеда способствовало до некоторой степени 
его развитш. Такъ, напр., Куранъ обещалъ правовернымъ 
таинственное лицезреше Бога на томъ свете. Пророку при
надлежать слова: „Помышляйте о дЪлахъ Бож1ихъ. но не 
дерзайте мыслить о сущности Сотворившаго м1ръ!"— слова, 
которыя можно объяснить въ пользу экстаза, божественнаго 
паи™я, въ ущербъ метафивическимъ изследовашямъ. Места 
Курана о бренности и тщете всего земного полны глубокой 
грусти, свойственной суфизму. Но если-Куранъ содержитъ 
въ себе мало элементовъ мистическаго, то предаше имеетъ 
ихъ въ изобилш въ массе изреченш, приписываемыхъ Мухам
меду. Таковы, наприм., следуюпйя: „Правоверный всего ближе 
къ Богу во время молитвы". — „Богъ разделилъ любовь на 
сто частей; девяносто девять частей ея Онъ оставилъ себе, 
а одну частицу отдалъ людямъ; какою бы любовью они ни 
любили другъ друга, они любятъ только благодаря этой ча
стице любви, данной имъ Богомъ".— „Блаженъ, кто меня ви- 
дитъ, сказалъ пророкъ, ибо онъ зритъ Господа! Блажёнъ и 
тотъ, кто виделъ человека, узревшаго меня! “— „Когда я воз
люблю раба моего, сказалъ Господь, я становлюсь его ухомъ, 
его глазомъ, его устами, такъ что Мной онъ слышитъ, ви- 
дитъ, глаголетъ".—  „Господь возседаетъ въ сердцахъ верныхъ 
Ему, какъ на троне".—  „Небо и земля, сказалъ Господь, не 
понимаютъ Меня; сердце уверовавшаго въ Меня понимаетъ 
Меня", и т. д.

Мистицизмъ, безъ сомнешя, возродился вне ислама, хотя 
исламъ не былъ окончательно чуждъ ему. Хотя суфш претен- 
дуютъ, что у ч ет е  ихъ существовало издавна въ исламе, отъ
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первыхъ дней его появлешя, что Мухаммедъ и Али были 
приверженцы ихъ доктрины; хотя, идя далее, они увлекаются 
до того, что возводятъ начало суфизма до временъ naTpiap- 
ховъ, утверждая, что Авраамъ былъ ревностный суфШ, — мы 
должны признаться, что все это'основано на свидетельстве 
сочинешй самихъ же суф1евъ, блистающихъ более туманными 
поэтическими образами и разсказами о чудесахъ суфизма, 
чОмъ историческою солидностью. Гораздо болОе вОрояпя въ 
предположенш, уже ранОе высказанномъ нами, что мистиче- 
ск1я идеи проникли въ исламъ изъ Персш, где онО суще
ствовали до покорешя ея арабами, вслОдств!е воздейств1я на 
нее Индш. Въ Персш глубоко коренились идеи о воплоще- 
нш божества и о конечномъ (шянш всего сущаго на земле 
съ Богомъ и о Mipe, какъ выраженш божества, помимо ко- 
тораго во вселенной ничего нОтъ и не было *).

Мистицизмъ, придя въ исламъ изъ родины Заратустры, 
привился къ исламу настолько крепко, что сделался какъ бы 
явлешемъ чисто мусульманскими Этому способствовало то при
родное расположеше народовъ востока къ грустной самоуглуб
ленности, виташю въ туманно-мистическихъ отвлеченныхъ по- 
мыслахъ и аскетизму, о которомъ мы говорили,— качествахъ, 
вообще, свойственныхъ народамъ, близко стоящимъ къ при
роде, поражающей своимъ велич1емъ, красноречиво славосло
вящей божественную премудрость и наводящей человека на 
мысли объ отношешяхъ его, человека, къ природе и ея творцу. 
Это расположеше къ мистицизму, къ меланхолш и задумчивости 
постоянно замечалось у самого творца ислама,— Мухаммеда, и 
первыхъ его последователей. Много разъ въ своей жизни про- 
возвестникъ ислама произносилъ загадочныя слова иносказатель- 
наго характера, не разъ говори л ъ ученикамъ своимъ о тщете 
Mipa, поучалъ ихъ удаляться земныхъ радостей и погружаться 
въ самопознаше, самообличеше и самосовершенствоваше. Абу- 
Бекръ, первый халифъ, обладалъ мечтательнымъ характеромъ

1) Этого же взгляда придерживается такой авторитетный ор1евталистъ, 
какъ Сильвестръ де Саси.—Трумппъ въ своемъ „Zeitschr. der Deutsch. Mor- 
genl. (xesells“, (XVI. p. 244) говорить: „Das der Sutismus ein indisches Pro- 
dukt ist, daruber kann kein Zweifel obwalten, und noch naher bestimmt ist 
der Sutismus ein speciell buddhistisches Erzeugniss".
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и былъ склоненъ къ грустной задумчивости. Османъ помыш- 
лялъ о в'Ьчномъ могильномъ снй. Воинственный Омаръ не могъ 
слышать Курана безъ содрагашя. Часто, внимая словамъ этой 
книги, онъ лишался чувствъ 4) Первыя проявленш мистицизма 
у мусульманъ носятъ характеръ наивной датской страстности. 
Такъ, горяч1е мистики простаивали на молитвЗг по ц'Ёлымъ 
суткамъ, такъ что у нихъ распухали ноги, а лицо принимало 
мертвенный оттЬнокъ; одинъ изъ нихъ, кромЪ установленныхъ 
Кураномъ ежедневныхъ пяти молитвъ, д^лалъ всякШ день 
пятьсотъ земныхъ преклонешй; другой,— Абу-Бекръ Мутавваи 
(котораго не должно смешивать съ халифомъ), всякую ночь, 
какъ говорятъ, 3 1 ,0 0 0  разъ произносилъ стихъ Курана: 
„Скажи: Богъ единъ!“ (сура СХИ, 1) 3).

Пантеистичесшя начала служатъ краеугольнымъ камнемъ 
учешя суф1евъ 3). Богъ, по ихъ теорш, наполняетъ собою 
всю вселенную; весь шръ, такъ сказать, проникнуть боже- 
ствомъ, вещественное проявлеше котораго есть вселенная. Че~ 
лов'Ькъ стремится изъ узъ гЬла и оковъ матерш къ соеди- 
ненш  съ высшимъ припципомъ жизни духа,— божественнымъ 
началамъ, къ полному съ нимъ отождествлешю. Слйдуюпця 
четыре степени (маназиль) духовнаго совершенствовашя ве- 
дутъ его на эту вершину величайшаго блаженства духа 4).

1) Въ первой степени (насуть, т -е. человечность, hum a
nity) человЪкъ исполняетъ законы и обязанности принятой 
религш; такое держаше себя до известной поры въ надле- 
жащихъ пред-Ьлахъ считается необходимымъ, ибо душа чело
века, начинающаго подвигъ, еще не въ состояшя достигнуть

*) Scholl, op. cit., стр. 389.
2) Ibid.
*) Существуете много этимологпческнхъ объясненШ слова „суфи*. Такъ 

его производить 1) отъ арабскаго слова суфъ, т.-е. шерсть, такъ какъ су- 
фш носили шерстяныя рясы; 2) отъ арабскаго-же сл. сафу,—чистота,— 
въ виду стрсылеыя суф)евъ достичь душевной чистоты; 3) отъ греческаго 
сл. аоопа,—мудрость; и 4) по „ХШасу-л-Лугатъм, слово суф!п происходить 
оть Суфа,—пааваше арабскаго племени, которое, въ доисламскую эпоху, 
отрешилось отъ зпрскод! жизни и посвятило себя исключительному служе- 
и т  въ Каабе. Большинство' ор1енталистовъ считаетъ вернеПшиыъ первое 
объяснеме этого слова.

4) Th. Hughes, op. cit., стр. 609.
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высотъ божественнаго созерцашя и можетъ развратиться той 
полной свободой веры, которая просв^щаетъ и услаждаетъ 
людей, достигшихъ высшаго разумЪшя.

2) Во второй степени суф1й приравнивается къ ангеламъ 
(макакутъ),— состояше, пршбретаемое путемъ духовной чи
стоты. Онъ отрешается навсегда отъ прияятаго культа внеш- 
няго богопочиташя и м^няетъ его на духовное и мистическое 
обожаше божества.

3) СуфШ нрюбрЪтаетъ могущество (джабрутъ) божествен- 
нымъ знаа1емъ (марифатъ).

4) Зд^сь завершается продолжительная работа духа, его 
борьба съ плотш и чувственнымъ ьпромъ и наступаетъ пол
ное отождествлеше съ божествомъ, полная и безповоротная 
потеря собственнаго я въ божественной субстанцш. Отрешив
шись отъ всего зеынаго и вполне познавъ истину (хакикатъ), 
душа достигаетъ до состоятя, носящаго у суф1евъ назваше 
фана {нирвана буддизма), вечнаго безсознательнаго покоя,—  
величайшаго блаженства, ибо оно есть состояше высочайшаго 
познан1я, такъ какъ душа уподобляется прозрачнейшей капле, 
въ которой отражается образъ БожШ. Мистикъ Абд-ар-Раз- 
закъ такъ описываетъ это состояше: „Хвала Богу, отведшему 
насъ, по благости своей, отъ пути и^рледовашя условныхъ 
знашй,* подъявшему насъ созерцашемъ славы своей выше тра- 
дицюнныхъ аргументацШ г). Хвала Ему, исторгшему насъ изъ 
словопрешй, противоречш, распрей, ибо это есть поле неуве
ренности, сомнешя, заблуждешя и ереси! Хвала Ему, сняв
шему съ глазъ нашихъ завесу внешнихъ проявлешй и обман- 
чивыхъ образовъ" а).

*) Sprenger, Leben und Lehre des Muhamraed, I, стр. 262—263. Объ 
Абд-ар*Ра8зак11 см. также S. Guyard,—Abd-ar-Rassaq et son tra ite sur la pre
destination et du libre arbitre.

2) О □peap'faaiu суф1евь къ познашямъ, лаваенимь наукою, и желанш 
решать все проникновешемъ въ ийръ сверхчувственный Ибиъ-Халдунъ со
вершенно основательно зам’Ьчаетъ: „Познашя, даваемыя суф1ями, подвер
гаются научной оц'Ьнк’Ь гораздо труднее, ч'Ьмъ всяшя друпя, ибо суфш 
претендуютъ решать Bet вопросы науки и жизни помощш проникновешя 
въ духовный м1ръ, которое имъ удалось прюбрЪстн; а всякому понятно, 
насколько подобныя духовныя восир1ят1я отличаются отъ иознанШ, давас- 
мыхъ наукою (Prol£gom. d’Ibn-Khaldoun, р. Ш , p. 170—171, tr. de Slane).
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ГлавнМнпя положешя философш суф1евъ заключаются въ 
сл^дующемь:

1) Одинъ только Богъ существуетъ; Онъ во всемъ и все— 
въ немъ.

2) Все видимое и невидимое есть его эманащя и по су
ществу не есть что-либо, отъ него отличное.

3) Религш мало зиачатъ, хотя служатъ символами дей
ствительно сущаго. Одне изъ нихъ им^ють больше преиму- 
ществъ предъ другими; въ числе сихъ последнихъ стоитъ 
исламъ, коего истинная философ1я есть суфизмъ.,

4) Между добромъ и зломъ не можетъ быть въ действи
тельности разницы, ибо все приводится къ божественному един
ству и Господь руководить дейсш ями людей.

5) Богъ направляетъ волю человека: посему человекъ не 
пользуется свободой своихъ действш.

6) Душа существовала ран£е тела и заключается въ семъ 
послед немъ,, какъ птица въ клетке. Посему смерть есть пред
мета желанш каждаго суф1я, ибо съ ея наступлешемъ душа 
возвращается на лоно божества.

7) Посредствомъ этой метампсихозы души, не выполнив- 
inifl своего назначешя, очищаются и становятся достойными 
соединешя съ божест^омъ.

8) Безъ иилости бож1ей никто не въ силахъ достигнуть 
этого духовнаго соединешя, но cia последняя, по учешю су- 
ф1евъ, можетъ быть получена отъ Бога силою горячихъ предъ 
нимъ просьбъ о ней.

9) Главнейппя запятая суф1я, пока душа его не разста- 
лась съ теломъ, заключаются въ размышленш о соединенш съ 
Богомъ, воспоминанш имени бож1я (зикръ) 3) и шествш впе- 
редъ по пути совершенства (тарикатъ) 3), до отождествлешя

*) Th. Hughes, op. cit., стр. 609- 610.
2) '}икр1>—релипозная церемош'я, практикуемая различный» соглашянп 

пли толками факировъ или дервишей, и заключающаяся въ произнесенш 
иро себя или вслухъ извФ.стпыхъ фразъ съ именемъ Аллаха (Th. Hughes, 
op. cit., стр. 703).

3) Суфм называются также поэтому „ахлу-тарикатъ", т.-е. люди 6ож1ей 
дороги.
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съ божествомъ (до потери собственна™ я въ божественной 
сущности).

10) Внеш ш е знаки богопочиташя не нужны; все рели- 
позные обряды излишни; они созданы для толпы, но не им$ютъ 
никакого значешя въ глазахъ „того, кто знаетъ“ (т.-е. по- 
зналъ Бога). Все познашя ислама должны быть окончательно 
забыты, и, хотя суфш называютъ себя мусульманами, но, 
„оставивши все земное и познавъ духовное", они равно 
относятся ко всЗшъ релипямъ и смотрятъ съ одинавовымъ 
презрешемъ на мечеть, синагогу, церковь хриш анъ и пагоду 
индусовъ.

Жизнь человеческую суфш сравниваютъ съ путешеств!емъ 
(сафаръ), а ищуща го света божественной истины —  съ нуте- 
шественникомъ (саликъ). Важнейшая обязанность путешествен
ника— достигать совершеннаго познашя божества (марифатъ), 
проникающаго собою все сущее и разлитаго во всей все
ленной, ибо душа человеческая въ теле находится какъ бы 
въ изгнанш отъ лицезрешя божества, и пребываше ея въ че
ловеке есть время ея удалешя отъ Творца.

Во время этого духовнаго пути суфШ проходить несколько 
станцш. ОнЬ суть: убуд!йа— служеше (Богу), ишкъ— любовь, 
зухдъ —  отшельничество, м&рифатъ —  познаше (божественной 
сущности), вадждъ— экстазъ, хакикатъ — истина (познаваемая 
во время экстаза, даруемая божествомъ въ виде откровешя), 
васль — соединеше съ божествомъ, и, наконецъ, фана— погло- 
щеше личности суф1я божественнымъ началомъ. Далее уже 
идти некуда: путь свершенъ и остатокъ дней, вплоть до самой 
смерти, суфш, такъ сказать, пребываетъ въ небытш, постоянно 
поглощаемый божествомъ и самъ его поглощая.

Пускаясь въ путь жизни, суфШ долженъ отречься отъ 
имущества и желашй. Онъ долженъ служить лишь божеству; 
думая же о земныхъ достаткахъ и стремясь осуществить свои 
желашя, онъ уподобляется идолопоклоннику; все, занимающее 
мысль, кроме Бога, есть идолъ. Путешественнику благопо
лучно совершить путь помогаютъ 1) привлечете (инджиз&бъ) 
Богомъ сердца человеческаго, заставляющее его забыть все 
м1рское для единаго Бога; такой человекъ называется медж- 
зубъ -  привлеченный и 2) преданность (Богу) (ибадетъ), т.-е.



— 92 —

неустанное mecTeie по дороге богопознашя, которое имеетъ 
два пути— къ Богу  и въ В о т ; первый путь завершается до- 
стижешемъ божественнаго знашя; второй, состоя изъ постоян- 
наго изследовашя качествъ божшхъ и силъ природы,— безко- 
неченъ и не можетъ уместиться въ границахъ человеческой 
жизни !). УверовавшШ въ откровеше есть мумйнъ— верягцШ; 
подчинившШся воле Бож1ей и проводящш дни и ночи въ мо
литве— абидъ, почитающш (Бога); изгнавпий все MipcKoe изъ 
души своей и весь отдавшийся созерцашю могущества боже
ственной сущности становится загид’омъ, отшельникомъ; по- 
знавшШ Бога и проникающШ тайны вселенной есть арифъ—  
знающШ; затемъ следуютъ: вали —  святой, набй —  пророкъ, 
обладаюпуй властью творить чудеса, и ресуль —  посланникъ 
(божШ) людямъ для исполнешя воли пославшаго его. Прино
сящей человечеству новое у ч ет е— улу-л-азмъ. Если это уче- 
Hie последнее во вселенной, то человекъ, даюпцй его Mipy, 
достигаетъ степени хатмъ— печать. Такова лестница посте- 
пеннаго совершенствовашя духа у суф1евъ.

Душа, разставшись съ тёломъ, идетъ на небо, соответ- 
вегствующее степени нравственнаго совершенства, достигну- 
таго ею на* земле. Каждой степени нравственнаго совершен
ства соответствуетъ особое небо; числу совершенствъ духа, 
по системе суф1евъ, соответствуетъ число небесныхъ сферъ: 
семь низшихъ и две высшихъ, Впрочемъ, большинство суф1евъ 
понимаетъ это. несколько иначе. Они утверждаютъ, что бо
жественный разумъ, соответствующш степенямъ умственпо- 
нравственнаго совершенства, достигнутаго человекомъ на земле, 
поглощаетъ въ себе душу но отделенш ея отъ тела. Души 
людей, поднявшихся до уровня божественнаго совершенства 
высшихъ или даже только низшихъ сферъ, уходятъ въ эти 
сферы; души же людей, недостигшихъ ни одной изъ упомя- 
нутыхъ степеней совершенства, нисходятъ въ адъ, находящейся 
подъ низшими небесными сферами 2).

Таково, въ общихъ чертахъ, учеше суф1евъ, отличающееся 
и оригинальностью формы, и глубиною мысли и возвышенностью 
стремлешй Bлiянie греческой философы на суфизмъ несом-

*) Prof. Palmer, Oriental Mysticism, Cambridge. 1867.
2) Hughes, op. cit., стр. 613.
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irk ибо l). Позз1я суф1евъ, представляющая намъ подъ видомъ 
красавицы само божество, котораго она есть символъ, идеалъ, 
видимое выражеше, является прямымъ pasBirrieMb учешя Пла
тона о B o r i, какъ единственной красоте, которая рождаетъ все, 
что есть прекраснаго въ Mipb составляя пределъ стремле- 
нШ человеческой души, достигающей постепенно полваго про- 
никновешя себя этой божественной красотой и полваго ея 
духовнаго обладашя посредствомъ созерцашя красоты земной, 
чувственной, рождающей любовь земную, какъ символъ и 
первую степень любви божественной 2).

Высоюя спиритуалистичесшя идеи суфизма, ратующаго за 
преобладаше духа надъ плотш, небеснаго надъ земнымъ, 
сверхчувствен наго и безконечнаго надъ чувственнымъ и ко
нечны мъ. славословящаго божество, какъ всеобмлющую, все- 
совергаенную, вечную красоту, имели глубокое, неотразимое, 
всепобеждающее вл1яше на людей, еще неокончательно втя- 
нутыхъ болотомъ рутиннаго соблюдешя внеганихъ фоормъ ре
лигш, не успокоенпыхъ теми ответами на сомнешя ума и 
сердца, которые давалъ имъ холодный суниизмъ и пребываю- 
щихъ „алчущими и жаждущими правды

Кто были первыми провозвестниками суфизма, —мудрено 
сказать въ точности. По предашю, это была женщина по 
имени Pa6ia 1). Она, согласно уверешямъ суф!евъ, была самой 
первой последовательницей мистической божественной любви *). 
Предап1е это не имеетъ исторической ценности, также какъ 
и утверждение суф1евъ, представляющихъ знаменитого Хасана 
Басорскаго (о которомъ говорилось въ 1 гл., при разсмотрЬ- 
нш доктринъ мутазилитства), какъ одного изъ первыхъ про- 
поведниковъ суфизма, которому они приписываютъ следуюпця 
слова: „избранники семсотъ тысячъ летъ пребудутъ въ боже-

l ) Dante ou la poesie ainourousc ou mystique par E. DclecluSe, 1848, н 
Le langage des oiseaux par G. de Tassy.

3) Dugat, op. c it., стр. 334.
я) Dozy, op. cit., стр. 318
4) Первый, восивтш имя суфгя, былъ ыФк!н Абу-Гашимъ (Notices et 

extraits des manuscrits, pabl. par 1’Acad. des inscriptions t. X II, p. 290), 
урожевоцъ г. Куфы (ум. въ 767 или 771 г. по Р X.). Джами упоминаетъ 
его въ сиискЬ суф1свi.. Онъ н^в'Ьстенъ лишь ио имени; о жизни его не со^ 
хранилось никакихъ даыыыхъ.
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ственномъ восторгЪ и, созерцая красоту божественную, будуть 
поглощены «провымъ Единствомъ". Хасана Басорскаго никакъ 
нельзя считать, хотя бы даже отчасти, последователемъ су
физма уже по одному тому, что для него страхъ былъ осно- 
вашемъ богопочиташя: отсюда, какъ прямое посл,Ьдств1е его— 
безотрадно-грустный взглядъ на релипю. Мистики, строя всю 
свою религюзную систему на божественной любви, были, уже 
г£мъ самымъ, противниками страха  въ отношешяхъ человека 
къ Богу. На вопросъ, предложенный суфш , „что есть без- 
чесие?" тотъ, не задумываясь, отв4чалъ: „служеше Богу или 
изъ-за страха возмезд1я, или изъ-за надежды на награду", а 
на вопросъ: „изъ-за чего служишь ты Ему?"' отв-Ьчалъ: „изъ 
любви!"

Переходя изъ области легендъ на более солидную почву 
исторш, мы, около 2 0 0  г. гиджры (815  г. нашей эры), на* 
ходимъ указате на Абу-Саида-ибнъ-аби-л-Хайра, какъ осно
вателя секты суф!евъ. Вопреки учешю Мухаммеда, гласящему: 
„да не будетъ въ исламе монашества!"— Абу-Саидъ основалъ 
въ Хорасан^ монастырь *), собралъ въ немъ последователей 
проповедуемаго имъ учешя и установилъ правила общеж*гия. 
Согласно мнен!ю некоторыхъ ученыхъ 3), врядъ ли можио 
предположить, что суфизмъ получилъ полное и всестороннее 
развале въ монастыре Абу-Саида. какъ учатъ cyфiи.

Суфизмъ недолго оставался въ границахъ чистой набожно
сти и мистицизма. Онъ не могъ оставаться въ этихъ грани
цахъ, такъ какъ мистицизмъ слишкомъ расходится вообще съ хо
лодной и сухой доктриной Курана. Онъ видоизменялся, мало- 
по-малу, въ пантеизмъ, зачатки котораго всегда въ неиъ были 
подъ вл1яшемъ древнихъ философскихъ системъ индусовъ и 
буддизма. Въ суфизме мы видимъ разительный примеръ того, 
чемъ долженъ стать деизмъ, доведенный до последнихъ гра-

*) Первый монастырь суф1евъ былъ основаиъ, по Хаджи-ХалфЪ, въ 
Рамл-fe, въ Сирш. ЗагЬмъ былъ построеиъ монастырь въ ЕгипгЬ (Chrest. 
arabe de S. de Sacy, t. 1, p. 273). Изъ Египта суфизмъ провикъ на сЪверъ 
Африки. Египтянииъ Ду-ен-нунъ был. первый, введппй въ исламъ эвстазъ 
(Journ. asiatiqae, fevr—mars, 1868, статья Бремера). Ду-ен-нунь жилъ при 
халиф-fe МутевеккилФ и умеръ въ 859 г. по Р  X.

