
ХРИСТИАНСКОЕ ВЛІЯНІЕ
Н А  М У С У Л Ь М А Н С К У Ю  Р Е Л Й Г 1 0 3 Н У Ю  Л И Т Е Р А Т У Р У  ').

I.

Сами мухаммеданскіе богословы призваютъ, что 
нѣкоторыя изъ своихъ доктринъ исламъ почерпалъ 
изъ христіанской религіи и что онъ вовсе не считалъ 
для себя унизительнымъ сдѣлать у нея нѣкоторыя за- 
имствованія, касающ іяся отдѣльныхъ пунктовъ своего 
богословія  а). Само мухаммеданское преданіе (хадисъ) 
свидѣтельствуетъ на каждомъ шагу, что основатели 
ислама весьма часто подпадали подъ вліяніе христіан- 
скихъ идей. Это вліяніе принимаетъ болѣе опредѣлен- 
ный характеръ  по мѣрѣ того, какъ основатели мусуль- 
манскаго богословія начинаютъ ближе знакомиться съ 
Священнымъ Писаніемъ и христіанскимъ преданіемъ. 
В ъ первыя же времена ислама, въ эпоху самого Мухам
меда и его первыхъ преемниковъ (халифовъ), — въ 
эпоху, которую принято называть патріархальной, — 
это непосредственное знакомство мухаммеданства съ 
христіанскими книгами было ещ е мало замѣтнымъ. 
В отъ почему и заимствованія изъ этихъ книгъ огра

*) Переводъ французской статьи оріенталиста Гольдціэра, 
помѣщенной въ: Кеѵие <1е ГЬізюіге сіез ге1і§іоп5, г. 18.

а)  Нѣкоторыя авторитетныя лица изъ первыхъ мусуль- 
м анъ  признавали (см. Ибн-Хажаръ, Исаба, I, стр. 372) влія- 
ніе сообщеній христіанскаго отступника Тами.ма-ал-Дари на 
образованіе мѵхаммеданской эсхатологіи.
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ничивались только отдѣльными библейскими разсказам и, 
только нѣкоторыми религіозными выраженіями, неза- 
мѣтно перенесенными въ  мусульманскую религіозную  
литературу. Совсѣмъ другого х ар актер а  были займ- 
ствованія, сдѣланны я исламомъ въ періодъ образова- 
н ія древнѣйш ихъ преданій о жизни и ученіи М ухам
меда. В ъ  данномъ случаѣ заимствованія коснулись уже 
самой біограф іи М ухаммеда, составленной наосн ован іи  
нѣкоторы хъ характерн ы хъ  чертъ , переняты хъ мусуль
манскими богословами у христіанскихъ  писателей. Ц ѣль 
этихъ  заамствованій состояла въ  томъ, чтобы пред
ставить образъ  Мухаммеда въ такомъ видѣ, чтобъ онъ 
ни въ чемъ не уступалъ образу Іисуса Х ри ста . О тсю да 
всѣ  эти эпизоды изъ жизни М ухаммеда, находящ іеся 
въ полномъ противорѣчіи съ его міровоззрѣніемъ, всѣ 
эти чудеса, которы я приписываю тъ ему его почита
тели, и въ особенности чудеса, имѣющія полное сход
ство съ чудесами Іи суса Х р и ста , записанными въ еван- 
гел іях ъ . Т акъ , напр., чудо въ К анѣ Галилейской, о 
которомъ повѣствуется въ евангеліи Іоанна (2, і - и ) ,  
послужило образцомъ для цѣлой серіи мухаммедан- 
скихъ  легендъ, весьма рано внесевны хъ въ  разны я 
біографіи Мухаммеда въ качествѣ  чудесныхъ илліо- 
страцій  къ  его жизни. В ъ  одномъ преданіи разсказы - 
вается , какъ  Мухаммедъ чудомъ умножилъ количество 
воды, недостаточной для того, чтобы утолить жажду 
громаднаго числа мусульманъ, или для того (и это уже 
спеціально-мусульманская черта), —  чтобы ея хватило 
на ихъ  религіозны я омовенія *). В ъ  другомъ преданіи 
передается, какъ  Мухаммедъ соверш илъ чудо, умно- 
живъ небольш ое количество имѣвшейся при немъ пищи. 
В ъ  его біограф іи есть нѣсколько варіантовъ этого 
чуда 2). И зъ  нихъ самымъ типичнымъ является  то

*) Б . (эта  буква означаетъ сборникъ преданій Б ухари) 
Магази, № 37; Вуду4, № 46 (47).