а) Какъ напр, зыамеиитаго Сильвестра де Сасн,—Journal des savants, 
1821, p. 725.
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ницъ своей неподвижной абстрактности. Отвлеченная идея ислама 
о единомъ боге, удаленномъ отъ человечества, и, въ силу не- 
лреложваго рока, неподдающимся старашямъ человека къ 
сближенш съ нимъ, должна оставлять въ человеческомъ сердце 
ничемъ ненаполнимую пустоту. Этотъ богъ слишкомъ чуждъ 
человеку, онъ не имеетъ на него никакого нравственнаго 
вл1яшя, онъ убиваетъ его непреклонной судьбой, отъ вечности 
ему предназначенной. Какъ непременное следств1е изъ этого 
является охлаждешё человека къ такому божеству и стрем- 
леше найти себе другаго бога, более понятнаго человеку, 
более ему близкаго. Такимъ образомъ пантеистически суфизмъ 
появился въ противоположность деизму ислама съ его неиз
менной идеей' отвлеченнаго божества. Онъ привлекъ къ себе 
бога, чуждавшагося человека, онъ заставилъ его сойти съ 
небесъ и разлиться во вселенной, онъ преобразилъ его въ 
абсолютное Нечто, наполняющее м1ръ, и отождествилъ съ 
нимъ человека, какъ частицу этой м1ровой сущности

Суфш подразделялись на два главны хъ толка. Главой 
одного изъ нихъ былъ Бестами (ум. въ 8 7 5  г.), другаго— 
Джонаидъ (ум. въ 9 0 9  г.) ’). Бестами, персъ, открыто про- 
возглашалъ пантеизмъ, несогласимый съ откровенной релиией. 
Никто изъ суф1евъ не проповедывалъ определеннее его бо
жественность человека, вопреки Курану, очеловечивающему 
божество.

„Когда люди мнятъ себя обожающими Бога, училъ Бестами, 
то это— Богъ, самъ себя обожающШ!"

Другой суфитскШ толкъ щгЬлъ своимъ главой, какъ мы 
уже сказали, Джонаида, также перса хотя родомъ багдад- 
скаго уроженца. Онъ развивалъ ту же доктрину, что и Бе
стами, но выражалъ ее съ большею осмотрительностью и 
удивительнымъ образомъ соединялъ въ ней мусульманскую 
догматику съ философской системой, несогласной съ исламомъ.

1) Джонаидъ говорилъ: „Мы, суф1и, не восприняли наше учеше отъ 
того или другаго, но познали его путемъ отрф.шешя отъ благъ Mipa и подав- 
лсшя своихъ страстей*4. Во время Джонаида (при халифа Моктафн, 901 — 
907 г. по Р X.) были, кром-Ь него, еще два знаменитыхъ своею ученостью 
и святостью жизни суф1я: въ НишапурЪ—Абу-Османъ и въ Дамаск'Ь-Абу- 
абд-адла-ибнъ-ал-Джелла (Dugat, op. cit., стр. 131).
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Онъ достигалъ этого гЬмъ, что, ненарушимо храня всЬ свя
щенные мусульманамъ богословсше термины ислама, прида- 
валъ имъ совершенно иной смыслъ и значеше. Такъ, напр., 
онъ употреблялъ, какъ и правоверные, слово „таухидъ*, что 
означаетъ единство Болие; но подразумевалъ подъ нимъ пан
теистическое единство.

Вотъ какъ Джонаидъ смотрелъ на цели суфизма: „Осво
бодить разумъ отъ подстрекашй страстей, отучиться отъ усвоен- 
ныхъ привычекъ, извлечь изъ себя человЬческую натуру, обуз
дать чувства, прюбрести качества интеллектуальныя, возвы 
ситься познашемъ истины и творить добро

Мусульмански м1ръ смотрелъ на суф!евъ не всегда оди
наково. Когда они проповедывали свои доктрины осмотри
тельно, не увлекаясь крайностями, не обнажая вполне предъ 
глазами толпы ихъ пантеистической основы, выставляя глав- 
нымъ образомъ на видъ свое учеше объ аскетизме и жизни 
созерцательной, какъ средствахъ возвыситься духомъ до пол- 
наго богопознашя, то на суф1евъ смотрели, какъ-на людей 
благочестивыхъ и относились къ нимъ съ болыпимъ уваже- 
шемъ. Когда же, напротивъ, они, оставляя осторожность, 
открывали толпе свое учеше, то ихъ пантеизмъ прннималъ 
въ глазахъ деистовъ мусульманъ размеры дерзновеннейшаго 
кощунства и они строго преследовались и погибали смертью 
мучениковъ^ Часто случалось также, что правоверные мусуль
мане не знали, что подумать о суф яхъ, что мы и видимъ, 
папримеръ, относительно знаменитаго суфитскаго мученика 
Халладжа 1). Этотъ замечательный человекъ, персъ родомъ, 
внукъ страстнаго последователя учешя Заратустры, былъ 
ученикомъ знаменитаго Джонаида и подвергся мученической 
смерти въ 921 году. Онъ доныне является въ глазахъ су- 
ф!евъ однимъ изъ ихъ важнейшихъ святыхъ. „Некоторые,— 
говорить одинъ суннитсюй писатель много вековъ спустя по
сле его смерти, —  возводятъ Халаджа до небесъ, для иныхъ 
же это неверный, нечестивецъ" „Современники Халладжа, 
говорить другой, имели о немъ столь же различныя, против- 
ныя одни другимъ мпешя, какъ евреи и христ1ане имели

') Его имя было Абу-Мавсуръ-ал-Хусейнъ; Халладжь, что звачигь 
шерстобвтъ, было его прозваше.
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объ 1исуеЬ Мессш“. Действительно, когда читаешь о его жизни 
у историковъ разныхъ направленШ, то удивляешься порази
тельному различш ихъ взглядовъ на эту оригинальную лич
ность: точно будто они говорятъ о разныхъ лицахъ, носив- 
шихъ одно и то. же имя. Въ глазахъ большинства правов^р- 
ныхъ это былъ колдунъ, которому помогала нечистая сила *), 
такъ какъ онъ производилъ явлешя изумительныя, объясняе- 
мыя правоверными единственно дьявольскимъ навождешемъ: 
такъ, напримеръ, онъ зимой кормилъ летними плодами, со
вершенно свежими, точно будто только что созревшими, 
отгадывалъ съ поразительною верностью чуж1я мысли, про- 
стиралъ въ воздухъ пустую руку и опускалъ ее полную золотыхъ 
монетъ и т. п. чудеса. У шштовъ умеренныхъ, имевгаихъ 
немало точекъ соприкосновения съ суф1ями, о чародействе Хал- 
ладжа нетъ и помину. По ихъ свидетельству, Халладжъ пропо- 
ведывалъ воздержате и умерщвлсше плоти, дабы дойти до высо
чайшая духовнаго совершенства и стать равнымъ ангеламъ; 
продолжая неуклонно идти по этому пути возвышешя духа въ 
ущербъ тела, можно окончательно покорить въ себе живот
ное начало, свойственное человеческой натуре, и дождаться, 
подобно 1исусу Христу, низш есш я на себя духа бож1я, 
после чего все дЗДстшя человека будутъ иметь божествен
ный характеръ. Причину казни Халладжа шшты объясняютъ 
темъ громаднымъ вл!яшемъ, которое онъ имелъ на толпу, 
что пугало суннитское духовенство.— Правоверные мусульма
не, отличающдеся некоторой широтою взгляда на вещи, также 
смотрели на Халладжа безъ того крайняго предубеждешя, съ 
какимъ относились къ нему стропе сунниты. Такъ Газали 
пытался, даже объяснить въ благопр1ятномъ для Халладжа 
смысле слова его „я— истина* (что означаетъ: я— богъ): онъ 
объяснялъ ихъ избыткомъ* въ Халладже любви къ Богу. Онъ 
считаетъ Халладжа святымъ, также какъ и друпе авторитет
ные мусульмансше ученые. Наиболее выдаюпцеся мусульман- 
CKie богословы X в., напротивъ, все сходятся въ томъ, что

‘) Ибнъ-ал-Атиръ (М. Ternbcrg, VIII, стр. 93—96); Абу-д-Феда (И, 338 
и дадьн.).

7
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онъ былъ достоинъ смертной казни за отступничество отъ вгЪры 
и дерзновенныя кощунства г). Что всего оригинальнее, такъ 
это то, что сами суфш не вс4 сходятся между собою во взгляде 
на Халладжа ’). М ноие изъ нихъ сомневаются въ чистоте его 
пантеизма 3) и думаютъ, что онъ былъ сторонникомъ учешя 
объ эманацш божества въ души некоторыхъ избранниковъ. 
Но это м н ет е  меньшинства суф1евъ. Большинство же смотритъ 
на него съ величайшимъ уважешемъ и считаетъ его за пра
ведника. По Суйути 4), въ 913  году по P. X ., Халладжъ 
явился въ Багдадъ 6), Ранее этого про него стали уже ходить 
разсказы, что онъ воекрешаетъ мертвыхъ и что злые духи 
(джинны) въ его власти и делаютъ все, что онъ имъ прика- 
жетъ. По этому прибьше Халладжа въ названный городъ было 
замечено и произвело сильное волнев1е въ народе. Хамидъ, ви
зирь халифа Муктадира, былъ встревоженъ начавшимся съ 
прибьгиемъ въ Багдадъ Халладжа брожешемъ умовъ и, но 
его настоянш, Халладжъ съ некоторыми изъ его последова
телей былъ арестованъ и заключенъ въ тюрьму, где пробылъ 
до 921  года. Н а первыхъ же допросахъ его учениковъ они 
показали, что считаютъ Халладжа Богомъ, такъ какъ видели, 
какъ онъ воскрешалъ мертвыхъ. Когда его самого спросили 
объ этомъ, онъ отвечалъ: „Да хранить меня Богъ ставить 
себя наравне съ нимъ или мнить себя пророкомь! Я  — про
стой смертный, глубоко чтуицй Бога!" Визирь созвалъ со
веть изъ щгцевъ (судей) и выдающихся богослововъ и спра- 
шивалъ ихъ заключешя по делу о Халладже. Советъ объ- 
явилъ, что не можетъ высказаться за неимешемъ уликъ и при- 
знашя со стороны обвиняемаго. Визирь несколько разъ при- 
зывалъ къ себе Халладжа и тщетно старался хитро постав-

‘) Ibu-Khaliik&n, ed. de Slane, I, p. 216 et suiv.
*) Си. его бюграфш, помещенную въ жизнеописашяхъ святыхъ или 

пТезкиретъ-ул-авл1а“ суф1я Ферид-ед-д и н-Аттара (Tholuck, Bluthensamme- 
lnug, p. 310—327).

*) Guyard (Joum . asiatique, fevr.—m ars, 1873, стр. 141) говорить, что 
павтеизмъ Халладжа выражался формулой: все—Богъ (tout est Dieu), а не 
наоборотъ.

4) Soyouti, H is t des Chalifes, p. 389.
s) Халладжъ много путешествовалъ, между прочимъ онъ провелъ н-Ько- 

торое время въ Индш. (Dugat, op. cit., стр. 135).
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ленными вопросами получить отъ него ответь, который могъ 
бы обличать его въ ереси Ему удалось наконецъ, наитв въ 
одномъ сочииеши Халладжа следующее место, которое могло 
служить ему въ обвинете. Халладжъ говорить въ этомъ месте, 
что,неимеюпцй возможности совершить паломничество въ Мекку 
имеетъ возможность заменить его следующимъ образомъ: онъ 
можетъ совершить обычныя церемопш паломничества (хождеше 
вокругъ Каабы, лобызаше „чернаго камня “ и т. п.) въ своей 
комнат^ такъ, какъ будто бы онъ находится въ священномъ 
городе; при этомъ комната должна быть тщательно выметена 
и недоступна постороннимъ взорамъ; затемъ въ этой же ком
нате онъ долженъ накормить наилучшимъ образомъ 3 0  си- 
ротъ, служить имъ самому во время трапезы и подарить каж
дому изъ нихъ по одеждё и по семи диргемовъ; исполнивппй 
все это, по мненш  Халладжа, совершилъ д ей сш е, столь же 
достойное похвалы, какъ и меккское паломничество. Визирь 
показалъ это место кади Абу-Амру. Тотъ призвалъ Халладжа 
и потребовалъ объяснешя. Халладжъ назвалъ трактатъ Хаса
на Басорскаго, откуда онъ заимствовалъ вышеизложенное мне- 
Hie о паломничестве. Кади сталъ обличать его въ обмане, 
говоря, что въ названной имъ книге н^тъ этого места и въ 
раздраженш назвалъ его невернымъ. Этого было достаточно 
для визиря: онъ потребовалъ отъ кади смертнаго приговора 
пневгърномуи. Напрасно кади отказывался, говоря, что подъ 
этимъ словомъ онъ разумелъ не отступника, но лишь заблуж- 
дающагося. Вязирь настоялъ на своемъ и смертный приго- 
воръ состоялся и былъ подписанъ остальными присутствовав
шими судьями и богословами.

Напрасно Халладжъ энергически протестовал^ доказывая 
несправедливость приговора. „Вы не имеете права проливать 
мою кровь, говорилъ онъ; моя вера— исламъ; я верю въ пре- 
даше и написалъ по этому поводу книги, которыя вы можете 
найти повсюду. Я  всегда признавалъ превосходство четырехъ 
имамовъ *) и главенство первыхъ четырехъ халифовъ. Призы
ваю тебя, Боже, помоги мне, не попусти погубить меня!*

')  Такъ называются у суанитовъ основатели 4 правоверпьгхъ фию- 
софско-юриднческихъ пшолъ, а именно: Абу-Ханафа, Мадикъ, Аш-Шафи и 
Ибнъ-Гамбаль, о которыхъ подробно говорится въ 1-й п .  „Очерка".

7*
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Его отвели въ темницу. Визирь поторопился представить халифу 
смертный приговоръ Халладжа. Этотъ последшй отдалъ Халладжа 
въ руки начальника полицш, приказавъ наказать его тысячью 
ударовъ кнута и еще тысячью, если онъ не умретъ подъ уда
рами первой тысячи, и зат^мъ обезглавить. Но визирь умыш
ленно передалъ нриказаше халифа нисколько иначе. Онъ от- 
далъ приказъ, чтобы, если Халладжъ не умрегь подъ ударами 
кнута, ему отрубили руку, и ногу, потомъ оставпняся руку и 
ногу и, наконецъ, обезглавили бы, а тело сожгли. Халладжъ 
мужественно перенесъ страшную казнь. Трупъ его былъ сож- 
женъ, а пепелъ брошенъ въ Тигръ. Но ученики его не уве
ровали въ его смерть. Они были убеждены, что кто-то дру
гой, на него нохожШ, былъ казненъ вместо него и что Хал
ладжъ, спустя 4 0  дней, снова явится. Некоторые уверяли, 
что встретили его едущимъ на осленке по дороге въ На- 
храванъ и слышали изъ устъ его следуюпця слова: „Не верьте 
глаголющимъ обо мне, что я казненъ и умеръ! “ Таковъ раз- 
сказъ о жизни и кончине Халладжа по сунитскимъ источви- 
камъ. Суфш же передаютъ его иначе. По ихъ свидетельствам^ 
весь мусульманскШ м1ръ былъ исполненъ разсказовъ о чуде 
сахъ, имъ совершаемыхъ. За нимъ следовала постоянно гро
мадная толпа народа и его влйяше на народъ было безпре- 
дельно. Однажды, во время паломничества въ Мекку, когда 
онъ съ четырьмя стами суф1евъ находился въ пустыне и все 
съестные запасы были истреблены, онъ накормилъ каждаго изъ 
своихъ спутниковъ жаревымъ ягненкомъ и двумя свежеиспе
ченными хлебами, которые каждый получилъ изъ своей соб
ственной спины, по прикосновенш къ ней рукъ Халладжа.

Онъ имелъ безчисленное множество враговъ, завидовавшихъ 
его вл1янт на народъ. Они обвинили его предъ халифомъ 
въ ереси и судьи и ученые Багдада обрекли его на смерть 
за слова его: „Я есмь истина!" (что означало: я— богъ) 1).

’) Истина (хаккъ),—одно изъ главнФйшихъ именъ божшхъ у мусуль
м ане У нихъ существуете множество эпитетовъ божшхъ. КромЪ общаго 
н а з в а т я —Алла,—Богъ, исламъ имЪетъ еще множество наименованШ, какъ 
наир.: баки—вечный, джами—соединитель, хади—иутеводитель, вали—другъ, 
заки—очиститель, тахиръ—святой, латифъ—благосклонный, маликъ—царь, 
нуръ—св'Ьтъ, кадиръ—сильный, раббъ—господинъ, и множество друг.(Hughes,
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Его заключили въ темницу. Множество народа сходилось къ 
нему, чтобы услышать отъ него поучеше. Впоследствш доступъ 
къ нему былъ строго воспрещенъ. Суфш разсказываютъ далее, 
что, когда онъ былъ приведенъ въ темницу, тамъ было 6 0 0  
заключенныхъ. „Я хочу освободить васъ!“ сказалъ онъ имъ.—
„Отчего же ты самъ не освободишь себя?" отвечали ем у.— 
„Я скованъ узами Бога, отвечалъ Халладжъ, и имею возл̂ Ь 
себя спутника и вернаго хранителя. Я  бы могъ освободить 
себя машемъ руки!“ Онъ сд4лалъ жестъ и оковы спали съ 
заключенныхъ- — „Но двери заперты, сказали они, какъ мы 
выйдемъ?* Халладжъ сдйлалъ другой жестъ, и двери раскры
лись; все ушли, а онъ остался одинъ. „Зачемъ не уходишь 
ты?" спросили его.—  „Я обладаю тайной, отвечалъ онъ, ко
торую могу поверить только тому, кто умеетъ беречь есй.

Когда его вели на казнь, повествуютъ далее суфш, массы 
народа стеклись на пути его. Халладжъ обвелъ взорами толпу 
и воскликнулъ: „Богъ! Богъ! Богъ! Я —Богъ!" —  яЧто есть 
истинная любовь?" спросилъ его одинъ дервишъ.—  „Ты узришь 
ее сегодня, завтра .и послезавтра!“ отвечалъ онъ 1). —  „По
ведай мне что нибудь!" сказалъ ему юноша изъ толпы.—  
„Люди Mipa сего, отвечалъ Халладжъ, мыслятъ о добрыхъ 
дел ах ъ; ты же помышляй о томъ, чего одинъ атомъ стоитъ 
больше всехъ добрыхъ делъ людей и ангеловъ,— о прюбре- 
тенш истиннаго знашя" 2). Когда онъ подошелъ къ лестни
ц е, ведшей на эшафотъ, где ожидали его палачи, онъ ска
залъ: „Вотъ лестница, ведущая человека на небо!* и сталъ 
спокойно подыматься по ней. Множество народа бросало въ 
него камни. Халладжъ оставался невозмутимъ. Когда же суфш 
Шибли, ученикъ Джонаида, бросилъ въ него грязью, онъ 
вздохнулъ. Когда его спросили, отчего онъ прежде оставался 
спокойнымъ, будучи побиваемъ камнями, а теперь вздохнулъ,

op. cit., стр. 73—75). См. также изсл-Ьдов. Г. Саблукова „Сличеше мохам- 
меданскаго учей я  о имевахъ Божшхъ съ хриспанск. о нихъ учешемъ* 
Казань, 1883 г.

*) Онъ хогЬлъ этимъ сказать.* истинная любовь (къ Богу) заключается 
вь безропотномъ подчинены всему, что, по вол'Ь его. случится со мной 
сегодня, завтра и послезавтра.

а) Т.-е., по систем-Ь суф1евъ, п озн ате  Бога, или пантеистической сущ
ности, наполняющей вселенную.
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обрызганный грязью, онъ сказ ал ъ: „Бросаюпце въ меня кам
нями, не ведаютъ, что д1>лаютъ, и это не огорчаетъ меня, 
но Шибли знаетъ, что грешить, даже когда бросаетъ только 
грязью". Ему отрубили руку; онъ усмехнулся и сказалъ: „Не 
трудно отсечь руку у екованнаго; высокимъ искусствомъ было 
бы отнять качества, простирающаяся до высочайшаго изъ не- 
бесъ". Ему отрубили ноги; онъ опять усмехнулся и сказалъ: 
„У меня остались еще две ноги, на которыхъ я хожу въ этомъ 
и томъ Mipe; отрежьте же ихъ у меня, если можете!" Когда, 
ранее, ему отрубили кисти рукъ, онъ потеръ одну объ другую 
кровавыми останками, а потомъ потеръ ими щеки. Когда его 
спросили, зачемъ онъ это делаетъ, онъ ответилъ: „Я поте- 
рялъ много крови и щеки мои бледнеютъ. Я не хочу, чтобы 
вы думали, что я бледнею отъ ужаса. Я  хочу покинуть васъ 
съ розовыми щеками. Румяное лицо— лицо мущины",— „А 
зачемъ потеръ ты кровью свои руки?* спросили его.— „Я  
совершаю обрядъ омовешя, отвечалъ онъ,— омовешя любви 
должны совершаться кровью" Умирая, онъ цроизнесъ: „Боже 
мой! Не отвергай отъ лица твоего истязующихъ меня! Хвала 
тебе, ибо изъ'за моей любви къ тебе мне отсекли руки и 
ноги! Когда голова моя отделится отъ тела, я надеюсь узреть 
ликъ твой!" Его последними словами было: „Одного лишь 
желаетъ Единство: дабы признали его Единствомъ" 1).

Таковъ разсказъ су<|певъ о жизни и смерти Халладжа а). 
Нечего и говорить, что историческая правда на стороне по- 
вествовашя о томъ же суннитскихъ источниковъ, помянутыхъ 
нами выше. Бесь разсказъ о Халладже, передаваемый судия
ми, есть отъ перваго слова до последняго — легенда, въ выс
шей степени, однако, для насъ любопытная, такъ какъ суфш 
вложили въ уста Халладжа мысли и слова еретичесшя въ 
глазахъ правоверныхъ и понятныя и доропя суф1ямъ. Такимъ 
образомъ онъ является выдающимся, красноречивейшимъ вы- 
разителемъ ихъ доктрины, въ особенности же ихъ взгляда на

*) Dozy, op. c i t ,  стр. 334 и примЪч. 2.
2) Халладжъ былъ казненъ въ мЪсяцЪ Дзилькаде, въ 309 г. гиджры, 

т.-е. 921 г. но P. X. Guyard говорить, что можно предположить въ Хал- 
ладж'Ь приверженность къ иделыъ хригпанства, такъ какъ онъ не разъ го
вор илъ о связи божества съ челов'Ькомъ.
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смерть и по преимуществу мученическую, какъ величайшее 
счаст1е для су<{ня, ибо смертью душа его освобождается изъ 
своей темницы,— тела и „любящШ* достигает» полнаго сое
динешя съ „любимымъ существомъ“ (Бпгомъ), соединен1я, 
которое составляетъ цель и задачу жизни каждаго суф1я.

Изъ выдающихся представителей суфизма назовемъ еще 
сл'Ьдующихъ:

Ал-Мухазеби ( |  8 5 7  п. P . X .) написалъ „Эр-р1айа“,—  
жизнеописаше суф1евъ.

Мухаммедъ-Салами-ибнъ-Нишапури ( f  1021 п. P . X .) 
составилъ тра^татъ о степеняхъ совершенства въ суфизме.

Ал-Ко шайр и ( f  1 0 7 2  п. P. X.) разрабатывалъ философ
скую систему суф1евъ и написалъ по этому поводу книгу 
„Рисала*.

Мы знаемъ уже *) о томъ, какое место занималъ знаме
нитый Газали ( |  1111 г. п. P. X .) въ борьбе правовЬрш со 
свободной философской мыслью сектантовъ. Онъ старался при
мирить противоположныя мн*шя. Страшась атеизма, онъ за- 
щищалъ npaBoeipie, но радовался усп^хамъ философской мысли. 
Мисти чеешй отгЬнокъ его сочинешй г) смягчаетъ въ немъ 
строгость суннита и скептицизмъ философа. При р£шенш  
важнЪйшихъ положенift Газали обращается къ внутреннему 
чувству, не ограничиваясь верой и рарумомъ. Оставаясь в4р- 
нымъ Курану и преданш, онъ объясняетъ ихъ, однако, въ 
мистическомъ смысле суф1евъ, къ которымъ онъ всегда чув- 
ствовалъ склонность 3). Онъ является характернымъ нредста- 
вителемъ правовернаго мистицизма и мистическаго правове- 
pifl. Благодаря ему суфизмъ окончательно расходится съ исла- 
момъ, сохраняя лишь мусульманскую внешность. Теперь въ 
Персш называютъ суф^емъ всякаго религюзнаго вольнодумца,

Шейхъ Сороварди 4)  ( f  1 1 9 0 — 91 г.) — главнЬйшШ пред
i

‘) 1-я пава.
2) Газали написалъ трактата (nHxia“), полный стремлен1й согласить 

npaeoB'fepie съ мистициямомъ 6уф1евь.
3) Dngat смотрин» на Газали, какъ на суф1я, вопреки шгёшю Мунка 

(Melanges) и Ренана (Averroes et l’avcrToisme).—Замечательны сочинев1я 
Газали „Мнраджъ-ус-саликннъи и „Мишкат*ь-ул-ануаръ<‘, гд'Ь онъ чрезвы
чайно подробно выясняетъ и аритикуетъ философскЁя положен1я суф1свъ.