а)  У  ал-В акиди упоминается ыеменѣе одиннадцати слу
чае в ъ  чудеснаго ѵмноженія пищи и трехъ  случаевъ  умноже-
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умноженіе пищи, которое мусульманское преданіе подъ 
названіемъ „ благословевія пищи Х аб и р аи пріурочи- 
ваетъ  къ „сраженію  при рвѣ “ При помощи
небольш ого количества ячменя и одного козленка, 
имѣвш ихся у жены Ж абира, Мухаммедъ не только на- 
кормилъ всѣхъ голодныхъ мухажировъ (бѣжавшихъ съ 
нимъ въ Медину) и аесаровъ  (помощниковъ Мухам
меда и зъ  М едины), сопровождавшихъ его тогда, но 
даже и зъ  этого  же количества онъ оставилъ большой 
зап асъ  для своихъ отсутствовавш ихъ сподвижниковъ. 
В прочем ъ, чтобы лучше понять особенность этого раз- 
сказа, необходимо изучить его по арабскому ориги
налу ‘). Э тотъ  разсказъ можетъ считаться типичнымъ 
примѣромъ преданій о Мухаммедѣ, цѣль которы хъ—  
иллю стрировать ту сверхъестественную силу пророка, 
которая  его послѣдователями считалась самой господ
ствую щ ей чертой въ его характерѣ. В ъ  пятомъ му- 
сульманскомъ вѣкѣ кади (судья) Ъ Ія д ъ  изъ М арокко 
собралъ множество подобнаго рода разсказовъ и, пред
полагая, что ихъ достовѣрность стоить внѣ всякаго  
сомнѣнія, закончилъ свой сборникъ слѣдующимъ замѣ- 
чаніемъ 2): „(эти разсказы) сохранились до насъ благо
даря многимъ сподвижникамъ (сахаба), которы е пере
дали и хъ  своимъ многочисленнымъ преемникамъ (та- 
би'унъ), а  со словъ этихъ послѣднихъ безчисленное 
множество людей распространяло ихъ  вплоть до н а
шего времени. Объ этихъ  чудесахъ разсказы вается въ 
общ еизвѣстныхъ исторіяхъ , при чемъ они пріурочи- 
ваются къ такимъ событіямъ, которы я происходили 
на общ ихъ собраніяхъ, на которы хъ присутствовало 
обычно безчисленное множество людей. В ъ  виду всего 
этого повѣствованіе объ этихъ собы тіяхъ должно счи

н ія  вод ы . С м . Аи§. МйІІег, 2еіг5сЬгіГг ЙЗг ѴбІкегрзѵсЬоІо^іе, X IV  
(1883) р. 446.

1) Ибн-Хишамъ, 672; Б. Магазп, >& 31.
2)  См. Ш и ф а (констант, литогр. изданіе) стр. 243— 252.
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таться достовѣрнымъ, ибо трудно допустить, чтобы 
присутствовавшіе тогда не протестовали бы противъ 
этихъ разсказовъ, если бы они дѣйствительно были 
кѣмъ-либо выдуманы".

Стремленіе мухаммеданскаго преданія о „пророкѣ" 
ни въ чемъ не уступать христіанскому преданію объ 
Іисусѣ Х ристѣ ярче всего сказывается въ многочис- 
ленныхъ разсказахъ о необыкновенныхъ исцѣленіяхъ, 
совершенныхъ Мухаммедомъ при помощи цѣлительной 
силы, исходившей изъ его тѣла, или же изъ какого- 
либо предмета, принадлежащаго ему. Можно указать 
дѣлые сборники преданій, въ которыхъ читатель, инте- 
ресующійся этими подробностями, можетъ найти обиль
ный матеріалъ для изученія этого рода легендъ *).

Ещ е замѣтнѣе сказывается христіанское вліяніе 
на мусульманское преданіе въ образованіи мухаммедан
скаго догматическаго ученія. К акъ богословъ, такъ  и 
историкъ одинаково заинтересованы въ констатирова
н ы  слѣдовъ этого вліянія, хотя бы оно выражалось 
въ формальныхъ заимствованіяхъ нѣкоторыхъ чисто- 
христіанскихъ выраженій. Укажемъ здѣсь на нѣкото- 
ры е слѣды этого вліянія. В ъ числѣ тѣхъ, которыхъ 
Господь Б огъ , по мухаммеданскому преданію, осѣнитъ 
своей тѣныо въ день суда, упоминается, между про- 
чимъ, „человѣкъ, который совершалъ свои добрыя дѣла 
въ тайнѣ, такъ что его лѣвая рука не знала, чтб тво- 
ритъ правая" 2). В ъ  другомъ преданіи мы читаемъ слѣ-

*) Б. ІЗІо» № 10; № 40; ^ 1 1  № 66;

№  17; 23; __/* №  5; № 40 (41);
N° 33 (срав. Ибн-Хажаръ, I, 314; Лгаыи, XV, 137; Ал-Азраки, 
438, 15). Сюда же относятся и легенды о воскресеніи мерт- 
выхъ и совершеніи Мухаммедомъ чудесъ. См. Ш афа, I, стр. 
268 и слѣд.

8)  Ал-Муватта, IV, 171; Б. №  15;

Муслвмъ IV, 188; Ихья, II, 147: (лів^іэ йіл-ы ^ у

и чіи 1* ч
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дующія еваш ельскія слова: „отдавайте Кесарево Ке
сарю 41 (Матѳ. 22, 21) *). Въ третьемъ мѣстѣ Мухам
медъ возвѣщаетъ своимъ ученикамъ, что, по его смерти, 
наступить такое время, когда имъ придется испытать 
не мало непріятностей. „Какъ должны въ такихъ об- 
стоятельствахъ вести себя вѣрующіе?44 спросили уче
ники своего учителя. Мухаммедъ, въ уста котораго не 
разъ  влагаютъ слова, осуждающія всякое возмущеніе 
противъ незаконной власти и имѣвшія, какъ извѣстно, 
цѣлыо осудить всѣ революціонные элементы въ исла- 
мѣ,—далъ имъ слѣдующій отвѣтъ: „отдавайте имъ (т. е. 
имущимъ власть) то, чтЬ имъ по праву принадлежать, 
и  просите у Б о га  того, чтЬ вамъ по праву принадле
ж ать"  2). Евангельскія изреченія, относящіяся къ спа- 
сенію бѣдныхъ, къ ихъ преимуществу передъ богатыми 
и къ исключенію этихъ иослѣднихъ изъ царства не- 
беснаго,— изреченія, идущія въразрѣзъ, какъ съ міро- 
воззрѣніемъ арабской жахилія (до-мусульманскаго пе- 
ріода), такъ и съ языческими воззрѣніями, противъ ко- 
торыхъ возстаетъ евангеліе Іисуса Х риста,— находятъ 
сильный отголосокъ въ разныхъ сентенціяхъ Мухам
меда и первыхъ представителей мухаммеданской об
щины. Особенно интересенъ слѣдующій разсказъ: „Когда 
я  стоялъ нередъ дверью, ведущей въ рай, я замѣтилъ, 
говоритъ Мухаммедъ, что громадное большинство во- 
шедшихъ въ него было изъ числа бѣдныхъ, тогда какъ 
богатымъ было въ этомъ отказано" 3). В ъ другомъ