4) Его иолное имя—шейхъ-Шехабъ-ед-дннъ-Сороварди.
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ставитель противоисламйческаго суфизма. Онъ возставалъ про- 
тивъ п р а в о в а я  и противопоставлялъ ему целую философскую 
систему,, где оригинально сплетались идеи греческой филосо- 
Ф'И съ грезами восточной фавтазш. Жизнь его мало известна. 
Съ юности онъ Сличался успехами въ философскихъ нау- 
кахъ и аскетическимъ образомъ жизни. Нрй султане Сала
дине онъ былъ обвиненъ улемами въ ереси за свое богослов
ское свободомысл1е и посаженъ въ темницу, где добровольно 
уморилъ себя голодомъ *). Въ темнице онъ написалъ стихо- 
твореше J), проникнутое мистицизмомъ суф!евъ. Въ немъ встре
чаются места, достойныя внимашя. Вотъ они:

„Скажите друзьямъ моимъ, когда они увидать меня на
ложе смерти .

„Что этотъ безчувственный трунъ— не я!
„Это мое тело, но я не живу въ немъ.
„Я — неутасаемая жизнь!

„Я ~ птица; это тело было моей клеткой;
„Я распустилъ мои крылья и покинулъ мою темницу!
„Я — жемчугъ; тело мое было раковиной,
„Которая теперь раскрыта и покинута, какъ неимеющая

цены.
• « • • • • • ■ •  « I • »

„Вникайте въ тайную мысль,
„Облекаемую мною въ символы р образы!

•  • • • • • • «  » • • • • « !  в

„Не зовите смерть смертью, ибо, по истине,
„Она есть жизнь, цель нашихъ желанш!
„Возноситесь любовью къ Богу,
„Который есть любовь,
„Который вознаграждаетъ насъ за у о ш я  наши!
„Идите къ Нему безъ страха!" etc.

*) По другимъ источникамъ, оаъ былъ задушенъ, по орика8&в1ю сул- 
тава, въ 1190 или 1191 году.

*) Стихотворев1е это приводить Palgrave, Voyage en Arabie, И, 273— 
274, и приписываешь его Газали, но у Кремера (Ideen des Islams, p. 132, 
прим. 32) есть указаы1е, что стихотяореше это съ ббльшей вероятностью 
ножен» быть приписано Сороварди.
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Сороварди умеръ 38  летъ, написавъ, однако, не мало 
учевыхъ сочиненШ.

Вначале Сороварди придерживался доктрИнъ шафеитскаго 
правовернаго толка '), но потомъ отделился отъ него, осно- 
валъ секту иллюминатовъ и сталъ носить назвате „ученика 
M ipa духовък.

Бог ословсше трактаты Сороварди представляютъ своеобраз
ное соединение идей заратустрова учешя, неоплатониковъ и 
шштовъ. Онъ силится согласить теософ т  съ умозрительной 
философ!ей. На земле есть люди, говоритъ онъ, которые за
нимаются вопросами бьтя ; они суть философы, представители 
Бога на земле; истинный теософъ — имамъ, наместникъ Бога, 
мистическШ яполюсъ“ 2); ему принадлежит» могущество, отъ 
него исходятъ на землю справедливость и светъ. Богъ есть 
ясветъ света", онъ лишенъ всехъ аггрибутовъ. Богъ Соро
варди— скрытый богъ, хотя и' „свегь“. Вечная матер1я бо
рется съ абсолютной вечностью; въ этой борьбе двухъ M i- 

ровъ, матер1альнаго и духовнаго, мы видимъ повторен1е тео
рш Эмпедокла о любви (<ptKa) и ненависти (vsTxo;), кои суть 
причины б ь т я  и движетя 8). Нреобладаше остается на сто- 
ропе духовнаго начала, и любовь торжествуетъ надъ нена- 
вистью: нематер1альное начало побеждаетъ матер1альную сущ
ность. Сороварди развиваетъ теорш  идей-типовъ, аналогич
ную платоновской теорш. Эти идеи-типы, духовные образы 
земныхъ вещей, суть также вечны, какъ первичная, неорга
ническая матер1я. Сороварди объясняетъ иносказательно места 
Курана о наслаждешяхъ рая и мучешяхъ преисподней. Вотъ 
какъ оригинально и поэтически-образно изображаешь онъ му* 
чешя грешниковъ: „Души грешниковъ, покинувъ тело, му
чаются своей нравственной непросветленностью и внутрее 
нимъ безобраз!емъ. Они сожалеютъ о чувственномъ Mipe, куда 
уже не вернутся. Силы ихъ покидаютъ, глаза тускнеютъ, уши 
не слышатъ, светъ матер!альнаго Mipa не проникаетъ въ нихъ;

') См. I  главу.
*) Учеше шштовъ подробно разсиотрЪнное во 2-й гл.
*) <М(а и че'гаос. Эмпедокла современные физики, мен^е поэтичные, 

ч^мъ нхъ предшественники, прозаически называютъ притяжешемъ и оттал- 
кивашемъ, силою центростремительной и силою центробежной.
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одинаковымъ образомъ лишены они созерцашя божественваго 
с1яшя. Въ отчаянш бродятъ они во мраке: ихъ нодавляетъ 
ужасъ и терзаегь печаль, спутники ночи!“

Ибнъ-Араби (родился въ Мурсш, въ Испанш, въ 1 1 6 4  г. 
нашей эры) принадлежалъ къ ультра-суф1ямъ, смотр^вшимь 
на себя, какъ на боговъ, оставаясь въ то же время ^право- 
вернымъ*, хотя его „п р а в о в о е"  было весьма оригинальное: 
онъ, понимая буквально, согласно строгому суннизму, уч ете  
Курана объ Аллахе, обладающемъ всеми человеческими аттри- 
бутами (руками, ногами, глазами, ушами и т. д.), и утверж
дая, что необходимо принимать это учеше на веру, не пы
таясь объяснять его разумомъ, въ то же время развиваетъ 
учеше о боге, какъ отвлеченной идее, безличномъ представ
лены. Ибнъ-Араби впадалъ въ состояше экстаза, во время 
котораго ему были различныя видешя; онъ разговаривалъ 
тогда со всеми святыми и пророками, бывшими и имеющими 
явиться, Онъ велъ длинныя беседы съ 1исусомъ Христомъ и 
Мухаммедомъ и говорилъ съ Богомъ! Годъ смерти его не- 
известенъ. Могила его въ Дамаске привлекаетъ много по- 
клонниковъ и служить местомъ паломничества 1).

Кроме учено-богословскихъ представителей, суфизмъ обла
даете еще целымъ рядомъ поэтическихъ выразителей своихъ 
доктринъ. Знаменитые поэты мусульманскаго M ip a ,— Ферид-ед- 
дин-Аттаръ, Джелал-ед-дин-румй 2); Махмудъ - Шебистери, 
Саади, Хафизъ и Джами 3) были ревностные мистики, страст
ные поклонники суфизма, и въ разныя эпохи звучными сти
хами своими проповедывали идеи суф!евъ, окутывая ихъ въ

‘) Scholl, op. cit., стр. 409.
*) У Девлетъ-шаха паходнмъ мы следующую похвалу Джелал-ед-дину- 

руыи: „Сердце его—поцугай божественныхъ таннъ, умъ его каравансарай 
беаконечнаго св-Ьта! Слова его осв1икають жаждущихъ въ равнин^ созер
цашя; они приводятъ ихъ къ источнику познашя, внводлгъ изъ пустынь 
невФд’Ьнья въ садъ нстпннаго зваш як (Scholl, op. cit., стр. 306).

*) Джами принадлежитъ, между прочимъ, поэма „Юсуфъ веЗюлейхй4*,— 
1осифъ и ЗюлеЗха, героемъ которой является библейсий 1осифъ, сынъ 1а- 
кова, въ котораго влюбляется дочь египетскаго вельможи, ко двору кото
раго онъ попадаетт», сгораетъ страстью по немъ и, наконецъ, выходить за 
него яамужг. 11о страстности и пластичности стиха поэма эта заслуживаетъ 
внимашя, какъ художественное произведете восточной музы. *
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разноцветный ткани разновидныхъ образовъ и отвлеченныхъ 
формъ, блистающихъ оригинальною страстностью и бесконеч
ной глубиной. Безнрерывное стремлеше къ идеалу, страстная 
любовь къ „царю" мистическаго неба, самоуглублеше, вну
треннее созерцание сверхчувственнаго Mipa, отождествлеше сво
его я съ величайшимъ Всёмъ, м1ровою сущностью, уничтоже- 
Hie собственной личности въ божественной безконечности, даю
щее силы самому стать наравне съ божествомъ, сделаться 
самому богомъ,— вотъ мотивы поэзш суф1евъ.

Выдаюпцяся произведешя поэтовъ-мистиковъ суть: „Гули* 
станъ-ирасъ",— розовый цветникъ тайнъ, Махмуда-Шебистери, 
яМантык-ут-тайръ“, беседа нтицъ, Ф ерид-ед-дин-Аттара, 
„Гулистанъ", розовый цветникъ, знаменитаго Саади, „Бу- 
стаеъ", фруктовый садъ *), его-же, „Мееневи" Джелал-ед- 
дина-руми, „Диванъ" (т. е. полное собрате сочиненШ) Х а
физа и друг nodsifl мистиковъ разнообразна, своеобычна и 
норажаетъ европейца то разнузданной страстностью картиыъ 
грубой чувственности, то странными сочеташями образовъ, 
словъ, оборотовъ и выражешй, то низменностью, такъ ска
зать, будничной вульгарностью сюжета (какъ, н ап р .а), длинныя 
цветистия описашя трактира, трактирщика и себя, автора, 
еле стоящаго на ногахъ отъ обильныхъ возл!яшй), то, на
конецъ, туманными образами, повитыми мистической дымкой, 
волнующими сердце и заманчиво шевелящими мысль. Все это 
не что иное, какъ внешшя оболочки внутренняго содер
ж ал а , все это иносвазашя и такимъ, а не инымъ какимъ- 
либо, образомъ и следуетъ понимать ихъ. В се эти образы, 
какъ бы ни были они, на первый взглядъ, грубо-матер1альны,

*) В-я книга „Буставаи трактуеть о любви. Ее можно считать шедев- 
ромъ персидской литературы. Въ ней Саади представляет!, любом, въ поэ- 
тическомъ обраэЪ горящей сгЬчн: плаыя ея есть ел слава и въ тоже время 
оно пожнраегь ее. Другая аллегор1я любви: ночная бабочка, летящая на 
огонь и находящая въ немъ себе смерть. О жнани и сочинешяхъ Саади 
см. „Шейхъ Мослехудинъ-Саади*Ширазскш“, нзследоваше И. Н. Холмо
горова, преподавателя персидской словесности въ Лазаревск. Иястит. во- 
сточн. яз. въ Москве.

2) У Хафива. Подъ трактиромъ иоэтъ разумееть небесныя сферы бла
женства, подъ трактирщикомъ—божество, подъ виномъ—истину, nosHaaie 
Бога, hipa и тайвъ его н т. д.
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иносказательно выражаютъ сущность суфизма: любовь къ Богу 
и жажду смерти, какъ возможность съ нимъ соединиться, 
нравственную неустанную борьбу съ земными помыслами при 
номощи нроникновешя идеей единства, нолнымъ уразумешемъ, 
что все должно кончиться погружешемъ въ безконечную бо
жественную эссенщю. Часто въ стихахъ мистиковъ попадаются 
выражешя, въ которыхъ какъ бы слышатся нападки на ре
лигш, но это только такъ кажется: они осм-Ьиваютъ суп- 
низмъ, забывппй духъ и преклонивпййся предъ буквой. Ино- 
сказашя суф1евъ объясняются также еще и т^мъ, что они 
желали избегнуть запрета обращен ш  своихъ стиховъ въ обще
стве со стороны суннитскаго духовенства и придавали имъ 
такую форму, которая не могла остановить на нихъ подозри- 
тельнаго внимашя правовйрныхъ богослововъ. Къ сожал^шю, 
размеры статьи не позволяютъ намъ дать здесь наш имъ чи- 
тателямъ образдовъ мистической поэзш, хотя бы по одному 
отрывку изъ произведен^ каждаго изъ вышеупомянутыхъ авто- 
ровъ. Это могло бы служить предметомъ особаго очерка, такъ 
какъ чуть ли не каждая строчка мистической поэзш потре
бовала бы- обстоятельныхъ комментарй ея иносказательнаго 
языка, 0езъ чего творешя мистиковъ остались бы навсегда 
загадкою для непосвященныхъ въ ихъ тайники читателей,

Суфш были трехъ родовъ: чистые суфш, строго придер
жи вавпиеся аскетическихъ воззренш, представителемъ кото
рыхъ былъ Бишръ-босоногш 1); суфш правоверные, присое- 
динивниеся къ защитникамъ сунны при Ахмедъ-ибнъ-Гамбале, 
и суфш-философы, свободно развивавппе пантеистичесюя док- 
трины суфизма а).

Кроме учено-богословскихъ и поэтическихъ сторонниковъ, 
суфизмъ имеетъ еще особыхъ выразителей своихъ началъ въ 
безчисленномъ множестве факировъ или дервишей.

Факиры а), или дервиши *), суть члены многочисленныхъ

’) Бишръ-абу-Насръ, do прозвавш босонойй, род. въ 767 г. въ Мерв4; 
ум. въ 841 году; «знаменитый аскетъ, ученикъ славыаго Джонаида.

*) Les Annales d’Ab-oul-Maha^in. cites par Quatremfere. Journ. asiatique, 
aoftt, 1836, p. 134.

*) Факиръ—арабское слово: бедный.
4)\Дервишъ, -иерсидское слово, оэначаетъ: просяпцй у дверей. *
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духовныхъ толковъ или орденовъ, положившихъ свое начало 
съ первыхъ годовъ возникновения ислама. Врожденная склон
ность народовъ Востока къ созерцательности, о которой мы 
упоминали раньше, была причиною образовашя въ исламй, во 
дни Мухаммеда, релипозныхъ братствъ, вм-Ьнявщихъ въ обя
занность своимъ члевамъ— бедность *), совершеше изв-Ьстныхъ 
релипозныхъ обрядовъ и жизнь созерцательную, духовную 2). 
ВпослЪдствш такихъ братствъ образовалось очень много 3). 
Эти релипозныя братства 4), вопреки точному предписашю 
Мухаммеда: „да не будетъ въ ислама монашества! “ обрати
лись современемъ въ правильно организованные полумонаше- 
cKie толки б), им’Ьвпие свои особые уставы, члены которыхъ 
носятъ назваше дервишей или факировъ. Въ настоящее время 
на Восток^ насчитываютъ 32 толка дервишей, отличаюицеся 
другъ отъ друга уставомъ, выполнешемъ зикр’а 6), состоя- 
щаго въ призыванш милости Господней и славословш имени

*) Нрннципъ бедности, какъ отрешеше отъ всевоаможныхъ благъ Mipa, 
Основывается на словах!, Мухаммеда: „Ал-фикру-ф&хри“, т. е. „бедность— 
моя гордость!" Это пе мешаетъ, однако, дервишескимъ толкамъ владеть 
деньгами и угодьями, приносимыми имъ въ даръ частью отдельными ли
цами, мастью сампмъ правительствомъ, оказывающнмъ дервишескимъ орде- 
иамъ покровительство и ставящнмъ ихъ ночги вь независимое положеше 
въ государств^.

2) М*г D’Ohsson въ споомъ ввамеиитомъ труде „The Ottoman Em pira 
говоритъ, что члены этихь братствъ были первыми суф1ями и первое время, 
пока суфизмъ пе развился въ цЬлую философскую систему, носили ото на
зваше.

#) Абу-Бекръ и Али были, но словамъ D’Ohsson’a. основателями мно- 
гихъ такихъ общинъ.

4) Братства эти, перейдя въ толки, ириняли отгенокъ, напоминающШ 
монашество, разумеется, весьма отдаленно. Такъ, дервиши имеютъ общежи- 
Tie и правильное совершеше ролипозныхъ церсмошй несколько разъ въ 
неделю. Дервиши даютъ обетъ бедпос'ги и безусловнаго повиновемя главе 
толка. Но въ то же время безбрач1е не вменяется въ обязанность этимъ 
отшельникамъ, посвятившимъ себя Богу: мнопе изъ нихъ женаты и даже
имеютъ гаремы.

&) Первое братство отшельниковъ осноналъ, въ657 г. по P. X., знамени
тый въ исламе аскетъ Увайсъ-ул-Керани, изъ 1емена. Вполне правильный 
орденъ дервишей, съ определоннымъ уставомъ и организашей, основанъ 
въ 766 г. по P. X. мистикомъ Алваномъ.

*) Подробное описаше главнейшихъ церемонШ энкра, см. у Hughes’a, 
op. c i t ,  стр. 703 и след.
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болия, и, у некоторыхъ толковъ, скаканш, верченш и завы- 
ваши, напоминающихъ „радешя“ вашей хлыстовщины, и осо- 
бенпостяхъ' одежды членовъ !). Укажемъ на некоторые, наи
более характерные, толки.

Толки дервишей делятся на призиаюнце законъ, т. е. по- 
становлешя ислама (ба шерхъ) и непризнаюпце предписашй 
какой бы ни было религш (би шерхъ) 2)

Къ нервымъ принадлежать:
Бестами (основ. Баязидъ - Бестами), Накешбенди (основ, 

пиръ Мухамедъ-Накешбенди) и Бахташи (основ. Хаджи-Бах - 
ташъ), которые претендуютъ вести свое начало отъ релипоз- 
ной общины, основанной первымъ халифомъ,— Абу-Бекромъ. 
В се остальные ордена дервишей считаютъ Али своимъ родо- 
начальникомъ. Накешбенди весьма многочисленны. Они упо- 
требляютъ зикръ внутреншй 3). Бахташи 4) развиваютъ сим
волическое у ч ет е  о поясе: каждый дервишъ этого толка за- 
поясываетъ жадность, гневъ, скупость, невежество, страсть, 
голодъ и все сатанинское и распоясываетъ щедрость, кротость* 
бл агоч ете, страхъ божШ, любовь къ Богу, духовное насы- 
щен1е и все божественное. Мевлеви (основ. Джелалъ-ед-динъ~ 
руми)— толкъ дервишей наиболее распространенный въ Тур- 
щи. Они носятъ назваше „вертящихся дервишей": они соби
раются въ свой монастырь (тешэ) и, по знаку шейха, съ 
головокружительной быстротой начинаютъ вертеться на одномъ 
месте, пока не дойдутъ до экстаза (вадждъ) и затемъ пол- 
паго изнеможешя. Кадири (основ. сейидъ-Абд-ул-Кадиръ, по 
прозв. пири-Дастагиръ) употребляютъ зикръ и устный, и вну
треншй. Къ нимъ принадлежать сунниты с.-з. пределовъ 
Индш и египтяне— рыболовы. Джелали (основ.' сейидъ Дже- 
лалъ-ед-динъ-Бухари) въ болыпомъ количестве встречаются

*) Hughes, op. cit., стр. 119 н слЪд.
*) См. The Dervishes or oriental Spiritualism by John Brown; M al

colm’s Persia и Ubicini,—Lettres sur la Turquie.
3) Зикръ бываетъ двухъ родовъ: устный (зикръ дж£иш), т . е . произне

с е т е  вмени божш вслухъ, п внутреншй (энкръ хафи), т. е., проивнесев1е 
ивв'Ьстныхъ релипозныхъ формулъ про себя (Hnghes, op. cit., стр. 117 
118, 703).

4) По мусульманским!, предашямъ, хаджи Бахташъ первый прозвалъ 
ядыяаръ этимъ именемъ (Hammer).
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въ Центральной Азш. Нищенствуюпце дервиши всего чаще 
принадлежать къ этому ордену. Сороварди (основ, знамени
тый шейхъ Сороварди) процв'Ьтаютъ въ Афганистан^ и имеютъ 
въ своей средё много ученыхъ

Къ дервишамъ би шерхъ принадлежать Мурдари (основ. 
Зинда-шахъ-Мурдаръ) —  фанатики аскетизма, умерщвляюпце 
свою плоть до последней степени. Ихъ много въ Индш Ру- 
фаи во время своихъ молитвенныхъ собратй оглашаютъ воз- 
духъ дикими криками, переходящими затЬмъ въ нечелов'Ьче- 
скш вой. Въ Турщи и Египте они носятъ назваше „вою- 
щихъ дервишей". Календери (основ. Календеръ - Юсуфъ-ал- 
Андалузи, испанецъ родомъ) — странствующее дервиши, обя
занные въ продолжеше всей своей жизни переезжать съ м^- 
ста на м^сто, нигд1> подолгу не останавливаясь.

Къ сож алЪ нт, дервиши, будучи представителями суфизма, 
скорее его искажаютъ и унижаютъ, ч^мъ возвышаютъ. Съ 
одной стороны, они играютъч роль далеко не завидную, ходя 
въ народ^ оборванными нищими, попрошайками, продавцами 
разныхъ талисмановъ и снадобш, снотолкователями, знахарями 
и даже фокусниками; съ другой, стараясь приблизиться къ 
божеству возвышетемъ духа посредствомь умерщвлешя плоти, 
они предаются дикимъ пляскамъ и верченью, которыя, утомляя 
гЬло, вызываютъ вм-ЬстЬ съ гЬмъ и необычайное раздражеше 
всей нервной системы и производятъ удовлетвореше скорее 
чувственнаго, ч^мъ духовнаго характера Экстазъ первыхъ 
суф1евъ обставлялся большей отвлеченностью и не искусствен- 
нымъ поднягоемъ нервъ, а глубокой самоуглубленностью и 
жизнью строгосозерцательной достигали они все большей и 
большей ясности духа и проникновенности въ сверхчувственный 
м1ръ духовными очами.



ГЛАВА VI.

Исламъ на запада.—Тарифъ.—С ал ихъ.—Куранъ, вмъ составленные.—Бере- 
хвата. — Пелашя; X I в'Ьвъ въ Испанш. — Алморавиды. — Абд-алла-ибнъ- 
Язинъ. — Юсуфъ-ибнъ-Тешуфинъ. — Алморавнды въ Испании—Алмогады.— 
Мухаммедъ-ибнъ-Тумсртъ. — Нетерпимость Алмогадовъ.—Авероецъ.—Тор

жество правоверии

Если мы перенесемся съ востока среднихъ в1>ковъ на за- 
падъ, въ Марокко и Испанш , то заметимъ весьма ощути
тельную разницу въ ихъ религшзной жизни. Здесь, на за- 
падЬ, мы уже не будемъ более свидетелями бурныхъ рели- 
гюзныхъ распрей; здесь мы видимъ ироцвЬташе древняго 
правовер1я; здесь не знали, да и не хотели знать, смелыхъ 
философскихъ школъ и религюзныхъ системъ Багдада и Пер- 
сш; для мусульманъ Испанш все эти философсшя школы, 
возникавппя и падавппя на востоке, и все эти релипозныя 
системы сектантовъ, смело боровшихся съ оффищальнымъ 
„ правовер1емъ “, были чемъ-то чуждымъ, непонятнымъ, вну- 
шающимъ удивлеше и возбуждающимъ негодоваше *).

Эта разница релипозно-нравственнаго состояния средне
векового востока и запада объясняется характеромъ самого 
населешя. Народы Азш, этой древней колыбели релипй, уже 
прошли длинный перюдъ релипозно-философскаго р а зв и т  
прежде, чемъ приняли учеше Мухаммеда. Исламъ былъ слиш-

’) Знаменитый ученый Гранады,—Ибнъ—Джубабръ, посйгилъ во время 
Саладин а, востокъ н вынесъ изъ своей поездки глубокое уб^ждеше, что, 
„н^тъ нигдЪ ислама, кром4 какъ на эападЁ; повсюду только ересь и не- 
Btpie!" (Dozy, op. cit., стр. 342).
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вом'ь сухъ, слишкомъ мало возвышенъ, слишкомъ матер!аленъ 
и неглубокъ, чтобы, удовлетворивъ ихъ нравственно, могъ 
дать пищу ихъ уму и воображению.

СовсЬмъ не то мы видимъ въ Африке и Европе, у на
родовъ мало развитыхъ въ релинозномъ отношенш, всегда 
заимствовавшихъ религш  у другихъ. Для невежественныйъ, 
полудикихъ берберовъ исламъ, когда они его приняли, былъ 
настолько выше ихъ умственнаго и нравственнаго уровня, что 
они всецело къ нему, такъ сказать, прилепились, не имея 
нравственной возможности отнестись къ нему критически !) 
и, отдавшись новой в ер е  всемъ своимъ простымъ, непосред- 
ственнымъ существомъ, стали фанатиками ислама не менее 
самихъ арабовъ-победителей.

Такой же, если не бблыпей, ревностью къ исламу отли
чались и испанцы, фанатичные по натуре и склонные все
цело отдаваться делу веры . Испашя, въ эпоху покорешя ея 
арабами, была христ1анской более по имени, чемъ на са
момъ дел е. Въ умственномъ развитш она всегда отставала, 
всегда была позади другихъ странъ. Изъ всехъ провинщй 
римской имперш И сп а тя  всехъ дольше оставалась языческой. 
Когда императоръ Константинъ сделалъ христианство, изъ по- 
литическихъ видовъ, господствующей релипей, И спатя  была 
почти всецело языческой, какой она, отчасти, .оставалась и до 
начала УП1 века, эпохи покорешя ея арабами. Обстоятель
ство это объясняется очень просто: дурнымъ отношешемъ къ 
народу духовенства, которое более отягчило, чемъ облегчило 
грустное положеше, въ которое поставили эту страну римсше 
императоры. Х р и с т н с т е  пастыри слишкомъ мало заботились 
о пасомыхъ, о ихъ духовномъ руководстве и просвещешя, и 
всецело отдались непрерывнымъ преследовашямъ евреевъ, Н а- 
зывавпйе себя хриш анами часто не знали основныхъ догма- 
товъ хританства! Такимъ образомъ хр и стн ств о  плохо укре
пилось въ имперш вестготовъ и это весьма облегчило победу 
исламу. Распространен^ мусульманства помогло еще и то, 
что, при прежнемъ порядке вещей, положеше рабовъ было

')  До сихъ поръ они очень мало подвинулись въ релипозномъ отноше
нш и можво навернре сказать, что первые последователи Мухаммеда были 
несравненно более ихъ крепки и сведущи въ релипи пророка.

8
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весьма тяжело; при господстве же ислама оно сразу измени
лось къ лучшему: Куранъ гуманно относится къ рабамъ; от
пустить на волю раба считается у мусульманъ добрымъ де~ 
ломъ. Кроме того, самое рабство у мусульманъ было далеко 
не страшно и не тяжело.

Фанатизмъ побеждеиныхъ подействовалъ и на победите
лей: подъ вл1яшемъ берберовъ и испанцевъ арабы Испаши 
и Африки были горяздо более привержены къ исламу, чемъ 
где-либо.

Не следуетъ, однако же, думать, что исламъ на западе 
былъ однимъ чистымъ „правовер1емъв, что въ немъ никогда 
не зарождалось никакихъ релииозныхъ ученш, не возникало 
никакихъ сектъ. Хотя, какъ мы уже сказали, мусульмански 
западъ и пользовался относительно ббльшимъ спокойств!емъ 
религшзной жизни, совсемъ чуждымъ востоку, но и здесь, 
конечно, какъ и везде, где есть июди и работаетъ мысль, были 
и свои отклонения отъ принятой религшзной нормы, и воз
никали секты, неимевпия, надо заметить, серьезной философ
ской сущности и не отличавппяся ни смелостью, ни ориги
нальностью учешя.

Бросимъ на нихъ общШ взглядъ.
Среди вождей хариджитовъ, принимавшихъ учасйе въ вели- 

комъ движеши сектантовъ въ Африке, о чемъ мы подробно гово
рили во Н -ой главе „Очерка", былъ некто Тарифъ г)} еврей 
родомъ, который происходилъ изъ колена Симеонова и владелъ 
двумя племенами берберовъ. Когда хариджиты, почти всегда 
остававппеся победителями вначале, были, наконецъ, въ свою 
очередь, побеждены и разсеяны, Тарифъ удалился въ пределы 
Темсны 2), водворился тамъ и былъ признанъ владыкой малень- 
кимъ племенемъ этой страны, обожавшимъ, какъ кажется, до 
обращешя въ исламъ, Яхуса или Бахуса и назвавшаго этимъ 
же именемъ и Аллаха арабовъ.

Самъ Тарифъ до самой смерти оставался мусульманиномъ, 
но сыпь его Салихъ, который ему наследовалъ, сталъ выда
вать себя за пророка и составилъ свой собственный Куранъ,

‘) Онъ перный вторгнулся въ Исыашю и городъ Тарифа названъ его 
именемъ.

3) Dozy, op. c it ,  стр. 348.
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который, однако, онъ не счелъ своевременнымъ поведать на
роду и который былъ обнародованъ гораздо, позже его пре
емниками. Потомъ онъ сталъ выдавать себл за махди. Сынъ 
его, Ил1я, оставался мусулъманиномъ, по крайней м ере, по 
внешности, и только внукъ его, 1она (въ конце УШ  века), 
сталъ открыто проповедывать новое учеше, Это былъ сильно 
видоизмененный исламъ. В се признанные Мухаммедомъ про
роками признавались таковыми и Салихомъ, но съ прибавкой 
его, Салиха, и его потомства. Постъ былъ перенесенъ съ ме
сяца Рамазана на Реджебъ и кроме того былъ прибавленъ 
одинъ лишшй постный день въ неделе. Молитвы удвоены: 
предписывалось молиться пять разъ въ продолжеше дня и 
столько же ночью. Обряды омовешя и богомолешя остались 
отчасти т е .ж е , что и у мусульманъ, отчасти же изменены. 
Общественная молитва совершалась не по пятницамъ, а по 
четвергамъ, рано утромъ. Муэззинъ (созываюпцй на молитву*)) 
пе полагался: его призывъ заменило nenie петуха, который 
прхобрелъ такимъ образомъ столь большое значеше, что за
прещалось, безъ крайней надобности, употреблять въ пищу 
петуховъ и куръ и есть яйца. Паломничество въ Мекку, 
въ виду дальности разстояшя, совершалось лишь въ виде исклю- 
чешя, хотя не было отменено. Количество законпыхъ женъ 
не было ограничено четырьмя: ихъ можно было иметь столько, 
сколько кто былъ въ силахъ содержать подобающимъ обра
зомъ а). Строго воспрещалось иметь рабынь наложницами, 
какъ это допускалось Мухаммедомъ, а также брать въ жены 
двоюродныхъ сестеръ. Запрещалось также жениться на право- 
верныхъ мусульманкахъ и выдавать дочерей замужъ за пра- 
воверныхъ мусульманъ. Законы были крайне строги: лжецъ 
наказывался изгнашемъ; уличенный воръ приговаривался къ 
смертной казни; прелюбодей побивался камнями 3).

‘) Отъ арабскаго глагола азана,—звать на молитву.
*) Каждой жен^ мусульманинъ обязавъ предоставить отдельное поме- 

щеше въ доме, отдельное хозяйство и отдельный штатъ прислуги. Такъ 
какъ это стоить дорого, то обыкновенно мусульмане ограничиваются од
ною женою; лишь богатые иользуются правомъ многоженства.

*) Куранъ Салиха, написанный на бербершскомъ нареч1и, разделяется 
на 80 суръ (главъ), изъ которыхъ почти каждая носила имя какого-либо 
святаго или пророка. Первая носила имя 1ова, последняя- 1оны.

8*
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Какъ видитъ читатель, доктрина Салиха не отличалась ни 
глубиной, ни оригинальностью. В се предписашя его Курана 
въ высшей степени произвольны и выдуманы для того, чтобы 
какъ можно более отличить новую религш отъ ислама. Во
обще, въ созданномъ имъ культе ясно мелькаетъ задняя мысль: 
упрочить за своими потомками власть надъ берберами. Бер
беры сл^по подчинялись своему духовенству; выдавая себя за 
пророка и такимъ образомъ соединяя со светскою властью 
престижъ святости, свойственной пророкамъ, онъ темъ самымъ 
обезпечивалъ власть за своимъ потомствомъ, ставилъ ее на 
прочпыя основы. При этомъ нельзя не заметить отпечатка 
жестокости, свойственной учешю Салиха, что напоминаетъ 
отличительную черту секты хариджитовъ, къ которой Салихъ 
некогда принадлежалъ, какъ и его отецъ: всяый, отказываю- 
щшся принять его учеше, считался уже темъ самымъ приго- 
вореннымъ къ смерти.

Адепты этой новой религш, известные подъ именемъ Бе- 
рехвата, долгое время своими буйными набегами наводили 
ужасъ па соседей. Наконецъ, около 1 0 9 0  г., они были по
беждены однимъ берберШскимъ эмиромъ и принуждены снова 
принять исламъ. Они пытались возстать, но были оконча
тельно сломлены алмаравидами, о которыхъ мы будемъ гово
рить ниже.

Въ Испанш также были попытки видоизменить исламъ. 
Такъ, мы видимъ возникновеше въ Испаши учешя, соединяв
ш а я  въ себе черты, свойственныя исламу и христианству. 
Къ сожаленш , мы не можсмъ сказать чего-нибудь положи
тельная объ этомъ оригинальномъ учеши, такъ какъ почти 
ничего о немъ не знаемъ. Кажется, оно продолжалось весьма 
недолго, да и не могло иметь успеха при кордовскихъ Омейя- 
дахъ, правлеше которыхъ отличалось неограниченною властью 
духовенства и релипозной нетерпимостью народа, смотрев- 
шаго, какъ на еретика, на всякаго, предававшагося научнымъ 
заняпямъ 1).

_________________ t__

*) Знаменитый первый визирь Хишама Н-го, Ал-Мавсуръ, заннмавпнйся 
философ1ей и астроном1ей н т^мъ навлекши! на себя неудовольств5е духо
венства и народа, отклонилъ оть себя подозр'Ъше въ этихъ еретнческихъ, 
по мн-Ьнш толпы, заняттяхъ только т^мъ, тго, въ присутствш выдающихся
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Начало XI века принесло съ собою много перем$нъ и 
)ъ политической, и въ религюзной жизни страны. Сильно по
колебленное владычество Омейядовъ б^дло накануне оконча- 
гельнаго падешя, а господствующее „ п р а в о в о е*  подверга- 
юсь со вс^хъ сторонъ безпрерывнымъ нападетямъ поборни- 
ювъ свободы религюзной мысли. Стали появляться различвыя 
учен1я. Одни развивали идею о невозможности доказывать ре- 
нипозныя истины путемъ разсудочнымъ, если ихъ можно на
саждать хитростью или силою. Матер1алясты требовали ма- 
гематическихъ доказательствъ въ подтверждете религюзной 
сущности и, не находя такихъ въ исламе (какъ нельзя найти 
ахъ въ какой бы то ни было религш), смотрели на него, 
ьакъ на плодъ человеческой глупости. Третьи утверждали не
обходимость сохранять лишь внешнюю сторону религш, остав
ляя себе право не верить въ ея внутреншй сыыслъ. Нако
нецъ, были и т а т е , которые хотели соединить во-едино му
сульманъ, х р и с т н ъ  и евреевъ и создать явсем1рную религш", 
состоящую въ соблюденш лишь однихъ нравственныхъ прин- 
циповъ, проповедуемыхъ каждой релипей и требуемыхъ ра
зу момъ.

Раздроблеше Испаши на мелшя самостоятельныя княже
ства, после падешя Омейядовъ, весьма способствовало разви- 
ию релипозно-философскихъ системъ. Большинство эмировъ, 
ставши самостоятельными правителями областей, были людьми 
просвещенными, нередко преданными научнымъ за н я т м ъ . 
Они охотно допускали религюзное вольнодумство своихъ под- 
данныхъ и не стесняли ихъ религюзной совести.

Но это продолжалось очень недолго. Б ее возникавппя въ 
это время, упомянутыя нами, философсшя системы, отличав- 
ппяся крайней поверхностностью, бездоказательностью и запаль
чивою поспешностью въ выводахъ, что весьма понятно, если 
читатель припомнить то, что мы сказали о различш запада 
и востока, не могли долго держаться, какъ неимевппя подъ 
собой твердой почвы и выдающихся руководителей. Нравовер-

и^стныхъ богослововъ, сжегъ собственноручно нисколько книгъ по астро- 
номш к философш изъ своей библ1отеки, по выбору ириглашенныхъ на это 
ауто-да-фе ученыхъ экспсртовъ изъ духовенства.
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ное духовенство смотрело на нихъ съ негодовашемъ и всеми 
силами души жаждало правовЪреыхъ властителей. Въ конце 
XI столе^я этимъ пламенными желатямъ суждено было осу
ществиться.

Въ промежутокъ этого времени въ Африке произошло 
не мало перемЪнъ.

Яхъя, владетель одного могущественнаго и воинственнаго 
берберШскаго племени, жившаго въ Сахаре и исповедывав- 
шаго исламъ, вздумалъ совершить, въ 1036  году, паломни 
чество въ Мекку и Медину. На возвратномъ пути онъ зае- 
халъ въ Кайраванъ послушать тамошняго знаменитаго бого
слова. Онъ весьма заинтересовался беседами этого ученаго и, 
сознавая, насколько онъ самъ и его народъ мало посвящены 
въ догматы мусульманства, просилъ его дать ему одного изъ 
своихъ учениковъ въ качестве миссншера. Это желаше было 
не легко исполнимо, такъ какъ никто не хотелъ ехать въ 
пустыню, къ неизвестному народу. Наконецъ, удалось найти 
одного, согласившагося туда ехать. Это былъ некто Абд-алла- 
ибнъ-Язинъ *).

Пр1ехавъ къ месту назначешя, Абд-алла-ибеъ-Язинъ на- 
шелъ народъ, просвещать который онъ былъ посланъ, до того 
невежественнынъ въ дел е веры, что религюзныя познашя 
большинства ограничивались священной формулой ислама „нетъ 
Бога, кроме Бога; Мухаммедъ посланникъ Бож ш к, и до того 
упорнымъ въ своемъ невежестве, что все старашя новопри- 
бывшаго мисс!онера научить его догматамъ религш пророка 
разбивались объ это упорство дикаго племени, какъ волны о 
каменистый берегъ, Абд-алла до того былъ огорченъ этимъ, 
что хотелъ было вернуться назадъ, но Яхъя уговорилъ его 
остаться, предложивъ ему поселиться вместе съ нимъ на не- 
болыпомъ острове близъ береговъ его владенШ и вместе пре
даться . служенш Богу. Абд-алла согласился и вместе съ Яхъ- 
ей и еще несколькими лицами перелился на островъ, где 
ими былъ устроенъ ярабита“, т.-е. укрепленный монастырь, 
Мало-по-малу, въ „р&бита" стали стекаться частью любопыт-

1) См. 1., AboulfMa, An. mosl. t  III, p. 150; н 2., Notices et extraits, 
XII, стр. 625 и 631.
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ные, частью шцупце предаться уединенш и молитве. Абд
алла еазвалъ ихъ ал-мурабитунъ, т.-е., живушде въ ярй,бита“ , 
что въ устахъ испанцевъ-христнъ видоизменилось въ „алмо
равиды". Число прибывавшихъ въ „рабита“ все увеличива
лось и достигло до значительныхъ размеровъ. Тогда Абд-алла 
объявилъ священную войну, которая была очень удачна. Бер
беры принуждены были силою исполнять свои религюзныя 
обязанности. Вся Сахара вскоре была обращена въ исламъ и, 
мало того, нафанатизована до последней степени. Вскоре 
алморавиды выступили въ роли победителей, завоевали страну, 
которая называется ныне государствомъ Марокко, и покорили 
сторонниковъ секты Салиха (Берехвата). Будучи крайне рас
положены къ богословамъ и строго придерживаясь всехъ пред- 
писашй ислама, алморавиды повсюду закупили въ свою пользу 
духовенство и народъ, съ котораго они не брали иныхъ по
датей, кромЬ предписанныхъ рели пей.

Абд-алла погибъ во время войны съ последователями секты 
Салиха. На его могиле воздвигли мечеть и прославили его 
святымъ.

Вскоре владешя алморавидовъ растянулись отъ Сенегала 
до Алжира. Владетельные эмиры Испаши, не имея силъ про
тивостать Альфонсу V I-му, королю кастильскому, пригласили 
на помощь властелина Марокко, Юсуфа-ибнъ-Тешуфина*). Онъ 
принялъ ихъ приглашеше и помогъ одержать блестящую по
беду надъ кастильцами при Заллаке (1 0 8 6  г.) *). Четыре 
года спустя онъ снова былъ приглашенъ на помощь противъ 
кастильцевъ. На этотъ разъ онъ сделалъ гораздо более вреда 
своимъ союзникамъ, чемъ врагамъ. Опираясь на духовенство, 
видящее въ Юсуфе строго правовернаго владыку, и народъ, 
смотрящш на него, какъ на избранника бож1я, властелинъ 
Марокко сделался владыкой всей Испаши. Онъ покорилъ

*) Юсуфъ-ибнъ-Тешуфинъ (Dugat, op. cit., стр. 176), при вступлении во 
власть, обратился къ халифу Муктади-б1амр-алла (1074—1094 л. P . X.) за 
инвеститурой, который даровалъ ее ему и прислать въ даръ почетный 
одежды, — фактъ знаменательный, показываюицй стеиень могущества, ка- 
кимъ въ то время пользовался св$тскШ и духовный глава ислама.

2) Подъ знамеиами Альфопса VI кастильскаго въ битвЬ при Заллак'Ь 
сражалось 40,000 евреевъ.
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одного за другимъ влад'Ьтельныхъ эмировъ, господствовавшихъ 
въ этой стране, после падешя кордовскихъ Омейядовъ, и 
частью сослалъ ихъ въ пустыни Африки, частью умертвилъ. 
Господство алморавидовъ отличалось процветашемъ строгаго 
п р а в о в а я , ревниво охраняемаго фанатичнымъ духовенствомъ, 
которое нигде не пользовалось такой безграничной властью, 
какъ во время владычества преемниковъ Абд-аллы-ибнъ-Язина.

Правовер1е эпохи алморавидовъ отличалось крайнимъ фа- 
натизмомъ, узкостью религюзнаго взгляда и малымъ знакомствомъ 
съ самимъ исламомъ. Правоверные этой эпохи были не сведущи 
въ Куране и Сунне. Единственно, что имъ хорошо было 
известно, это— твореше учениковъ Малика г). Ихъ считали 
они непогрешимыми 2). Релипя исчерпывалась у нихъ знашемъ 
сухой догмы; всякое поползновеше смотреть на нее шире,—  
объявлялось ересью. Такъ, творешя Газали, въ особенности 
ж е его трактатъ „Возстановлеше богословскихъ знавШ“, ни
где не подвергался такой неумолимой критике, какъ въАнда- 
лузш. Страстные нападки философа на богослововъ его вре
мени, преклонявшихся предъ буквой религш и пренебрегав- 
шихъ ея внутреннимъ смысломъ,— отличительная черта пра- 
вовеР1я при алморавидахъ,— попали не въ бровь, а въ глазъ 
правовернымъ Испаши л вызвали преследовашя вышеупомя- 
нутаго сочинешя. Кордовскш кади объявилъ неверными ®сехъ 
техъ, кто читалъ этотъ нечестивый, въ его глазахъ, трак
тата и издалъ особую фетву. (указъ) о сожженш этой вред
ной книги, что и было исполнено. Это время было также вре- 
менемъ безпрерывныхъ гонешй на х р и с т н ъ  и евреевъ3). 
Ихъ преследовали съ такимъ упорнымъ ожесточешемъ, что 
они обратились за помощью къ королю Арагонш. Походъ 
этого последняго въ Андалузш былъ неудаченъ, и х р и с т н е

*) О Малике и его школе мы говорили въ 1-й главе „Очерка". Подроб
ным сведешя см. у D ugat, op. cit., стр. 262.

*) Система Малика была оффищально признана въ Испаши при Ал-Ха- 
каме, третьемъ омейядскомъ халифе, и заменила собою систему Ауваи- 
которая практиковалась съ эиохи вторжешя арабовъ въ Испанш . Испав- 
CKie ученые, во время своихъ путешествШ по востоку, имели возможность 
слушать Малика въ Медине. Малишйскал доктрина проникла въ Испашю 
при Хишаме.

3) Х р и с т н е  сосредоточивались, главнымъ образомъ, въ Гранаде.
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потерпели жестокое возмезд1е за свое дерзкое желаше осво
бодиться отъ ига притеснителей.

Покореше Испанш пагубно подействовало на алморави- 
довъ. Благочестивые берберы, привыкпие къ своей пустыне, 
къ простому образу жизни, попавши въ богатую Испанш, 
мало-по-малу, совсёмъ развратились, усвоивъ себе лишь са- 
мыя дурныя стороны цивилизацш Андалузш. Они выжимали 
изъ Испаши всё соки, каше могли, уподобляясь мародерамъ 
въ лагере побежденныхъ. 11одкупъ царилъ въ этой несча
стной стране, во время господства алморавидовъ, до такой 
чудовищной степени, что места и всяшя льготы и преиму
щества открыто продавались решительно всякому, безъ раз
бора, хотя бы то былъ заведомо разбойникъ съ большой до
роги. Такой порядокъ вещей, разумеется, не могъ долго про
должаться, и владычество алморавидовъ также пало, какъ и 
возникло: будучи вызвано къ жизни однимъ реформаторомъ, 
оно было разрушено другимъ,

Этотъ другой былъ Мухаммедъ-ибнъ-.Тумертъ. Не отли
чаясь нравственными качествами, онъ обладалъ некоторыми 
знашями въ довольно значительной степени. Онъ приеадле- 
жалъ къ одной изъ самыхъ воинственныхъ и смелыхъ ордъ 
берберовъ,— Масмуда,— той самой, которая оказала столь упор
ное сопротивлеше алморавидамъ, что Юсуфъ построилъ г. 
Марокко вблизи ея стоянокъ, надеясь обезсилить ее безпре- 
рывными нападениями.

Съ ранней молодости Мухаммедъ прилежно изучалъ Ку
ранъ. Будучи Юношей, онъ посетилъ Мекку. Затемъ онъ по- 
ёхалъ въ Багдадъ, где изучалъ богослов1е и философш аша- 
ритовъ 1). Уже тогда проявлялись въ немъ задатки релипоз- 
наго новатора, какимъ онъ и сделался по возвращеши въ 
Африку. Онъ съ жаромъ сталъ проповедывать реформу нрав
ственная строя жизни, строго вооружаясь противъ малей- 
шаго нарушешя закона, и пропагандировать философскую 
систему Ашари, считавшуюся до сего времени на западе 
ересью. За ересь же были сочтены и его аллегоричесшя, на 
манеръ ашаритовъ, толковашя Курана и Сунны, смущавппя 
своимъ антропоморфизмомъ. Система Мухаммеда не призна-

а) См. 1-ю главу „Очерка".
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вала также атрибутовъ божшхъ, въ чемъ она расходилась 
съ Teopieft Ашари, приближаясь къ мутазилитству 1).

Сначала Мухаммедъ повсюду встрётилъ сильную оппози- 
ц ш  своей проповеди. Въ Бужш, наприм^ръ, гдё онъ раз- 
билъ чаши для вина и музыкальные инструменты, онъ воз- 
будилъ всеобщее негодоваше и былъ изгнанъ жителями. За 
то въ ТлемсенЬ его глубоко уважали за познашя и красно- 
р М е  и считали чуть ли не святымъ.

Онъ жилъ при мечети за чертою города. Однажды, на 
склоне двя, ему дали знать, что одинъ изъ его друзей заклю- 
ченъ въ темницу. Наступила ночь. Городсшя ворота заперли. 
Вдругъ передъ ними появился Мухаммедъ и потребовалъ отъ 
сторожей, чтобы его впустили въ городъ. Это было бы со
вершенно невозможно для всякаго другаго, такъ какъ по но- 
чамъ городсшя ворота ни для кого не отворялись, но на этотъ 
разъ ворота раскрылись. Мухаммеду-ибнъ-Тумерту не осме
лились преградить дорогу,—  такимъ всеобщимъ уважешемъ 
онъ пользовался. Онъ безпрепятственно вошелъ въ городъ и 
направился прямо къ темнице, куда проникъ вместе съ тю
рем щикомъ, считавшимъ за счасме сопровождать „святаго" и 
не помыслившимъ ему противоречить. Войдя туда, онъ оклик- 
нулъ заключеннаго. „Я здесь % отозвался тотъ. „Уходи отсюда, 
ты свободенъ!в сказалъ ему Мухаммедъ и тотъ вышелъ безъ 
малейшаго протеста со стороны тюремщика, съ благогове- 
шемъ взиравшаго на „праведника".

Таково было вл1яше на народъ новаго религюзнаго ре
форматора. Понятно, что, опираясь на толпу, онъ пе стра
шился гнева владыкъ. Онъ безстрашно критиковалъ образъ 
действШ эмира алморавидовъ, — Али, и даже публично, въ пят
ницу, сделалъ ему въ одной изъ мароккскихъ мечетей стро
гое внушеше за какое-то допущенное имъ нарушеше закона, 
Въ другой разъ, встретивъ сестру эмира на улице безъ по
крывала,—  что строго запрещалось Кураномъ, но свободно 
практиковалось женщинами у алморавидовъ, какъ это делается 
и поныне у берберовъ,— Мухаммедъ сталъ строго ей за это 
выговаривать и, больно ударивъ животное, на которомъ она 
ехала, сталъ гнать его домой; животное понесло и высокопо

*) См. 1-ю главу.
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ставленная наездница упала на землю. Вся въ слезахъ, отправи
лась она къ брату, прося защиты, но слабохарактерный Али не 
посмЬлъ предпринять что либо противъ всесильнаго уважешемъ къ 
нему народа проповедника, ограничившись лишь вазначешемъ 
публичнаго состязашя, на которомъ Мухаммедъ-ибнъ-Тумертъ 
долженъ былъ защищать свои положешя передъ делымъ син- 
клитомъ наиболее выдающихся богослововъ страны. Состяза- 
uie окончилось полнымъ поражешемъ этихъ последнихъ, сму- 
щенныхъ знашями и блестящей д1алектикой ихъ противника.

Въ 1121 году Мухаммедъ вернулся къ своему племени 
(Масмуда) и построилъ ярйбита“; къ нему стали стекаться во 
множестве изъ окрестностей и число его учениковъ съ каж- 
дымъ днемъ все прибывало. Здесь начинается наиболее за 
мечательный першдъ его жизни Почувствовавъ силу, онъ 
сталъ постепенно приступать къ осуществленш коренившихся 
въ душ е его честолюбивыхъ замысловъ, безъ которыхъ, къ 
сож аленш , не обходится почти ии одна релипозная пропа
ганда. Онъ началъ очень осторожно, ограничившись пропо
ведью о необходимости очистить нравы и возстановить строгое 
исполнете предписашй веры; при этомъ онъ не допускалъ 
насиловашя воли и запрещалъ проливать кровь. По м ере  
того, какъ крепло его вл1яше на толпу и прибывали после
дователи, онъ становился смелее, предсказывая близкое поя- 
в л ет е  махди *). Какъ и следовало ожидать, онъ ковчилъ темъ, 
что объявилъ себя самого ожидаемымъ махди, производя себя 
отъ Али, зятя пророка. Простодушный народъ поверилъ ему 
и поклялся въ верности. Вл1яше его на толпу было громадно: 
безъ преувеличешя можно предположить, что достаточно было 
бы однаго его слова, чтобы любой изъ его последователей съ 
радостью совершилъ какое угодно преступлеше! Онъ преда
вался всевозможнымъ лишешямъ, жилъ въ бедности, носилъ 
чуть не рубище и не прикасался къ женщине. Было бы, однако, 
большою ошибкою принимать его за фанатика идеи. Это былъ, 
какъ мы уже сказали, честолюбивый хитрецъ, прикрывавппйся 
святостью для достижешя своихъ стремлешй вполне м1рскаго 
характера,— завоевательныхъ и династическихъ. Онъ во мно- 
гомъ напоминалъ Абд-аллу-ибнъ-Маймуна, знаменитаго главу

’) О махди смотри Н-ю главу „Очерка".
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измаилизыа, создавшаго целую строго развитую философско- 
мистичесвую систему, единственно съ целью осуществить свои 
честолюбивые замыслы, увенчавпйеся современемъ успехомъ. 
Мухаммеду, однако, не дано было судьбой видеть испол- 
неш е своихъ стремлешй, такъ какъ блестяпця победы его 
последователей, прозванныхъ алмогадами *), уже не застали 
его въ живыхъ. Онъ умеръ въ 1 1 2 8  году. Ему наследовалъ 
его любимый ученикъ, — Абд-ал-Муминъ, Онъ съ такимъ успе- 
хомъ продолжалъ дело, начатое учителемъ, что въ короткое 
время завоевалъ обшпрныя владешя алморавидовъ.

Новые завоеватели были въ отношенш евреевъ и хриш анъ  
не лучше прежнихъ. Они, подобно алморавидамъ, преследо
вали ихъ съ упорствомъ и ожесточен1емъ. После битвы при 
Марокко х р и ст н а м ъ  и евреямъ предложено было перейти въ 
исламъ или покинуть страну. М нопе избрали это последнее, 
но M H orie также остались, принявъ исламъ лишь впешнимъ 
образомъ, втайне же соблюдая веру предковъ.

Философская система алмогадовъ, основанная на принци- 
пахъ учешя Ашари съ примесью теорш пгшзма и мутази- 
литства, была далеко не такъ суха и безжизненна, какъ хо
лодное и строгое правовер1е алморавидовъ. Она не была 
враждебна свободе мысли и не видела въ умственномъ раз 
витш источника ереси.

Такъ, Юсуфъ (1 1 6 3  — 1184  г.), второй эмиръ алмогадовъ, 
былъ человекъ образованный и просвещенный. Съ жаромъ 
занимаясь философ1ей, онъ окружалъ себя учеными, назначая 
имъ значительное содержаше. При его дворе жилъ и знаме
нитый Авероецъ (1 1 2 0 — 1 1 9 8  г.) *), написавппй, по просьбе 
эмира, свои комментарш на Аристотеля. Нреемникъ Юсуфа,—

*) Собственно алмуваггидунъ, переделанное кастильцами въ алмогады. 
т.-е. унитаристы, защитники единства бож1я, въ oTJHnie отъ алморавидовт, 
признававшихъ аттрибуты 6 o sin  и бывшихъ, въ глазахъ алмогадовъ, поли
теистами.

*) Т.-е. Ибнъ-Рушдъ. Его фвлософ]я имела вл1яше въ Европе въ про
должение многихъ вЬковъ. Онъ происходнлъ изъ образованной и зватной 
фамилш въ Андалузш; нзучплъ сперва мусульманское 6orocioBie, затемъ— 
математику, философт и медицину. Авероецъ пользои&лсл большнмъ ува- 
жен1емъ мусульманскихъ ученыхъ своего времени, называвшихъ его „кня- 
земъ философш"; по онъ не имелъ такой славы среди мусульманъ, какой 
достигъ въ х р и стн ск о м ъ  wipe. Причина этого заключается въ томъ. что хри-
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Якубъ-ал-Мансуръ, сначала былъ покровителемъ мыслителей, 
но потомъ, подъ вл!яшемъ правов1>рнаго духовенства, начав- 
шаго прюбр^тать силу, изменился и изъ сторонника фило- 
софовъ сталъ ихъ гонителемъ. Авероецъ былъ сосланъ въ из- 
гнаше въ Ал-Несаба, близъ Кордовы, друпе ученые удалены 
отъ двора, заняла философскими науками воспрещены и мно- 
ия книги религюзно-философскаго содержашя преданы сож- 
женио. Нисколько времени спустя эмиръ одумался и снова 
призвалъ ученыхъ и философовъ къ своему двору, но, подъ 
давлен1емъ духовенства, прюбр^вшаго уже тогда значитель
ное вл1яше, онъ снова и навсегда отъ нихъ отвернулся. Пра
в о в о е  одержало окончательную победу!

Съ т£хъ поръ свобод^ мысли на мусульмапскомъ западе 
были подрезаны крылья, о философа забыли и философсше 
трактаты уничтожались съ рвешемъ, достойнымъ лучшей уча
сти. Мусульмански западъ снова сталъ такимъ же, какимъ 
былъ прежде: строго и узко правовернымъ, и западные по
клонники пророка повторяли съ гордостью: „въ нашей стране 
не выносятъ ни малейшей ереси; у насъ нигде не встретишь 
ни церквей, ни сиваногъ!..* 1).

CTiaHCKie ученые знали только н'Ьсколько нмсвъ мусульманскихъ мыслите
лей, среди которыхъ Авероецъ запималь выдающееся м-Ьсто, въ мухаме- 
данскомъ же Mipi онъ составляетъ лишь одно звЪно в ь длинной ц^пи блс- 
стящихъ философовъ. Авероецъ наиисалъ множество сочинен^: о филосо
ф а  (около 30), о богословш (5 сочинешй), о юриспруденцш (9 сочинешй). 
объ астрономш (3 соч.). о грамматик!» (2 соч.) и о медицин^ (17 соч.). До 
назъ дошло очень мало оригнпальпыхъ произведен^ А вере еда: мы знакомы 
съ ними лишь по латянскимъ переводамъ ихъ, сдФланнымъ съ еврейскаго. 
Последнее издаше этнxvпepeвoдoвъ вышло къ Ж енев^, въ 1608 г, Въ фи* 
лософш Авероецъ являлся горячимъ посл'Ьдователемъ Аристотеля и вра- 
гомъ арабскихъ схоластиковъ и мистиковъ (Газами и друг.). По его опре
деленно, Богъ и вещество одинаково вЪчвы: единство духа въ цЪломъ че
ловечестве соединяется съ его беземерпемъ, тогда какъ личности уничто
жаются. Авероизмъ перешелъ сначала къ евреямъ, иотомъ къ хриспанамъ, 
и въ средше вЪка, въ иоловинЪ X III вЬка, игралъ важную роль въ схола- 
стическихъ прешихъ, какъ представитель н е в ^ я .  Дол'Ье всего авероизмъ 
держался въ ПадуЪ (почти до половины XVII в^ка). Размеры статьи не 
нозволяюгь нам!, къ сож ал^и т, сказать объ авероизм'Ь подробнее (См. о 
немъ въ наследованiи Ренана объ авероизмЬ).

‘) Не совсЬмъ точно, такъ какъ небольшое число церквей осталось.



ГЛАВА VII.

Абд-ал-Ваггабъ ii его учеше.—Ваггабиты и нхг крайности.— Успехи ваг
габитовъ; Абд-аж-Азизъ.—ДМс-Ыя Порты противъ ваггабитовъ въ 1797 г.— 
Удачи ваггабитовъ въ 1801—1803 гг. — Саудъ (1803—1814).—Мехмедъ-Али 
и его д$йств1я противъ ваггабитовъ.—Ибрагпмъ-наша и поражешс ваггаби

товъ (1818 г.).—Ваггабиты въ ИндЬ|.—06mifi взглядъ ва ваггабитовъ.

Воспринятый многими полудикими, суеверными и низко 
стоящими въ умственномъ отношенш народами, исламъ, по- 
степепно видоизм1шяясь, разд^лилъ участь, общую всЬмъ ре- 
лигюзйымъ системамъ вообще: онъ извратился до неузнавае
мости. На личность Мухаммеда перестали, мало-по-малу, 
смотреть, какъ на простого смертнаго, какимъ опъ, без- 
спорно, всегда самъ считалъ себя, о чемъ не разъ открыто 
заявлялъ въ Буране. Мало-по-малу, сложилось нелепое уче
т е ,  что, после смерти пророка, душа его снова соединилась 
съ теломъ, и что онъ вознесся на небо, сидя на чудесномъ 
коне Борраке. Стали верить, что онъ неукоснительно пе
чется предъ Аллахомъ объ интересахъ своихъ прозелиговъ, 
рекомендуя ихъ его особому вниманш и покровительству. Его 
имя стали произносить съ необычайнымъ благоговешемъ и 
подобостраспемъ. Могилу его въ Медине начали посещать 
съ не меньшею, если не съ большею, набожностью, чемъ Каабу 
въ Мекке. За Мухаммедомъ следовала целая категор1я свя- 
тыхь, более или менее, чтимыхъ. Почти каждая мусульман
ская деревушка имела своего особаго святаго патрона, а 
каждый городъ имелъ ихъ по нескольку! Въ честь этихъ па~ 
троновъ приносились даже иногда жертвы со всеми обрядами
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прежняго язычества. Количество святыхъ возрастало не по 
днямъ, а по часамъ. Стоило умереть кому нибудь, пользовав
шемуся репутащей набожнаго, чтобы изъ него вскоре сде
лали святаго.

Порицаемая Мухаммедомъ роскошь свободно процветала 
среди его поклонниковъ. Категорически запрещенное исла- 
момъ монашество усердно поддерживалось толками дервишей, 
о чемъ мы говорили въ V главе. Прежняя чистота нра- 
вовъ исчезла. Пьянство и развратъ царили среди мусуль
ман скаго населешя. Принадлежность къ исламу стала огра
ничиваться лишь формальнымъ соблюдетемъ молитвъ, омове- 
шя и постовъ; вся духовпая сторона его выветрилась. Исламъ 
пересталъ быть исламомъ Мухаммеда, какъ средневековой 
папизмъ утратилъ духъ евангельской истины. Католичество 
породило движ ете протестантовъ съ Лютеромъ во главе. 
Исламъ имелъ своего Лютера въ лице Абд-ал-Ваггаба,

Къ сожаленш , мы не имеемъ о немъ много сведенш  
Онъ родился въ Неджде, въ Аравш, около 1 7 2 0  года 1). 
Говорятъ, онъ провелъ несколько учебныхъ летъ въ Медине, 
а потомъ побывалъ въ главпейшихъ школахъ востока. У бе
дившись, до какой степени современный ему исламъ непохожъ 
на уч ете, преподанное Мухаммедомъ, Абд-ал-Ваггабъ задался 
мыслью очистить мусульманство отъ порчи и сделать его такимъ, 
какимъ оно должно бы было быть на самомъ деле. Онъ съ 
жаромъ сталъ проповедывать реформу въ исламе, сначала въ 
Мекке и Медине, но не имелъ успёха. Тогда онъ возвра
тился къ себе на родину, въ Недждъ, где его у ч ет е  встре
тило большое сочувств1е. Мало-по-малу, онъ прюбрелъ много 
прйверженцевъ, такъ напр., одинъ изъ знатнейшихъ горожанъ 
Дерайи, — Мухаммедъ-ибнъ-Саудъ, ц^есте со многими дру
гими, сделался его рсвностнымъ последователемъ; впоследствш 
онъ породнился съ Абд-ал-Ваггабомъ, сделавшись его зятемъ. 
Задача Абд-ал-Ваггаба была въ высшей степепи проста, Онъ 
хотелъ свести исламъ съ того неправильна™ пути, по кото
рому онъ пошелъ, хотелъ очистить его отъ всего наноснаго, 
придать ему его первоначальную свежесть и привлекатель
ную простоту. Вместе съ темъ онъ распространялъ пра-

*) Какъ полагаютъ, въ м. Ал-Хаута.
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вильныя религюзныя понятая среди бедуновъ, —  мусульманъ 
лишь по имени, во многомъ оставшихся преданными своимъ 
прежнимъ языческимъ вЪровашямъ. Онъ ратовалъ противъ 
культа обожашя личности пророка, культа, приьявшаго чи
сто языческШ оггЬновъ, и противъ чрезм^рнаго почитан1я 
святыхъ. Его последователи повсюду съ яростью нападали на 
часовни и мазары (мавзолеи), во множестве украшавmie мо
гилы многочисленныхъ мусульманскихъ святыхъ, и безжалостно 
ихъ разрушали. Можетъ быть, это и послужило главнымъ 
поводомъ къ тому, что современники ваггабитовъ считали ихъ 
за последователей карматовъ, отличавшихся, какъ уже известно, 
разрушительными набегами, грабежами и убШствами.

Последователи Абд-ал-Ваггаба пошли, какъ это всегда 
случается, гораздо далее своего учителя. Не довольствуясь 
преследовашемъ почиташя святыхъ, они нападали на куре- 
ше табаку и на роскошь одежды, особенно допускаемую тур
ками. Они приводили въ примеръ самого пророка, всегда 
отличавшагося скромнымъ образомъ жизни и незатейливостью 
костюма. Ваггабиты одевались поэтому съ простотой, дохо
дившей до крайности, такъ что по одежде всегда можно было 
узнать приверженца Абд-ал-Ваггаба. Вооружаясь противъ та
бака *), они вооружались также и противъ введешя въ орга- 
низмъ всевозможныхъ наркотическихъ веществъ вообще, какъ 
напр., ошума, употреблеше котораго столь распространено на 
востоке. Также порицали ваггабиты употреблеше четокъ 3) 
и амулетовъ. Желая поставить исламъ на должную высоту, 
они впадали нередко въ излишшй пуританизмъ 8). Ратуя за 
возрождеше ислама, Абд-ал-Ваггабъ врядъ ли задавался ка-

*) Kypeflie табаку считается недовволительнъпгь также многими му
сульманскими богословами, Основывающими это запрещеше на релипоз- 
ныхъ мотнвахъ; въ Typuin можно встретить многихъ, совсемъ некурящихъ. 
Малнкиты сиотрятъ на KypeHie табаку, какъ на привычку, въ высшей сте
пени предосудительную.

2) Набожные мусульмане часто употребляютъ четки (тесбихъ), переби
рая которыя мысленно произносить 99 именъ божшхъ.

3) Такъ, наприм., пми строго осуждался наивный обычай мусульманъ 
оставлять на бритой голове маковку, что делалось собственно нъ виду рас-
нространеннаго у нихъ убеждешя, что въдень страшнаго суда Мухаммедъ
будетт* иерепосмть въ рай своихъ прозелитовъ, держа ихъ ва маковку.
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ними-либо честолюбивыми замыслами объ основанш новой ди- 
настш въ Аравш, но у потомковъ его уже, начинаетъ зам е
чаться стремлеше къ господству надъ Недждомъ, что имъ и 
удалось вполне. Въ начале текущаго столЪпя ваггабиты до
стигли  апогея своего могущества. Ихъ у ч ет е  процветало *), 
у нихъ была масса последователей, опи завладели Недждомъ 
и подчинили себе большую часть окрестныхъ бедуипскихъ 
ордъ. Ваггабиты не решались еще, однако, идти войной на 
со сед те  съ ними Багдадъ и Гиджазъ. Ихъ возрастающее мо
гущество и успехъ пропаганды возбудили къ нимъ ненависть 
въ меккскомъ шерифе. Почти все гидж азстя племена нахо< 
дились подъ его властью и онъ не могъ равнодушно смотреть 
на усшня, которыя делалъ Абд^ал-Азизъ 2)\ чтобы привлечь

*) Основпыя положешя ваггабизма следуюпия: 1> Взгляды и положе- 
ш я четырехъ правоверныхъ секгь (Ханефиты, Шафеиты, Малпкиты, Гам- 
балиты) ни для кого не обязательны; всякгё въправ-Ь иметь свои собствен- 
ныя мнЬшя о релипозныхь вопросахъ. 2) Не следуетъ обращаться съ мо
литвой къ пророкамъ, вали, пирамъ (значеше вали и пиръ объяснено раньше) 
и святы м ъ; единъ Богъ сердцеведецъ, къ Нему одному и следуетъ прибе
гать съ мольбою. 3) При конце Mipa Мухаммедъ получить у Бога разре
шение ходатайствовать предъ Нимъ о мусульманахъ (Сунниты учатъ, что 
разрешеше это уже даио пророку). 4) Отнюдь не следуетъ украшать мо. 
гилы святыхъ, ни делать предъ пнми эемиыхъ поклоновъ, ни совершать 
вокругь ихъ тав&фа (хождеше вокругъ, нечто въ роде православныхъ 
крестныхъ ходовъ); релипозныя церемонш на могиле Мухаммеда въ М е
дине также не должны быть совершаемы. 5) Жепщинамъ не следуетъ поз
волять посещать могилы, такъ какъ one неумеренно выражаютъ горе (что 
не согласуется съ обязательпымъ для человека подчинешемъ воле бож1ей).
6) Нужпо соблюдать лишь следующее четыре праздника: эйд-ул-азга,—празд- 
иикъ жертвопрпвошешя, главнейппй мусульмапсшй постъ въ память жертво- 
прииошетя Авраама; эйд-ул-фитръ—равговёнье, вследъ за постомъ месяца 
Рамазана; ашура—постъ въ каждое десятое число месяца Мухаррема, и 
лайлатъ-ул-мубарека—ночь въ месяце Ш абане, когда, по поверью мусуль
манъ, Аллахъ записываетъ все совершенное людьми въ продолжеше года.
7) Не следуетъ праздновать маулудейа, т.-е. дня рождешя Мухаммеда.
8) Не следуетъ давать никакихъ обетовъ на могилахъ святыхъ. 9) Псре- 
числеше именъ бож1ихъ надо делать по пальцамъ, а не перебирая четки, 
и 10) Ваггабизмъ поннмаетъ буквально некоФорыя выражсшя Курана о 
Боге, какъ наприм., о седенш Бога на небесахъ, о руке бож1ей и т. п., 
утверждая въ то же время, что людямъ не объяснено, какъ им енно  Господь 
возсёдаетъ на небесахъ и въ каком ъ смыслть имеетъ о т ,  руки.

7) Сынъ Мухаммедъ-ибнъ-Сауда.
9
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ихъ на свою сторону. Въ 1 7 9 2 — 1793  г. онъ началъ воен
ный д М с т я  противъ ваггабитовъ, но безъ успеха. В ъ т о ж е  
время онъ старался вооружить противъ нихъ Порту, выстав
ляя ихъ упорными еретиками и людьми весьма опасными, въ 
виду прюбр^таемаго ими значения и могущества въ Аравш. 
Паша Багдадскш, территор1я котораго подвергалась набегамъ 
ваггабитовъ, пылалъ къ нимъ враждою не менее меккскаго 
шерифа. Порта решила, наконецъ, действовать противъ нихъ. 
но, за финансовыми затруднешями. могла привести свое на- 
мереше въ исполнеше лишь въ 1797  г. Въ этомъ году ту
рецко-арабская арм1я отправилась изъ Багдада въ Дерайю, 
но кампатя не удалась и было заключено nepeM H pie  на шесть 
лЪтъ, которое, впрочемъ, было вскоре нарушено. Въ 1801  
году ваггабиты завладели Имамъ-Хусейномъ, — однимъ изъ 
городовъ багдадскаго пашалыка, построеннымъ близъ главной 
святыни ппитовъ, —могилы Хусейна, внука Мухаммеда. Пять 
тысячъ ппитовъ пало на поле битвы, а часовня надъ могилой 
Хусейва была разрушена ваггабитами до основашя. Это воз
будило негодоваше во всемъ мусульманскомъ Mipe. Ш ахъ пер- 
сидскШ гневно упрекалъ багдадскаго пашу за допущеше та
кого кощунства. Но вскоре произошло нечто еще более ужас
ное для правоверныхъ: въ 1802  г. ваггабиты овладели Гид- 
жазомъ и осадили Мекку, Меккск^й шерифъ долго сопротив
лялся, но иодъ конецъ бежалъ въ Джидду. -  27 Апреля 1803  г., 
ваггабиты завладели священнымъ городомъ и воздержались на 
этотъ разъ отъ всякихъ кровопролитШ и насилт изъ глубо- 
каго yвaжeнiя къ с в я т о с т и  места. Однако, немедленно были 
разрушены мавзолеи на могилахъ святыхъ, а также золоче
ные куполы, поставленные на м есте рождешя Мухаммеда и 
въ честь его внуковъ Хасана и Хусейна, дяди Абу-Талиба и 
жены Хадиджи Ими былъ также раздробленъ на части зна
менитый, долгое время находившшся въ плену у карматовъ, 
„черный камень", культъ почиташя котораго они считали язы- 
ческимъ.

Такимъ образомъ обитатели Мекки и ея округа стали 
ваггабитами. Ихъ принудили не пропускать ни одной изъ 
пяти ежедневныхъ молитвъ (въ чемъ они весьма погрешали), 
снять шелковыя ткани и перестать курить. Въ ноябре 1803  г.,
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глава ваггабитовъ, —  Абд ал-Азизъ, — былъ умерщвленъ во 
время молитвы однимъ пераяниномъ, мстившимъ за смерть 
троихъ сыновей своихъ, убитыхъ ваггабитами при взятш Имамъ- 
Хусейна.

Ему насл^довалъ его сынъ С аудъ (1803  — 1814  гг.). При 
немъ ваггабиты овладели Мединой’ Здесь, также какъ и 
всюду, где господствовало ихъ учеше, они строго требовали 
чистоты жизни, простоты одежды и непременна™ исполнешя 
дневныхъ молитвъ. Въ Джидде, отличавшейся легкостью нра- 
вовъ, они попросту загоняли народъ въ известные часы дня 
въ мечети на молитву, силою принуждая рабочШ классъ ки
дать работу, а купцовъ запирать лавки. Въ Медине они очи
стили могилу пророка отъ всехъ драгоценностей, возложен- 
ныхъ на нее благочестивыми мусульманами, а религюзныя це- 
ремонш, приисходивппя на ней, были строго запрещены, какъ 
язычесюе обряды. Могущество ваггабитовъ постепенно росло. 
Имъ принадлежала почти вся Арав1я. Опи отваживались д е
лать, отъ времени до времени, набеги на С и р т  и грабить 
деревни почти у самыхъ воротъ Дамаска. Порта ничего, однако, 
не предпринимала противъ ваггабитовъ,— ее пугала пустыня, 
отделяющая Дамаскъ отъ Гиджаза, и полная невозможность 
доставлять чрезъ нее продовольств1е армш. Что-же касается 
Египта, то здесь Норта ввла себя иначе. Назначивъ, въ 1 8 0 4  г., 
Мехмедъ-Али пашой египетскимъ, султанъ настоятельно по- 
требовалъ отъ него, чтобы Мекка и Медина были отняты у 
ваггабитовъ. Паша поневоле должепъ былъ повиноваться, такъ 
какъ иначе онъ конечно, потерялъ бы свой пашалыкъ. Обстоя
тельства, однако, долго ему не благопр1ятствовали. Ему при
ходилось безпрерывпо бороться съ мамелюками; въ 1 8 1 0  г. 
онъ заключилъ съ ними мирный договоръ. Затемъ онъ устро- 
илъ имъ западню: несмотря на свободный пропускъ, который 
былъ имъ данъ, они были изменнически перебиты въ каир
ской цитадели. Только после этого, въ октябре 1811 г., онъ 
двинулъ войска на Ямбо,— пехоту моремъ, а конницу су- 
химъ путемъ. Ямбо былъ взятъ, но попытка овладеть Меди
ной не удалась. Медина была взята лишь въ 1812  г. Гар- 
низонъ, которому было позволено свободно удалиться изъ го
рода, былъ коварно истребленъ съ чрезвычайною жестокостью.

9*
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Въ слЪдующемъ году и Мекка также была отнята у вагга
битовъ. Т^мъ не мен^е, однако, хотя турки завладели Гид- 
жазомъ, владычество ваггабитовъ далеко не было подавлено. 
Возмущенные жестокостью и коварствомъ турокъ, они боро
лись съ ними съ величайшимъ одушевлешемъ и почти всегда 
на открытомъ поле оставались победителями. Наконецъ, Ибра- 
гимъ*паше, которому отецъ его Мехмедъ Али вручилъ глав
ное начальство надъ войскомъ, удаюсь, въ 1818  г., отбро
сить ваггабитовъ въ Недждъ и осадить въ ихъ укрепленномъ 
лагере, расположенномъ въ четырехъ дняхъ пути отъ Дерайи. 
Лагерь былъ ваять от чая ннылъ приступомъ, а затемъ пала 
и Дерайя, которая была разграблена и разрушена до осно- 
вашя. Гдава секты, Абдалла, попался въ руки турокъ, былъ 
привезенъ въ Константинополь и обезглавленъ (19 декабря 
1818  г .) .— Сынъ его Турки, потерявъ всякую надежду на 
возстановлеше прежняго могущества секты, бёжалъ въ Й азъ, 
где впоследствш былъ убитъ. Ему наследовалъ Файзулъ (1 8 3 0  г.), 
утвердивпий господство ваггабитовъ въ восточной Аравш и 
сделавппй Р1азъ столицей. Онъ былъ тотъ самый глава секты 
ваггабитовъ, который въ 1863  г. оказалъ самое радушное 
гостепршмство известному путешественнику Палгреву *), а въ 
1 865  г. принималъ сэра Левиса Пелли 2), какъ представителя 
англ1йской королевы; годъ спустя онъ умеръ. Ему наследо- 
валъ сынъ его Абдалла.

Хотя прежнее политическое и военное могущество вагга
битовъ безвозвратно исчезло и владешя ихъ ограничивались 
лишь скромными пределами Неджда, темъ не менее, прин
ципы учешя Абд-ал-Ваггаба ревностно поддерживались и ра
спространялись весьма много мусульманскими богословами, 
свято оберегавшими ихъ отъ постороннихъ вл1янш.

Въ 1822  году некоему сейидъ-Ахмеду, некогда занимав- 
шемуся грабежомъ. при известной доле дерзости, самоуверен
ности и случайному преимуществу происходить изъ рода про
рока, удалось съ успехомъ распространить ваггабизмъ на с е 
вере Индш. ИндШсше мусульмане признали его за истиннаго

’) Palgrave,—-Central and eastern A rabia.
2) Sir Lewis Pelly,—Political mission to Najd.
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халифа и махди. Незамеченный англичанами, . онъ успешно 
перешелъ съ многочисленными последователями границы ихъ 
владенш въ Индш и тысячами обрагцалъ въ свою веру. Назна- 
чивъ наместника въ Иатне, онъ проследовалъ въ Дели (Delhi), 
где и основалъ свою резиденщю *). Желая объединить подъ 
своимъ знаменемъ мусульманъ центральной Азш, онъ началъ 
возсташе на границахъ Пешавера (1 8 2 6  г.). Военныя дей- 
стшя, за симъ послЬдовавппя, продолжались четыре года, сна
чала съ переменнымъ счаепемъ, но подъ конецъ арм1я но- 
ваго халифа стала терпеть поражеше за поражешемъ. Окон
чательное истреблеше ея наступило по смерти ея вождя, уби- 
таго Шеръ-Сингомъ, въ мае 1831 г., въ схватке при Ба- 
лакуте въ Газарахе (Hasarab). Остатки армш укрепились въ 
Саттайне, но въ 1 8 6 3  г. англшскими войсками они были вы
биты изъ позицш и потерпели полное поражеше. Часть же 
ихъ, около 3 0 0 0  человекъ, поселилась ъъ Палози (Palosi), 
на берегахъ Инда 2).

Мы сравнили ваггабизмъ съ протестантствомъ. Действи
тельно, ваггабиты своего рода протестанты востока. Однако, 
между хриспанскимъ протестантствомъ и протестантствомъ 
ислама существуетъ та разница, что протестантство на западе 
признаетъ верховный авторитетъ лишь за однимъ Священнымъ 
Писашемъ помимо Предашя, тогда какъ ваггабизмъ признаетъ 
верховный авторитетъ Курана и Предашя (Хадисъ) вместе. 
Разница эта, однако, отнюдь не столь существенна, какъ ка
жется съ перваго взгляда. Мусульманское предаше не имеетъ  
никакой претензш на боговдохновенность и служитъ лишь не- 
обходимымъ дополнешемъ для отчетливаго и правильнаго по- 
нимашя правилъ веры. Характерныя черты ваггабизма,— стрем- 
леше поднять исламъ на первоначальную высоту, отделить 
отъ него все то, что было постепенно ему навязано сунни
тами, жажда одухотворить ту окаменевшую развалину, въ 
которую исламъ со временемъ превратился, йхъ стараше ввести 
простой образъ жтзпи и чистоту нравовъ,— роднятъ ихъ съ

*) B e t изр^чешн новаго халифа были собраны при его жизни и со
ставили ц^лую книгу,—Сират-ул-мустакииъ.

2) Th. Hughes,—op. cit., p. 661. См. также: Hunter,—Musalmans of India, 
н Brydgc;— Brief history of the Wahabihs.
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протестантами запада, боровшимися противъ деспотизма папъ, 
омрачившаго светъ Христова учешя, противъ рутины католи- 
ческихъ принциповъ, противъ роскоши и разврата средневй- 
коваго общества.

Однако, въ результате ваггабизмъ не имелъ успеха въ 
мусульманскомъ Mipe. Въ конце ХУШ  столет1я его могуще
ство распространялось на всю северную Аравш , а въ начале 
текущаго столе™ , какъ известно, ваггабиты завладели М ек
кой и Мединой.. Ваггабизмъ делалъ быстрые успехи. Въ Ин- 
дш, Египте и северной Африке секта могла насчитывать 
своихъ прозелитовъ десятками тысячъ. Даже въ строго пра
воверной Турцш она имела многихъ тайпыхъ сторойниковъ. 
Темъ не менее, она не смогла воспользоваться своимъ могу- 
ществомъ и ныне обладаетъ лишь 2 — 3 тысячами человекъ 
последователей, не более, потерявъ навсегда свое прежнее 
громадное политическое значеше. Главнейпия причины ея 
упадка это то, во-первыхъ, что проповедуемая ваггабизмомъ 
реформа ислама была слишкомъ способна возбуждать отпоръ: 
заставить весь мусульманский м1ръ принять возрожденный 
Абд-ал:Ваггабомъ исламъ, въ его, такъ сказать, первоначаль- 
номъ виде, былъ невозможно,—приходилось постоянно вое
вать, и часто изъ-за пустяковъ, на которые творецъ ислама, 
отличавпййся удивительнымъ политическимъ тактомъ, наверно, 
не обратилъ бы ни малейшаго внимашя, умея делать уступки 
требовашямъ минуты и обстоятельствамъ, чего никогда не 
умели и не хотели делать вожди ваггабизма; во-вторыхъ, 
упорная борьба противъ почиташя святыхъ постоянно поддер
живала раздражеше мусульманъ противъ секты, имевшей много 
прекрасныхъ сторонъ. Производимыя же ваггабитами, съ не
нужною попешностью и злораднымъ ожесточешемъ, разруше- 
шя памятниковъ и куполовъ надъ могилами мусульманскихъ 
святыхъ всегда возбуждали чрезвычайное негодоваше противъ 
нихъ среди всего мусульманского Mipa, отвративъ отъ нихъ 
со временемъ всехъ, кто сначала имъ сочувствовалъ, и до- 
ставивъ имъ назвате еретиковъ, какими они и по cie время 
именуются на востоке. Теперь ваггабизмъ въ полномъ упадке, 
хотя семена, брошенныя Абд-ал-Ваггабомъ, не окончательно 

заглохли: духъ его учешя живетъ и поныне. Протестантство
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Лютера произвело реформу въ католической церкви. Проте
станты востока не имели успеха своихъ западныхъ собратьевъ: 
они хогЬли произвести реформу въ исламе, но потерпели 
не удачу. Они оставили, гЬмъ не менее, въ сердцахъ мно- 
гихъ мусульманъ желаше реформы, стремлеше къ ней,— и 
въ этомъ одномъ уже не малая доля заслуги ваггабизма 
предъ мусульманскимъ м1ромъ. Последователи секты встре
чаются ныне лишь въ Индш и, какъ полагаетъ В. Блунтъ *),—  
кое-где на юге Азш. На своей же родине, въ Аравш, ваг
габизмъ навсегда утратилъ прежнее эначеше. Д и н а с т  Ибнъ- 
Сауда не долго продержала власть въ Неджде въ своихъ 
рукахъ, которая перешла затемъ къ Ибнъ-Рамиду 3), совсемъ 
необладающему всегда отлагавшей ваггабитовъ фанатическою 
преданностью своему учешю. Онъ скорее нацшнальный и по- 
литическШ вождь, чемъ глава секты. Хотя въ Константино
поле на него, какъ и на всякаго ваггабита, до сихъ поръ 
смотрятъ, по традицш, какъ на еретика, онъ считается въ 
то же время суннитами полиберальнее за ихъ вернаго и 
преданнаго союзника, каковъ онъ и есть на самомъ деле 3).

') W Blunt,—Future of Islan%
■) Ibid
3) О ваггабпзме см. еще Burkbardt,—Bedouins and Wahhabys, и Lady 

Blunt,—Pilgrimage to Najd.
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Д виж ете бабидовъ въ Uepci и (1844—1852).— Мирза-Али-Муххамедъ-Бабъ.— 
Его главн-ЁПилс прозелиты.—Военныя *+.Лств1Я бабидовъ въ Мазавдаран'Ь 
п ихъ ycnixn.—Смерть муллы-Хусейна.—Су.чейманъ-Ханъ и неудачи бабн
довъ.—Казнь Баба въ Тебрнз'б (въ iK\ib 1849 г.).—Бозсташс бабидовъ въ 
ЗенджанЪ. — П окуш ете бабидовъ на жизнь шаха въ 1853 г. -  Личность 

Баба и его у ч ете .—Доктрины бабизма.

Ilcpcifl, какъ мы уже не разъ имели случай замечать, 
всегда была весьма благодарной почвою для возникновешя и 
развитая всевозможныхъ сектъ и толковъ; на этой почве, удоб
ренной некогда процветавшимъ въ царстве Сассанидовъ уче
шемъ маговъ *), они быстро развивались и укреплялись; много 
способствовали этому и свойства натуры иранцевъ: присущая 
имъ пытливость и оригинальность ума, незнакомая прочимъ 
сыпамъ востока, широта взгляда на окружающее и любовь къ 
мистически-философскимъ изыскашямъ.

Такою была Перйя со времени покорев1я ея мусульма
нами, такою осталась она и поныне. Сравнительно недавнее 
(1 8 4 4  — 1852  г.) религиозное движ ете бабидовъ въ Персш, 
примешавшее къ себе сощально-политическШ характеръ и 
разыгравшееся въ потрясающую кровавую драму, еще разъ 
подтверждаетъ вышесказанное.

Бабизмъ, явившшся подъ вл1яшемъ суфизма вообще и ми- 
стическаго учешя шейхидовъ въ частности 2), былъ одною изъ

‘) См. III главу.
*) Секта шеПхидовъ, придерживаясь общихъ мистнческихъ в:5Глядовъ
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многочисленныхъ и, какъ и следовало ожидать, неудачныхъ 
попытокъ религюзно-сощальной реформы въ ислам'Ь,— реформы, 
насущная потребность въ которой давно уже ощущается са
мими мусульманами, но которая никогда не осуществлялась и 
никогда не осуществится, такъ какъ тогда исламъ навсегда 
пересталъ бы быть исламомъ...

Основатель знаменитой секты бабидовъ, тайные привер
женцы которой и по cie время многочисленны въ Персш, 
мирза-Али-Мухаммедъ-Бабъ, т .-е ., дверь (истины, на мисти- 
ческомъ языке суф!евъ), тихш, в^чно углубленный въ себя 
юный аскетъ, преданный мистицизму, ничёмъ не отличался 
отъ множества другихъ такихъ же суф!евъ, заслужившихъ 
себе уважеше набожностью и созерцательною жизнью.

Али-Мухаммедъ родился въ Ш иразе, въ начала этого сто
л е™  *) и былъ сыномъ бЪднаго торговца бумажною тканью. 
Родителями онъ предназначался къ торговле, но самъ чув- 
ствовалъ съ юности склонность къ уединенш, размышлешю и 
аскегическимъ подвигамъ. На 23* году ж изни3) онъ появился 
въ Кербеле и сделался ревностнымъ ученикомъ популярнейшая 
проповедника тариката въ Персш ,— Хаджи-сейидъ-Казема, 
ставшаго главою (муршидомъ) шейхидовъ noc.it смерти осно
вателя секты— шейха*Ахмеда. Здесь строгостью жизни, мол
чаливостью, двусмысленными ответами и загадочными фразами, 
свойственными мистикамъ-суф1ямъ, онъ началъ обращать на 
себя внимаше и прюбр1>тать известность.

суф1евъ, имеетъ свою особую teopifio объ имам^ махди (см. II гл. „Очерка"). 
По учевш  секты, имамъ махди, будучи невидимъ, никогда не покидалъ 
земДн. Оиъ жнветъ тысячелейя, незнаемый м1ромъ и не сознавал самъ 
своего быпя. Душа его находится въ комъ-лцбо изъ людей, который самъ, 
въ свою очередь, не эмаетъ, что его гЬло есть »гЬстонахождев1е души махди. 
Когда этотъ избранный умираетъ, душа махди переходить въ т^ло какого-либо 
другого смертнаго и т. д. вплоть до суднаго дня. Пребыван невидимыыъ, 
онъ непрестанно заботится о сохранеши Mipa. Выродившись въ бабизмЬ, 
секта шейхидовъ мало ио-малу расиалась и уже не соединялась бол-Ьс. 
Хотя и по cie время существует» сторонники этой доктрины, но они 
встречаются р"Ьдко и пе им^ють большаго значешя.

*) Годъ рождения Баба точно неопред'Ъленъ. Есть Haetcrie, восточнаго 
происхождетя, что въ 184В году Бабу было около 35 л’Ьтъ, следовательно,— 
опъ родился не ран^е 1812 года.

2) Въ 1835 году.
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На 28  году онъ вернулся на родину и начал’ъ пропо- 
в^дывать о необходимости соблюдать волю Аллаха, которую 
люди забываютъ, увлекаемые страстями.

Нелицемерная строгость жизни и убежденность проповеди 
молодаго аскета сильно действовали на толпу и сделали мало- 
по*малу изъ юнаго суф1я полу-пророка, полу-святого, за ко- 
торымъ ходила толпа и съ жадностью ловила каждое его 
слово.

После смерти Хаджи сейндъ-Ахмеда шеихнды избрали 
своимъ главою мирзу-Али-Мухаммеда, начавшаго съ этого 
времени называть себя бабомъ, т.-е., дверью истины ’), го
воря, что онъ посланъ, Аллахомъ, чтобы чрезъ него ищупце 
истины находили доступъ къ ней, Съ этого же времени уче
ники его стали именоваться бабй, т,-е., приверженцы Баба. 
Отсюда назвате секты,— бабиды *).

Все это, въ сущности, не новость въ исторш суфизма и сек- 
танства вообще. Истор1я мусульманскихъ сектъ представляетъ 
намъ не мало фанатиковтэ» претендовавшихъ на обладаше 
истиной и выдававшихъ зебя за пророковъ, святыхъ, за ожи- 
даемаго шштами махди и даже за само божество.

Учеше Б аба,— суфизмъ, —не новое по существу, конечно, 
не могло бы ни подучить широкаго распрострапетя, ни иметь 
столькихъ последователей, ни 'дойти до такихъ результатовъ, 
какъ вооруженныя возсташя бабидовъ, которыя персидскому 
правительству пришлось усмирять съ оруж1емъ въ рукахъ,—  
если бы въ Персш не чувствовалось потребности въ религшзно- 
сощальной реформе, сторонники которой воспользовались име- 
немъ Баба, для распространешя своихъ либеральныхъ со- 
щально-религюзныхъ идей.

Около Баба, мало-по-малу, стали группироваться ученики

*) Это н азв ате  не ново. Мухаммедъ говорилъ: „ я  городъ знанШ; Али— 
дверь (или врата) его“. Поэтому Али назывался пиитами дверью истины, 
хотя там я названifl не всегда, и даже очень рЪдбо, давались ему въ раз- 
говор'Ь.

9) См. о бабизм-Ь „Бабъ и бабиды“ Мирвы-Каземъ-Бека, Спб. 1865. — 
C-te de Gobineau,—„Religions et philosophies de l’Asie Centraleu, ero-ate 
„Trois ans en Asieu и С. H u a r t  - L a  religion de Bab. r£formateur persan 
du X IX  siecle. Paris. 1889.
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и последователи. Изъ нихъ наиболее замечательные, играв- 
inie важную роль въ релииозномъ движенш бабидовъ, были: 
мулла-Хусейнъ-Бушруи, мулла-Юсуфъ-Ар дебили, Хаджи*Му- 
хаммедъ. Ага-Мухаммедъ-Али и два браха изъ Езда, сейидъ 
Хасанъ в сейидъ-Хусейнъ. Они имели, въ свою очередь, 
своихъ приверженцевъ, и возникающая секта такимъ обра 
зомъ быстро разширялась. Ея адепты расходились по раз- 
нымъ угламъ IlepciH, проповедуя отъ имени Баба то, что 
давно назрело въ сознанш народа и стремилось вырваться 
наружу. Такимъ образомъ тайное общество бабидовъ въ ско
ромь времени разрослось до несколькихъ тысячъ человекъ и 
о немъ стали говорить повсюду.

Въ 1 8 4 4  году Бабъ былъ арестованъ въ Ш иразе, какъ 
главный двигатель тайной секты, успехами которой уже на
чали устрашать шахское правительство. Вскоре, однако, ему 
удалось бежать изъ заточешя въ Испагань, где; по прика
зашю губернатора, его не разъ испытывали въ правилахъ 
веры, но не нашли ничего еретическаго въ его учеши; однако, 
его лишили свободы и держали въ почетномъ заточеши (въ 
одномъ изъ дворцовъ).

Такъ продолжалось до 1847 г., года смерти испаганскаго 
губернатора, Манучехръ-Хана, после чего последовало рас- 
поряжеше тайно перевезти Баба изъ Испагани въ Тегеранъ. 
Но сделать это тайно оказалось невозможнымъ. Слухъ объ 
этомъ распространился въ народе и вызвалъ сильное возбуж- 
деше умовъ. Шахское правительство очень этимъ встревожи
лось. Держать такого узника въ столице оказывалось не со- 
всемъ, удобнымъ и вотъ последовало новое расдоряжеше: кон
вою, сопровождавшему Баба изъ Испагани въ Тегеранъ, при
казано было немедленно свернуть съ пути и отправиться 
съ арестантомъ въ Маку, —  городокъ на границе Адербид- 
жана.

Вскоре, однако, мы видимъ Баба въ Тебризе, где ему 
готовилось увещаше среди ученыхъ и духовенства. Что про
исходило на этомъ заседаш и,— точно неизвестно.

Одни утверждаютъ, что Бабъ держалъ себя дерзко и 
будто сказалъ: „я тотъ самый, котораго вы ожидаете тысячи 
летъ“ (т.-е., ожидаемый плитами имамъ-махди), и восхва-
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лялъ составленный имъ Куранъ. Д рупе же, что онъ держа лъ 
себя ' скромно и отвечалъ уклончиво, придавая своимъ сло- 
вамъ, какъ истый суфш, мистическое значеше. Второе ве
роятнее, такъ какъ» иначе правительство не удовольствовалось 
бы только ссылкой *), чемъ именно и окончилось «увещаше.

Пока вышеописанное происходило €ъ Бабомъ, пока его 
перевозили изъ Шираза въ Испагань, отсюда въ Тебризъ и, 
наконецъ, въ Маку, его сторонники не сидели сложа руки. 
Его муриды (ученики) постоянно тайно умвожались. Въ Хо
расане и Мазандаране успешно действовали въ пользу Баба 
упомянутые нами выше Хусейпъ-Бушруи и Хаджи-Мухам- 
медъ, въ Ираке— Мулла-Хусейнъ, въ Тебризе и его окрест- 
ностяхъ успешно проповедывали бабизмъ мулла-Юсуфъ и 
Ага-Мухаммедъ-Али.

Особенно серьезные размеры приняло движ ете бабидовъ 
въ Мазандаране. Пользуясь продолжительной безурядицей, 
наступившей въ Персш после смерти Мухаммедъ-шаха, въ 
сентябре 1 8 4 8  г., до избрашя новаго, теперешняго владыки 
Персш, Насыр-уд-динъ-Шаха, бабиды, подъ начальствомъ муллы 
Хусейна, успели укрепиться лагеремъ близъ г. Сари, около 
могилы гаейха-Теберси. Лагерь бабидовъ впоследствш усилился 
бабидами, пришедшими изъ Ирака и Адербиджана съ муллой- 
Юсуфомъ во главе. Бабиды устроили вокругъ могилы шейха 
целую крепость. Крепость эта, съ двумя воротами, съ юго- 
вост. и зап. стороны, состояла изъ землянаго вала съ 12 
башнями, высотою отъ^З— З1/* саж. Каждая изъ нихъ отстояла 
отъ другой на разстоянш 1 0 0 — 1 2 0  саж. Башни -эти, съ 
бойницами, были укреплены земляною насыпью, утвержден
ною сваями и заваленною лесомъ. Вся же крепость снаружи 
была подкреплена землянымъ валомъ и оканчивалась напол- 
неннымъ водою изъ ближайшихъ рЬчекъ глубокимъ рвомъ, 
окружавшимъ все укреплете. Жители ближайшихъ деревень 
были въ полномъ повиновенш у бабидовъ и, частью изъ со- 
чувств1я, частью изъ страха, содействовали имъ въ постройке 
укреплешй и доставляли имъ съестные припасы. По персид- 
скимъ источникамъ ’), въ крепости бабидовъ было, будто бы,

*) Мираа-Каземъ-Бекъ предполагаетъ. что Бабъ былъ послаыъ въ Маку.
2) Историкъ Супехръ.
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около двухъ тысячъ человекъ, хорошо вооруженныхъ и съ 
достаточными запасами.

Первымъ дЗую м ъ новаго правительства было заключение 
Баба въ крепость Чегрикъ *) и попытки подавить возсташе 
бабидовъ въ Мазандаране. Попытки эти, однако, долго не 
были удачны, и увенчались, наконецъ, успехомъ, только бла
годаря хитрости главнокомандующаго гаахскихъ войскъ.

Махди-Кули-Мирза 3), по повелешю шаха, выступилъ, въ 
декабре 1 8 4 8  года, съ многочисленнымъ войскомъ въ Мазан- 
даранъ и, обложивъ лагерь мятежниковъ и отдавъ приказаше 
не допускать сообщешя осажденныхъ съ окрестными дерев
нями, ждалъ со дня на день, что голодъ принудить враговъ 
сдаться и просить пощады. Но его ожидашя не сбылись. 
Осажденные по ночамъ имели постоянныя тайныя сношешя 
съ соседними селами и доставали себе продовольств1е.

Не думая сдаваться., они, отъ времени до времени, делали 
по ночамъ вылазки и врасплохъ нападали на шахсшя войска, 
обращая ихъ въ бЬгство. Въ одну изъ такихъ вылазокъ былъ 
убитъ храбрый мулла-Хусейпъ. Эти постоянныя неудачи шах* 
скихъ войскъ возбуждали въ народе неудовольств1е, рождая 
опасное раздражеше противъ правительства и завоевывая сим- 
патш общества въ пользу бабидовъ, которые насчитывали уже 
теперь своихъ приверженцевъ тысячами во всЬхъ концахъ 
Персш. Тегеранскш дворъ былъ весьма встревоженъ мазан- 
даранскимъ возсташемъ и направилъ все внимаше на усми- 
peHie этого опаснаго мятежа. Махди-Кули-Мирза остался, по 
прежнему, глвнокомандующимъ, но ближайпйя военныя дей- 
ств1я противъ бабидовъ были поручены новымъ шахомъ Су- 
лейманъ-Хану-Афшару, одному изъ наиболее известныхъ въ 
современной исторш Персш генераловъ.

Съ этого времени начались неудачи бабидовъ. По его рас
поряжение, приступлено было къ правильной осаде укрЬпле- 
нш бабидовъ при Шейхъ-Тебереи, противъ которой осажден-

*) Во владФшяхъ Яхгя-Хапа-Илхани, родственника Мухаммедъ>Шаха 
(Мирза Каземъ-Бекъ, op. cit. стр. 70).

2) П рпнт, Махди-Кулп былъ сынъ покойнаго Аббасъ-Мирзы, стало 
быть, братъ (отъ раэныхъ матерей) Мухамиедъ-Шаха, отца ныне царствую- 
щаго Насыръ-уд-динъ-ПТаха (Мирза-Казсмъ-Цекъ, op. cit. стр. 90. орим. 1),
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нымъ нельзя было бороться, особенно при множестве шах- 
скихъ войскъ, оцепившихъ крепость. Мучимые голодомъ и 
истомленные продолжительной осадой (съ осени 1 8 4 8  до авг. 
1 8 4 9  г.), бабиды вошли въ переговоры съ Сулейманъ-Ха- 
номъ, об1>щавшимъ имъ жизнь, если они добровольно сдадутся.

Хаджи-Мухаммедъ-Али, ставпйй во глав1!  мазандаранскихъ 
бабидовъ после смерти муллы-Хусейна, выехалъ изъ лагеря 
со всЬми своими военачальниками и остальными бабидами, въ 
числе 2 1 4  чел. *). и былъ почетно встреченъ принцемъ-глав- 
нокомандующимъ. Вдругъ, по данному знаку, на Хаджи-М у
хаммеда и его спутниковъ коварно напали и почти всехъ 
ихъ или перерезали, или же предали страшнымъ мучешямъ 2), 
кроме его самого и пЪкоторыхъ изъ бабид скихъ вое начал ь- 
никовъ, въ числе, кажется, шести человекъ, оставленныхъ для 
публичной казни, которая и была вскоре надъ ними совер
шена въ Барфуруше.

Такъ окончилось возсташе бабидовъ въ Мазандаране. 
Почти одновременно съ окончашемъ мазандаранскаго дела 
былъ казненъ Бабъ.

Волнешя, производимыя бабидами въ Р1спагани и Тебризе, 
возсташе въ Мазандаране и бунтъ въ Хорасане, начавппйся 
почти одновременно съ мазандаранскимъ возсташемъ, стоив- 
пий правительству болыпихъ издержекъ и многихъ хлопотъ и 
даже грозивппй опасностью юному ш аху,— все это решило 
участь Баба.

Было сделано распоряжеше привести его въ Тебризъ на 
казнь. Вместе съ Бабомъ захвачены были и заключены вме
сте съ нимъ въ тебризскую темницу и два брата, выше 
нами упомянутые сейидъ-Хасанъ и сейидъ-Хусейнъ, неотлучно 
сопутствовавпие своему учителю, со времени бегства его въ 
Испагань. Тутъ же въ темнице содержались заключенные за 
несколько дней предъ темъ Ага-Мухаммедъ-Али и сейндъ- 
Ахмедъ. Первый изъ нихъ действовалъ во имя Баба въ Те
бризе и былъ весьма опаснымъ для духовенства края

’) Мирза-К-азсм'ь-Бскг, op. cit., стр. 96.
7) По словаыь Супехра, имъ вс'Ьмъ перепороли животы и спаслись 

весьма немнопе. Но другямъ св'Ьл'бшямъ,—ихъ, въчяслЪЗОО, облили нефтью 
и сожгли живьемъ.
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Изъ темницы на казнь были выведены все пятеро, но къ 
месту казни пришли только двое Сейидъ-Ахмедъ и два брата 
Хасанъ и Хусейнъ, видя смерть предъ глазами, отреклись 
отъ Баба, всенародно назвали его еретикомъ и даже стали 
плевать ему въ лицо Одинъ Аг&-Мухаммедъ-Али остался ве- 
ренъ учителю. Его твердость духа и неустрашимость были 
такъ велики, что расположили въ его пользу присутствовав- 
шихъ и вселили чувство презрйшя къ поступку измЬнпиковъ 
даже во врагахъ Баба, желавшихъ его смерти.

Въ то время, когда сейидъ-Ахмедъ поносилъ своего учи
теля, Ага-Мухаммедъ-Али, по общему отзыву всехъ очевид- 
цевъ, подходилъ къ Бабу, почтительно цйловалъ у него руку 
и торжественио восклицалъ: „вотъ врата истины! вотъ имамъ 
ислама! “

М^сто казни назначено было на дворе сарбазскихъ ка- 
зармъ. ВсЬ крыши соседнихъ домовъ и прилегающая къ ка- 
зармамъ улицы были переполнены народомъ. Въ Персш пре- 
ступпиковъ, присужденныхъ къ разстреляшю, привязываютъ 
обыкновенно къ столбу лицомъ къ стенЬ, спиной къ публике, 
чтобы они не видели страшныхъ нриготовлемш. Ага-Мухам
медъ-Али просилъ привязать себя лицомъ къ народу и равно
душно, громко читалъ молитвы, составленныя Бабомъ. Бабъ, 
по обыкновенш, былъ молчаливъ и самоуглубленъ. Вырази- 
тельныя черты его лица, благородная осанка, м яш я манеры, 
бледное лицо съ шелковистой черной бородою и тонкими 
усами, красивыя, нежныя руки и кротые глаза— все возбуж
дало къ нему сочувств1е и сож ал ете Следуетъ сказать, что 
большая часть толпившагося тутъ народа состояла изъ раз- 
драженныхъ ненавистниковъ Баба и бабидовъ. Правительство 
предъ казнью Баба упор по распространяло въ народе слухи, 
весьма, какъ въ подобныхъ случаяхъ бываетъ, преувеличен
ные, о кровопролиияхъ, происходившихъ и происходящихъ во 
всехъ концахъ Персш по милости бабидовъ, въ яркихъ крас- 
кахъ рисуя предъ народомъ упорство и дерзость лгазандаран- 
скихъ мятежниковъ и бунтовщиковъ въ Хорасане, и темъ 
сильно возбуждало толпу противъ бабидовъ. Такимъ образомъ, 
народъ смотрелъ на Баба и его ученика, какъ на людей, 
вполне заслуживающихъ казни. Однако ж е? недостойное по
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ведете двухъ братьевъ измЪнниковъ, самоотвержеше Аги-М у- 
хаммедъ-Али и благородная, полная достоинства, осанка Баба 
прмбрели ему среди враговъ не мало сторонниковъ, готовыхъ 
тутъ же выразить ему свое сочувств1е. Обстоятельства и время 
была, однако, не таковы, чтобы открыто высказывать симпатш 
къ человеку, на котораго духовенство и правительство смо
трели, какъ на опаагЬйшаго epcciapxa и демагога. Вотъ по
чему казнь совершилась безъ всякихъ парушешй порядка и 
тишины, хотя и не безъ некоторыхъ, взволновавшихъ толпу, 
собыпй.

Первые выстрелы попали въ веревки, которыми Бабъ 
былъ связанъ, и такимъ образомъ онъ вдругъ очутился на 
свобод^. Шумъ и говоръ раздались въ толпе. Говорятъ, будто 
Бабъ побежалъ къ народу, выдавая случившееся съ нимъ за 
чудо Можетъ быть, онъ успелъ бы въ этомъ, если бы стрелки 
были изъ мусульманъ, но они были изъ хриспанскаго полка, 
ныне уже несуществующаго *). Будь малейшее колебате со 
стороны сарбазовъ, то, несомненно, произошли бы безпорядки 
въ пользу преступниковъ, но этого не было.

Баба снова привязали къ столбу. Первымъ разстреляли 
Агу-Мухаммедъ-Али, а затемъ и Баба. Такъ, 19 шля 1849  
года, окончилъ жизнь Бабъ на 37 или 38  году жизни.

Смерть Баба не имела никакого вл]яшя на движ ете ба
бидовъ, охватившее всю страну и повсюду разыгравшееся въ 
вооружснныя возстатя, которыя правительству приходилось 
тушить съ величайшимъ трудомъ, благодаря удивительной стой 
кости и энерпи мятежниковъ и почти повсеместному сочув- 
ствш къ нимъ толпы.

Въ 1849  г. вспыхнуло возсгаше бабидовъ въ Зенджане 3), 
окончившееся раззоретемъ этого города и истреблетемъ ба-

J) Существовавши прежде въ Персш отдельный хриепавскЙ  полти 
весьма усиленный Мирзой-Тахъи-Ханомъ, въ бытность его первымъ мини- 
стромъ при тенерешнемъ шах’Ь, предназначался на случай, когда военная^ 
дисциплина могла быть нарушена разными неожиданными выходками, проис 
ходившими отъ пристраспй и иредразсудвовъ солдатъ-мусульманъ, что не
редко и случалось.

2) Городъ въ Иракь-Аджам-Ь, въ 50 верстахъ къ с.'Ьверо-западу отъ 
Султашэ.
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бидовъ, а въ марте 1 8 5 0  года было, не безъ труда, подав
лено возсташе бабидовъ въ Нейризе *).

Въ самой столице Персш было также не малое количе-' 
ство тайно скрывавшихся бабидовъ. Они составляли правильно 
организованное тайное общество и ждали лишь случая произ
вести волнеше въ шахской столице.

Въ августе 1852  года несколькими бабидами было сде
лано нападете на шаха, ехавшаго на охоту. Последовало 
три выстрела одинъ за другимъ, и однимъ изъ нихъ шахъ 
былъ легко раненъ Одинъ изъ стрелявшихъ былъ убитъ на 
месте, двое схвачены съ пистолетами и кинжалами въ ру
кахъ. Наряженное надъ преступниками следсгше обнаружило 
присутсш е въ столице многихъ бабидовъ, жившихъ въ под- 
земельяхъ, где ими устраивались тайныя сходки. Несчастныхъ 
долго мучили, выпытывая о соучастникахъ, и затемъ казнили, 
а также и всехъ прочихъ найденныхъ въ Тегеране бабидовъ 
предали мучительной смерти, совершивши предварительно надъ 
ними всевозможныя изуверства.

Что же это было за уч ете , подъ назватемъ бабизма, въ 
чемъ заключалось религюзно- философское воззреше бабидовъ 
и отъ чего движ ете ихъ приняло т а т е  обширные размеры 
и могло быть подавлено лишь потоками крови и ценою ты- 
сячъ человеческихъ жизней? Что была за личность Бабъ и въ 
чемъ, въ сущности, заключалось его у ч е т е ,— эти вопросы и 
доныне остаются и навсегда, вероятно, останутся нерешен
ными. Мы слишкомъ мало знаемъ о Бабе чего-нибудь поло- 
жи'гельнаго. Будучи мистикомъ и преданный учешю тари- 
ката 2), Бабъ въ своихъ темныхъ и двусмысленныхъ речахъ, 
свойственныхъ всемъ мистикамъ вообще, говорилъ, надо по
лагать, тоже, чтб и все суфш: онъ проповедывалъ самоусо- 
вершенствоваше чрезъ самоуглублете и самопознаше, восхва* 
лялъ преимущество созерцательной, духовной жизни надъ 
грубо-реальными запросами плоти, проповедывалъ покаяте и 
смирете и возвещалъ скорое п р и ш есте  ожидаемаго пиитами 
имама махди. При этомъ, будучи сыномъ своего времени,

*) Нейризъ, или Бахтегаяъ,—большое селен1е, лежащее при солевомъ 
oaept того же иазвавш, ва северо-востоке отъ Фессы.

*) См. У главу.
10
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онъ, вероятно, высказывалъ подчасъ и то, что давно многими 
чувствовалось и думалось въ Персш ,— а именно, говорилъ о 
необходимости реформы въ исламе, а вместе съ этимъ и въ 
управленш краемъ, касаясь вопроса и объ улучшенш судьбы 
женщины на востоке,

Выдавалъ ли себя Бабъ за „дверь истины", придавалъ 
ли себе самъ тотъ священный характеръ, который придавали 
ему его ученики? На этотъ вопросъ такъ же трудно отве
чать, какъ и на предыдуцце. Скорее можно предполагать, 
что н-Ьтъ, и что репутащя Баба была д'Ьломъ его последо
вателей.

Могло быть и то, что Бабъ употреблялъ вы ражете „дверь 
истины “ въ иносказательномъ, мистическомъ смысл^, какъ 
это принято у суф1евъ, и при томъ среди учениковъ. Суфизмъ 
допускаетъ сплошь и рядомъ въ обращешяхъ ученика къ учи
телю ташя выражетя, какъ „дверь истины", „источникъ бо- 
жественныхъ тайнъ* и т. п

Личность Баба доныне, повторяемъ, осталась загадкой, ка
кой она была и при его жизни, такъ какъ онъ почти вовсе 
не игралъ активной роли, постоянно оставаясь какимъ-то ми- 
еомъ, во имя котораго действовали его окружавшее. Бабизмъ 
никогда не былъ творетемъ самого Баба и былъ всецело 
деломъ его учениковъ, удачно воспользовавшихся его именемъ, 
темъ обаяшемъ, которое онъ сталъ пртбретать въ толпе, какъ 
строгой жизни, загадочно говорящей аскетъ,истязуюпцй плоть 
и живущШ въ Б оге, чтобы проповедывать отъ лица его все 
то, что, какъ мы уже говорили, давно назрело въ сознанш 
народа въ Персш и жаждало случая вырваться наружу. Если 
бы Бабъ не появился, его бы выдумало, его бы создало то 
начинавшееся въ первой половине этого столепя умственное 
движ ете въ Персш, которое продолжается и по tie  время и 
заключается въ стремленш къ религиозной и социальной ре
форме.

Въ последнее время въ Персш, какъ въ передовой, въ 
умственномъ отношенш, стране востока, ясно чувствуется 
стремлеше къ внутреннимъ преобразоватямъ, попытки осуще
ствить которыя были пока, къ сожаленш , неудачны.

Но попытки подобнаго рода и не могли быть иными. Ре-
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липозно-сощальные перевороты народовъ совершаются не сразу 
и ихъ героямъ часто приходится страдашями и кровью запе 
чатл^вать то, чему они учили и во что сами беззаветно в е 
рили.

Теперь бросимъ общШ взглядъ на у ч ет е  бабидовъ. Глав- 
нейшШ, основной, принципъ бабизма былъ жизнь не по буквъ, 
а по духу  закона. Подобная мысль постоянно встречается въ 
Куран-Ь Баба, составленномъ двумя ближайшими, вышеупоми- 
наемыми его учениками, сейидъ-Хасаномъ и сейидъ-Хусей- 
номъ.

У ч ете Баба о Боге то же, что и въ Мухаммедовомъ 
Куране, но въ вопросахъ, относящихся до учешя о божестве 
{иллагшятъ), предметъ безконечныхъ споровъ мусульманскихъ 
богослововъ-схоластиковъ, мы, къ сожал^шю, не знаемъ мне- 
fiiu самого Баба.

Судя по ниже приведеннымъ нами письмамъ къ покой
ному профессору спб. университета Мирз'Ь-Каземъ-Беку (по- 
мЪщеннымъ имъ въ его изследованш о Б абе и бабидахъ) 
однаго философа-изслЬдователя (мухагкымъ)г), пропов^дывав- 
шаго бабизмъ въ Закавказье и потому сосланнаго на житель
ство въ Смоленскъ, мы вид имъ, что Бабъ и его ближайгте 
ученики въ отношенш учетя о Боге придерживались док- 
тринъ мутазилитовъ. воспринятыхъ и разработанныхъ впослед- 
■ствш шейхидами.

Богъ, по ученш бабидовъ, —  высочайшее существо, тво- 
рецъ видимаго и вевидимаго, единъ, и не имеетъ себе подо- 
<Ия. Аттрибуты божш, какъ-то всеведеше, всезнаше, всеми- 
лосерд1е и т: п., суть вечно нераздельны съ его существомъ 
и ихъ нельзя представить себЬ вне, отдельными, отвлеченными. 
Нельзя не замётить, что, хотя мутазилиты и приписываютъ 
себ е  это учеше, возникшее, будто бы, изъ опасешя, чтобы 
признаше различныхъ внешнихъ аттрибутовъ единаго Бога не 
вводило въ представлеше о высочайшемъ существе даже малей
шей тени многобож1я, но надо полагать, что это уч ете есть

’) Его нмя Сейндъ-миръ-Абдулъ-Керимъ. Онъ былъ еославъ въ 1853 
тоду, BCKopt поел! тегеранской катастрофы. ВпосхЬдствш онъ былъ выпу- 
щенъ на свободу и въ 1865 году, по словамъ Мпрзы-Кааемъ-Бека, прожи
вал ъ въ Астрахани.

10*
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изъ древности дошедшШ до мутазилитовъ отзвукъ Платоновой 
философской системы.

Вотъ уйомянутыя нами письма. Они въ высшей степени 
оригинальны своимъ иносказательнымъ языкомъ, мистическимъ 
иаправлешемъ и загадочнымъ тономъ, не чуждымъ отчасти 
схоластической философш среднихъ вековъ.

Письмо первое.

Оно помечено 4 декабря 1 8 6 0  года и написано смолен- 
скимъ сейидомъ, когда до него дошло извесаче о желанш 
Мирзы-Каземъ-Бека видеть его и воспользоваться его бесе
дами для уяснешя идей бабизма.

„Миръ жаждущимъ лицезрешя Господа, ищущимъ Его! 
Спросилъ некто о знанш, ему отвечали: знаше есть нрав
ственное средоточ!е въ храме мудрости; нужно учиться у 
обильнаго (знашемъ) мудреца, питаться, по его назначешю, 
пилюлями премудрости, чрезъ это врачеваше перейти изъ че
тырехъ грубыхъ стихШ въ четыре светлыя и, такимъ обра
зомъ, постичь ничтожество видимыхъ формъ, изолировать себя 
отъ ихъ представленш и соединиться со своимъ началомъ *). 
Для ищущихъ знашя съ духовной точки видимое pa3Hor.iacie 
Стараго и Новаго Завета и Курана непременно уничтожится; 
тогда они узнаютъ, что на духовныхъ небесахъ пророки и 
все святые суть однаго начала. Въ этомъ начале нетъ раз- 
лич!я и различ1е видимое есть только проявленie внешняго 
Mipa *). Всеблапй сотворилъ человека, конечно, не для зна
шя только внешняго Mipa, но и для достижешя сказаннаго 
средоточ!я,— истиннаго знашя. Достигая этого, ты освобож
даешься отъ цепей чуждыхъ элементовъ (т.-е. физическаго 
Mipa) и созерцаешь въ себе велишй Mipb (идей); тогда ты

*) По смыслу Платоновой философш, идеи (т.-е. вечные типы, по кото- 
рымъ получаютъ формы все категорш быпя) пребываютъ въвысочаВшемь 
разуме,—въ БогЬ, изъ котораго оне встекаютъ и который есть ихъ общая 
субстанция.

’) По той же Платоновой системе, идея имеютъ единое только реаль
ное и абсолютное существовате, предметы же ивдивидуальные не иное 
что, какъ тени или коши съ нихъ, а наше поняпе о нихъ—ихъ бледное 
отражеше.
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уже не видишь себя въ частности. Видимое солнце одинаково 
озаряетъ восемнадцать тысячъ м1ровъ ), но кто въ этомъ 
x a o c i созерцаетъ занимаемую имъ степень (т.-е., идею своего 
рода), тотъ пойметъ, что онъ и весь м1ръ суть преходящи. 
Если онъ кинетъ взоръ на самого себя (т.-е., на форму, въ 
которую закована его безсмертная душа), то увидитъ, что 
онъ, среди 18 тысячъ формъ, не другое что, какъ вечный 
прахъ! а).

Тогда-то онъ припомнить слова; „вотъ вамъ обещанный 
адъ!“ 3). Съ твоей стороны— усердное изследовате (истины), 
а со стороны истины (Бога)—влечете *). Миръ вамъ всемъ 
и милосерд1е Бога, и Его щедроты!"

Письмо второе.

Вскоре после перваго письма Мирза-Каземъ-Бекъ попро- 
силъ названнаго бабида дать ему поняйе о внешнемъ про
явлены исповедуемой имъ религш и сообщить, что онъ ду- 
маетъ о Б абе и о Куране, ему приписываемомъ.

На это сейидъ отв^залъ следующее:
„Во имя Бога милостиваго, милосердаго! Хвала Ему, со

творившему все четы изъ того, чтб производить земля, изъ 
самихъ ихъ и изъ того, чего человекъ не постигаетъ 5).

*) Это число взято иэъ мусульмавскаго предашя, что вся вселенная 
состоигъ изъ 18 тысячъ йпровъ.

2) Мирза-Кавемъ-Бекъ предоолагаетъ, что авторъ письма хогЬлъ этимъ 
темнымъ пистоль сказать следующее: солнце одинаково осв'Ьщаетъ каждый 
предметъ, но всякШ предметъ, по своему качеству, бол^е или ыен’Ье, вос- 
принимаетъ свЪгь солнца. Но это отражеше ничто предъ самимъ солнеч- 
нымь св'Ьтомъ. Если предметъ лишается способвости Bocnpiflrifl солнечныхъ 
лучей, онъ гЬмъ самымъ делается ничто, элементомъ мрака.

*) 36 сура Курана. Зд^сь сейидъ хочетъ сказать что вечный адь чело
века  тамъ, гд*Ь онъ лншенъ божественваго начала и сознаетъ это лишен1е; 
Такимъ образомъ, сейидъ ионимаетъ адъ не въ буквальномъ смысла слова, 
а  иносказательно.

*) Влечете (джезбъ), по учешю суф1евъ, благодать, влекущая къ Богу 
его избранниковъ. Это начало пути къ совертевствованш (саликъ). По
дробности см. въ V глав-fe.

ь) Это взято И8ъ Курана: сура 36, ст. 36. Подъ четами разумеются раз
личные роды и виды земныхъ произведен^ (по толковавш знаменитаго
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Благословеше и миръ да будетъ надъ его пророками и свя
тыми! Миръ также и вамъ, изсл^дователь истины, и мию- 
серд1е Бога и благословеше Его! Письмо ваше получили со 
держаше его поняли: вамъ угодно было разузнать о вере 
бабидовъ, о наружвыхъ выражешяхъ ихъ исповёдашя. Трудно 
решать относительно внешней жизни другихъ, въ особенно
сти этихъ бабидовъ г). Я не вид^лъ ихъ во внЬшнемъ ихъ 
представленш и отъ нихъ самихъ я не слыхалъ правилъ ихъ 
(наружнаго) исповедашя 2); о впутреннемъ же ихъ исповй- 
данш, вероятно, вы знаете.

Двадцать пять лйтъ тому назадъ 8) сей автоматъ *) также 
бродилъ въ степи заблуждешя и неизвестности, происходив- 
шихъ отъ множества разноглаЫй въ наружныхъ формахъ ре
лигш и исповеданШ. Не могъ бы я ухватиться за что нибудь 
и выйти изъ отчаяянаго положешя, если бы не милости пу
теводителя несчастныхъ заблудшихъ б). По своей благости 
онъ наделилъ мою земную жизнь изъ чаши умерщвлешя 6), — 
изгналъ изъ видимаго царства плоти вл1яше внешняго пред- 
ставлетя я 7), и, наконецъ, по своей неописуемой милости, 
призвалъ меня въ первобытный м1ръ 8). Такъ онъ прервалъ

комментатора Курана, Бейдави). Но смыслу 33 стиха этой же суры, мерт
вая земля, оживленная божественной творческою силою, производить все 
аемвое. Такимъ образомъ эти произведешя сочетаются, каждое по своему 
семейству, роду и виду н про изводя тъ подобныя себе. Все же. что, вне 
этого начала, Богъ сотворилъ изъ непостижимыхъ человеку сидъ.

’) Т.*е. возставшнхъ въ Персш подъ назван^емъ бабпдовъ.
2) Мирэа-Каземъ-Бекъ усматриваете изъ этого места письма, что сейидъ 

удалился изъ Персш гораздо ранее появлеюя бабизма, въ ту пору, когда 
распространяли свое учеше шейхиды, и, во время пребывашя въ Россш, 
мало аналъ о бабизме въ Персш.

*) Письмо писано въ янв. 1861 г. 25 летъ по лунному счисленш со
ставляюсь 24 г. по солнечному,—значить, это было въ 1837 г.,—эпоху про- 
цветашя шейхизма въ Персш.

*) Авторь письма говоритъ о себе, какъ о форме, въ которую зако- 
ванъ его духъ, частица вечной идеи.

5) Т.-е. Аллахъ. Это вы раж ете часто употребляется въ тарикате и 
•часто можно слышать изъ устъ дервишей.

в) Научилъ умерщвлять страсти.
7) Т.-е. внешнее самосознаше уступило место внутреннему, духовному
*) Т. е. м1ръ духовный; см. первое письмо.
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иои сношешя съ япромъ привратныхъ *) и привлекъ меня къ 
тому, &т0 пребываетъ за воротами, внутри храма (т.-е. истина). 
И такъ, если бы не благодать свыше 2), то я былъ бы пер
вый изъ погибшихъ!

Знай, что начало религш есть познате Бога. Совершен
ное познате Его заключается въ таухид'Ь 3); совершенное же 
учеше о таухидй заключается въ изолированш аттрибутовъ 
божшхъ, потому что всяшй аттрибутъ составляетъ идею вн̂ Ь 
описываемаго предмета *). И такъ, кто приписываетъ Богу 
KftKie-нибудь аттрибуты, тотъ ограничиваете Его, кто. ограни
чиваем Его, тотъ считаетъ Его 5), а кто считаетъ Его, тогь 
говорить противъ Его предв’Ьчнаго единства 6).

Но святъ Господь превыше всего того, что говорятъ греш 
ники!

Хотя по умерщвленш сего автомата, его водятъ по про
межуточному M ipy 7), но да будетъ на здрав1е всякому счаст
ливцу его собственная чаша; бедному же сейиду довольно и 
капелекъ, которыми онъ питается.

Миръ отъ Бога да будетъ гЬмъ единобожникамъ, кото
рые радуются въ несчастш“

Весьма замечательно учеше бабидовъ о томъ, что все въ 
природ^ чисто, въ противоположность подразд^лвши) Курана 
вс'Ьхъ предметовъ на чистые и нечистые 8). Эта истина была

О Игра словъ. Въ подливнике „бабсвпмъ“, т.-е. удостоился быть приз
вав и ымъ оставить двери, предъ которыми столлъ, и созерцать того, кто ва 
дверьми.

2) Въ этой фраз-fc звучитъ негодоваше ва д-Ьйств1я бабидовъ въЛерсш .
*) Учен1е о единстве бож1емъ.
4) Вытеарвведенныя мысли Баба о БогЬ.
5) Оринисываетъ ему чнслптельность.
®) Р азвале  богословскаго учешя таухида принадлежать первому имаму

ппитовъ,—Алп.
7) Алеми-берзахъ,—Mipb между настоящимъ, фпзическимъ, ибудущимъ, 

вечнымъ, где души грешвиБовъ получаютъ очищеше. Авторъ говоритъ 
здесь аллегорнческв, намекая на промежуточное время между нознашемъ 
истины к ожидаемою имъ гибелью, вслЪдств1е постоя нныхъ преследовав^ 
и roHenifi.

*) Кт. посл’Ьднииъ принадлежать, неверный (клфиръ), вино, свинина,
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предметомъ сначала тайнаго, а потомъ явнаго учешя Баба и 
разработана однимъ изъ главнЪйшихъ коноводовъ зенджанскаго 
возсташя бабидовъ,— Муллой-Мухаммедъ-Али, прежде изв'Ьст- 
нымъ ппитскимъ муджтехидомъ, —  признанный авторятетъ въ 
вопросахъ в*Ьры и закона, —  а потомъ однимъ изъ ревност- 
нМшихъ бабидовъ. Все въ природ^ признавая чистымъ, ба
биды пропов'Ьдывали воздержаше и умеренность въ пищ'Ь.

Бабъ, какъ известно, не курилъ табаку, не употреблялъ 
ошума и не пилъ даже любимаго на восток^ напитка,— кофе.

Бабиды, проникнутые желашемъ произвести реформу во 
внутренней жизни ислама, ратовали за уравнеше правъ ж ен 
щины съ правами мущины, за предоставлеше ей свободы въ 
обществ^ и за ограничеше легкости развода, вполн*. завися- 
щаго отъ произвола мужа.

Объ этомъ мы находимъ въ бабовомъ Куран-Ь и, по всЪмъ 
предашямъ, это относится къ учешю самаго Баба. Это либе
ральнейшее, въ глазахъ каждаго правов$рнаго, учеше осо
бенно страстно распространялось женщиной, Хуретъ-ул-уйунъ 
(свйтъ очей) *), руководившей движешемъ бабидовъ въ Каз- 
впн*.

Мирза-Каземъ-Бекъ приводить сл’Ъдующдй текстъ Бабова 
Курана объ этомъ ученш 2): „любите дочерей своихъ, ибо 
он^ предъ Богомъ гораздо бол^е возвеличены и любезны, 
чЪмъ сыновья. Тотъ, кто приметъ это испов^дате, не дол
женъ давать развода. Между вами и женами вашими не должно 
быть покрывала, даже если бы это покрывало было тоньше 
древеснаго листка, дабы женщины ничЪмъ не огорчались: это 
есть для васъ милость Бож1я“

Нельзя не признать справедливости высказанной почтен- 
нымъ профессоромъ Мирзой-Каземъ-Бекомъ мысли, что обпце 
принципы первоначальнаго бабизма, такъ сказать, бабизма 
въ его чистййшемъ вид^ (впоследствш бабизмъ былъ иска-

мертвое rtu o  и др. Вопросъ о чистомъ и нечистомъ составляетъ у мусуль- 
мавъ, какъ и у евреевъ, предметъ постолниыхъ сдоровъ н разноглаий.

*) Ова была дочь иав£стнаго казвинскаго муджтехпда, Хаджн-Мухам- 
медъ-Салпха, к по своему! положенш принадлежала къ высшему слою му
сульманская общества.

2) Мнрза-Кавемъ-Бекъ. op. cit.. стр. 172.
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женъ его последователями), приближаются, до некоторой сте
пени, къ евангельской морали. Весьма жаль, что мы ве знаемъ 
воззренШ Баба" на Христа Спасителя, но, принимая во вети- 
маше вообще его мистически —  возвышенный образъ мыслей 
и свойственную суфизму аскетическую чистоту и духовность 
м1росозерцашя, можно, кажется, предположить, что и о Спа
сителе Бабъ имелъ более чистое и глубокое представлеше, 
чемъ какое мы встречаемъ на этотъ счетъ въ исламе, хотя, 
надо сознаться, что учеше ислама о Христе довольно возвы
шено, ибо Куранъ смотритъ на Спасителя, какъ на „слово 
Бож1е, рожденное отъ Святаго Духа® 1).

Эти соображетя невольно заставляютъ смотреть на ба- 
бизмъ, какъ на у ч ет е , которое могло бы, можетъ быть, раз
виться въ переходную ступень ислама къ хриспанству, если 
бы къ нему не примешались политичешя стремлешя, поро 
дивпйя револющонное движ ете въ Персш и совершенно иска- 
зивпш первоначальную наклонность бабизма къ достижешю 
реформы въ исламе мирнымъ путемъ проповеди и нравствен- 
наго воздейств!я, а не меча и насильственныхъ переворотовъ.

Въ дальнейшемъ своемъ развитш бабизмъ исказился до 
неузнаваемости. Изъ учешя чистаго и возвышеннаго онъ сде
лался, мало-по*малу, разсадникомъ cyeBbpifl и фанатизма. Гла
вари движешя каждый толковалъ по своему основные прин
ципы Бабова учешя, выдавая за бабизмъ свои собственныя 
измышлешя, не имевппя съ нимъ ничего общаго. Одно общее 
чувство ненависти къ деспотизму правящихъ классовъ и ду
ховенству, съ одной стороны, и неудовлетворенность внутрен- 
нимъ строемъ общественной и частной жизнй въ исламЬ, на
зревшая въ последнее время въ Персш, — съ другой,— соеди
няла всехъ бабидовъ во-едино, делая изъ нихъ вооруженную 
силу, темъ более опасную, что ядро ея составлялъ народъ, 
придавая движенш бабидовъ нечто грозно-стихШное. Утра- 
тивъ постепенно благородный обликъ первыхъ бабидовъ, стре
мившихся поставить свою родину на высоту современныхъ тре- 
бовашй жизни, науки и религш, позднейпйе прозелиты ба
бизма преютавили себе, что уже наступило царство сахиб-уз* 
земана (владыки Mipa, т.-е. имама махди, ожидаемаго ш м-

*) Суры Бурана ILL, 40; LV- 169; XIX, 17.
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там и), что они завладеютъ скоро всей вселенной и что за 
гробомъ ихъ ожидаютъ несказанный блаженства. Подобными 
обЪщашями переполнены страницы такъ называемаго Бабова 
Курана. Чтобы постоянно подогревать фанатизмъ толпы, ру
ководители движешя раздавали направо и налево разные при- 
носяпце счастье талисманы, до которыхъ такъ падка необра
зованная толпа, особенно на суевйрномъ востоке. Учители 
бабизма являются въ это время людьми могущественными, воле 
которыхъ,— во имя, конечно, Баба,— слепо подчиняются ихъ 
приверженцы. Каждый изъ нихъ управлялъ беспрекословно 
делами сомкнувшагося около него кружка и по своему толко
вала релипозные вопросы. Такимъ образомъ, мы видимъ уже 
распадеше бабизма на секты, которыя, впрочемъ, не успели 
сложиться во что-нибудь опред'Ьленное. Главы этихъ отдель- 
ныхъ кружковъ возвеличивались усердно ихъ сторонниками и 
считались наместниками Баба на земле, въ то Еремя уже 
обоготворяемаго. Къ пйитскому исповедашю веры (нетъ Бога, 
кроме Бога, Мухаммедъ— посланный Имъ, Али— вали И Его) 
бабиды прибавили еще следующее:

а) Али-Мухаммедъ (Бабъ) есть самъ баыетулла 2) и б) та
кой-то (имя кого-либо изъ главнейпгихъ деятелей секты) — 
тайна 3) башетуллы. Каждый кружокъ бабидовъ вставлялъ здесь 
имя своего учителя.

Бабиды заимствовали у шейхидовъ вероваше, что аттри- 
буты божш олицетворяются въ святыхъ. По словамъ историка 
Супехра, бабиды давали своимъ вождя мъ и учителямъ вазва- 
шя аттрибутовъ божшхъ. Кроме того, некоторымъ членамъ 
ихъ семействъ они давали имена мусульманскихъ святыхъ,

Ч т.-е. главный после Мухаммеда вождь ислама.
2) т.-е. остатокъ божества,—выражеше разъ только употребленное въ 

Коране (с. XI ст, 807) я недостаточно объясненное комментаторами. Б а 
биды объяснили его въ мистическомъ смысле средоточ1я (на землЬ) боже
ственной силы, оставленной Богомъ для управлешя м1ромъ, т.-е., невиди
мый имамъ махди.

3) Подъ тайной (сирръ) подразумевается, на языке мистнковъ, другъ, съ 
которымъ делятся тайнами. Такъ тайной Бога называется избранникъ бо
жш, знаюшдй тайны божественнаго откровешя. Такимъ образомъ тайна 
бакютуллы значить другъ, помощникъ, намести и къ невндимаго имама махди, 
управлнющаго М1ромъ.
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приписывая имъ вместе съ тЬмъ достоинства этихъ святыхъ. 
Такъ, напр., Хаджи-Мухаммедъ-Алй, глава мазандаранскихъ 
бабидовъ, носилъ назваше величайшаго; Миръ-Абдулъ-Ке- 
римъ— имя восьмаго имама. Въ первомъ видели олицетворе- 
Hie однаго изъ аттрибутовъ божшхъ, во второмъ— перерож
денца имама Ризы, 8-го имама шштовъ-иенаашаридовъ г). По 
учешю бабидовъ, после смерти каждаго изъ такихъ святыхъ 
людей, душа его, чрезъ 4 0  дней, снова возвратится въ м1ръ 
въ новой форме. По мн'Ъшю Мирзы-Каземъ-Бека, бабиды ве
рили въ переселеше душъ. Следующая строки Курана баби
довъ указываютъ на существоваше у бабидовъ такого в'Ьро- 
вашя J)

п Скажи: жизнь Аллаха непохожа на жизнь творенia; ей 
н^тъ ни начала, ни конца, ей ничто не предшествовало, жизни 
же творетя, по истингь, предшествовала жизнь буквы исти- 
мык; дал'Ье: „воистину, Богъ началъ свое творев1е буквами 
истины*, и еще далее: „скажи, что Богъ производить буквы 
жизни изъ творетя... а потомъ чрезъ буквы истины всемъ 
показываетъ къ себе путь: это значить то, что сказано, что 
Богъ д’Ьлаетъ живыхъ мертвыми и мертвыхъ живыми*. Подъ 
буквами истины въ Куране бабидовъ разумеются святые на 
небесахъ, подъ буквами жизни— святые на земле.

Такимъ образомъ, по верован т бабидовъ, Богъ создалъ 
сперва буквы истины и ихъ жизнь предшествовала жизни его 
творенШ; чрезъ буквы истины онъ всемъ показываетъ путь 
къ себ^, т.-е., эти буквы истины, созданныя прежде всехъ, 
постоянно переселяются въ м1ръ, дабы направлять людей къ 
Богу или производить живыхъ, т.-е. буквы жизни, изъ мерт
выхъ. Какъ же мертвыхъ Богъ производить изъ живыхъ? Въ 
Куране бабидовъ это мистически разъяснено такъ: направляя 
къ себе твореше (мертвое) чрезъ буквы истины (живое), Богъ 
производить мертвыхъ (т.-е., людей) изъ живыхъ (т.-е.. буквъ 
истины),— т.-е. Богъ творить человека, который въ самомъ 
себе мертвъ, вселяя въ него букву жизни,— создаетъ мертвое 
творен1е изъ живого.

’) См. II. главу.
*) Мирза-Каземъ-Бекь, op. ci.. стр. 187—188.
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Какъ мы уже упомянули, бабизмъ провозглашалъ равен- 
ство правъ мусульманской женщины съ правами мущины. 
Впоследствш бабиды, увлекаясь все более и более идеей равно
правности женщивъ, дошли въ этомъ отношеши до того, что 
стали проповйдывать право женщинъ давать разводную мужьямъ. 
брать себ^ затЬмъ въ мужья кого захотятъ, и даже иметь 
несколькихъ мужей заразъ! Потомъ бабиды стали открыто 
пропов^дывать коммунизмъ женщинъ, но старый складъ му 
сульманской жизни не былъ поколебленъ въ этомъ отноше
ши проповедью сектаитовъ и мусульманки не воспользова
лись правами, предлагаемыми имъ не въ меру рьяными сто
ронниками ихъ равноправности.

Во внешшй культъ религш бабиды ввели свои изменешя. 
Такъ, постъ въ месяце рамазане сокращенъ ими съ 3 0  дней 
до 1 9 ,— число особенно чтимое, ибо оно представляетъ числен
ное значеше священнаго для мусульманъ слова вуджудъ, т.-е.. 
сущность божественной субстащи. По этому же они делили годъ 
на 19 месяцевъ и месяцъ на 19 дней. Вместо хумса— т.-е., 
7й части добычи, назначенной Кураномъ (VIU, ст. 42 ), для 
бедныхъ, они назначили одну третью. Бабиды установили свои 
особыя ирнв'Ьтств1я при встречахъ другъ съ другомъ. Обык
новенно мусульмане, встречаясь, желаютъ другъ другу ми
ра: —  ас-селямъ-алейкумъ (миръ да будетъ надъ вами), —  
обычное приветств1е мусульманина мусульманину. На это при
ветствуемый долженъ ответить: ве-алейкумъ-ас-селямъ, т.-е., 
и надъ вами да будетъ миръ. Бабиды же при встречахъ об
менивались следующими фразами: Алла акб&ръ (Богъ великъ), 
и въ ответь— Алла йазамъ (Богъ всемогущъ). Более обыкно
венное приветств1е у нихъ было мерхебенъ бикъ,— благоден- 
CTBie тебе. Подобно тому, какъ мусульмане не могутъ упо
треблять вышеизложенную приветственную формулу при встрече 
съ немусульманиномъ,- такъ и бабиды не употребляли своей 
при встрёче съ небабидомъ.

Эти и подобные обычаи внешняго культа соблюдались 
бабидами до техъ поръ, пока они, увлекшись успехами воз- 
сташя, не порвали окончательно съ плитами. Обещан1е мо
гущества бабизма и грядущаго царства бабидовъ окончательно 
вскружило голову сектантовъ и они торжественно объявили
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фатретъ '), т.-е. освобождеше отъ ига закона. Покуда не 
утвердится бабизмъ по всему лицу земли, возгласили они, по
куда царство Баба не укрепится и не создастся новый ко- 
дексъ Бабова закона s), вей бабиды свободны отъ исполнешя 
релипозныхъ обязанностей. На этомъ основаши бабиды пере
стали исполнять обычныя религюзныя обряды мусульманъ, —  
не совершали намаза, не соблюдали постовъ, пили вино, ■Ъли 
свинину и не ходили въ мечеть.

Что касается до Курана, приписываемаго Бабу, то онъ, в е
роятно, былъ написанъужеизв'Ьстнымъ намъ ученикомъ Баба,—  
сейидъ-Хусейномъ, какъ однимъ изъ образованнМшихъ про- 
зелитовъ Баба, неотлучно при немъ находившимся и весьма 
желавшимъ играть первенствующую роль въ д'Ьл'Ь бабидовъ. 
Одинъ экземпляръ Курана бабидовъ былъ въ рукахъ мирзы- 
Каземъ-Бека и, по его словамъ, онъ не представляетъ осо- 
баго интереса, такъ какъ не содержитъ въ себ^ учешя Баба, 
а заключаетъ лишь различныя молитвы и обЗицатя скораго 
наступлешя царства бабидовъ по всей земл^ 3).

Таковъ въ общихъ чертахъ бабизмъ, взволновавпйй въ по- 
ловин4 текущаго с т о л б я  П ерсш  и не уничтоженный каз
нями, не потопленный въ крови, но лцшь на время подав
ленный. Отчего бабизмъ получилъ такое распространенie и 
игралъ такую выдающуюся роль въ исторш мусульманскаго 
сектанства, — понять не трудно, такъ какъ бабизмъ, какъ мы

1) Фатретъ буквально—промежутокъ времени. Въ Курант это слова 
употреблено одивъ только разъ (Y, 22), въ смыслЪ промежутка времени 
между двумя пророками. Бабиды же разумели промежутокъ временя между 
двумя законами, шар1атомъ п будущимъ закономъ, им'Ьющимъ создаться 
бабизмомъ.

2) Есть изв^спе, будто онъ уже былъ готовъ и хранился у некоего 
муллы Абд-ул-Керима, бабида, убитаго въ Тегеран t ,  въ 1852 г. Говорятъ, 
будто онъ. во время пресл^доватя бабндовъ въ КазвинЪ (онъ былъ казви- 
нецъ), 8аложилъ книгу въ сгЬпу какого-то дома; иосл'Ь его смерти этой 
книги нигд'Ь не могли набтн.

8) Характернейmie, виервыя появляющееся нын^ въ перевод^, отрывки 
изъ священныхъ книгъ бабидовъ, носящихъ общее н азв ате  бейанъ, т.-е. 
объяснеше, слово, которымъ бабиды именуютъ свое учете, читатели найдутъ 
у С. H uart’a,— L a religion de Bab. Paris. 1889. Переводъ „Книги наставлетй" 
бабидовъ помЪщенъ въ соч. C-te de Gobineau,—Religions et philisophies de 
l’Asie Centrale.
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уже не разъ упоминали выше, былъ выражешемъ жажды ре- 
формъ, которая давно чувствовалась и чувствуется на востоке 
и которая съ такой силой обнаружилась въ Персш, какъ пе
редовой Странк мусульманства по духовному богатству нацш.

Бабизмъ и поныне существуетъ въ Персш и имеетъ много 
тайныхъ прозелитовъ изъ разныхъ классовъ обгЦества. Въ 
особенности бабидовъ много въ Фарсе, Хорасане и Кербеле, —  
местахъ первоначальнаго развитая секты

Шахское правительство знаетъ о существованш этихъ опас- 
ныхъ сектантовъ, но не решается начать открытаго пресле* 
довашя, боясь повторешя бывшихъ кровавыхъ смутъ 1), 

Попытки Баба реформы ислама не увенчались успехомъ. 
Онъ поплатился за нее своею жизнью и жизнью многихъ ты
сячъ своихъ приверженцевъ, но дело Баба не умерло вместе 
съ ними. Бабизмъ, проповедь котораго громко раздалась по 
всему востоку и сразу завоевала себе всеобщее сочувств1е,—  
снова некогда воспрянетъ, снова выступить на аренё исторш. 
Бабизмъ, какъ и потерпевшая неудачу попытка реформы въ 
исламе Абд-ал-Ваггаба, въ Аравш, былъ шагомъ впередъ въ 
умственной и сощальной жизни ислама, былъ прогрессомъ въ 
исторш мухаммеданской культуры и уже темъ самымъ не мо* 
жетъ и не долженъ погибнуть.

*) ToeeBia сектантовъ въ Перс1и, одвако, продолжаются и въ последнее 
время съ особою силою, что выэываехъ переселеше бабидовъ на Бавказъ 
и въ Закасййскую область. Особенно много бабидовъ переселяется къ 
намъ изъ Хорасана. Въ Асхабад^ они устроили молельню, что выэвало не- 
удовольете м1»стныхъ пйитовъ. Въ Закавказскомъ краЪ бабиды открыли 
двЪ молельни въ Ленкоранскомъ у'Ьзд'Ь, Бакинской губ., и одна должна 
скоро открыться въ Елисаветпольской губ., въ Нухинскомъ уЪздЪ (Эти свЪ- 
дЪшя взяты изъ носл'Ьднихъ корреси онденцШ „Нов. Вр." изъ Тифлиса).
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