1)  Комментаторы замѣчаютъ, что здѣсь рѣчь идетъ о 
пошлина хъ. У»

2) Б. 2: 41)) у ь ь  ^$1) ^ І )  І ^ і

3)  Б. Рикакъ, 51. Срав. Агани, И, 191, И ,  гдѣ мы чи- 
таемъ, что сАбдаллахъ-бен-Ж а; фаръ б. Аби-Талибъ предпи- 
сынаетъ учителю своихъ дѣтей, чтобы онъ н е знакомилъ ихъ 
с ъ  стихотвореніемъ *Урвы бен-ал-Варды, въ  которомъ этотъ 
языческій иоэтъ говоритъ: „не препятствуй мнѣ искать бо
гатства, ибо я вижу, что бѣдные—самые несчастные изъ лю
д ей 1'. По вопросу о т о і і ъ : даегъ-ли мухаммеданская религія
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преданіи та же самая мысль выражается въ слѣдуго- 
щей формѣ: „богатые будутъ приняты въ рай черезъ 
пятьсотъ лѣтъ послѣ бѣдныхъ44 *). Въ третьемъ мѣстѣ 
разсказывается слѣдующее: „однажды мимо Мухаммеда 
прошелъ какой-то а р а б ъ ; „пророкъ“ обратился къ 
своимъ ученикаиъ съ вопросомъ: „кто былъ этотъ  
арабъ? она отвѣтили ему, что это одинъ изъ благо- 
роднѣйшихъ людей своего времени, что если онъ за- 
хочетъ жениться на какой-либо благородной арабкѣ, 
то любой отецъ охотно огдастъ ему свою дочь, и что 
всякій долженъ дорожить его протекціей. такъ какъ 
онъ занимаетъ весьма высокое положеніе въ обществѣ. 
Мухаммедъ молча выслушалъ всѣ эти свѣдѣнія. Спустя 
нѣкоторое время, мимо „пророка“ прошелъ другой 
арабъ. Н а  вопросъ Мухаммеда: кто былъ этотъ по- 
слѣдній? ученики отвѣтили ему, что это былъ одинъ 
изъ бѣдныхъ мусульманъ; что если онъ вздумаетъ же
ниться, то всякій отецъ имѣетъ право отказать ему 
въ рукѣ своей дочери; что его протекціей, если онъ 
захочетъ оказать ее кому-либо, можно смѣло прене
бречь и что, наконецъ, когда онъ говоритъ, можно его 
слово пропустить мимо ушей. Выслушавъ все это вни
мательно, Мухаммедъ сказалъ: „по истинѣ говорю вамъ,

преимущество богатств/ или бедности, см. толкование Ал-К'а- 
сталани на Бухари, рикакъ, №  16 (IX, стр. 287). Мусульман
ские литераторы также занимались этимъ вопросомъ; см. Ал- 
Мувашшахъ (изд. Вгиппо\ѵ) стр. 111.

*) См. у ^  — Мафатихъ, II, 538. В ъ  са-
момъ Коранѣ говорится (VII, 38), что „они только тогда вой- 
дутъ въ  рай, когда верблюдъ пройдетъ въ  иглиныя уши“ и 
т. д. Муслимъ, V , 345. Пройти въ шлиное ухо  означаетъ еще 
иоарабски быть ловкимъ, иск^снымъ и требовать невозмож- 
наго. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ эта фраза встрѣчается 
в ъ  разсказѣ объ одномъ губернаторѣ города Алеппо, гдѣ 
говорится, что онъ „требовалъ отъ парода гіроведенія вер
блюда черезъ иглиные уши“, т. е. требовалъ отъ него не-

возможнаго
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этотъ  послѣдній арабъ стбитъ больше, чѣмъ без чис
ленное множество людей похожихъ на перваго“ '). Іѵь 
этого же рода займет во ваніямъ относятся и слѣдующія 
сближенія: „не одинъ.— говорится въ одномъ преданіи, 
приписываемомъ Мухаммеду — , изъ хорошо одѣтыхъ 
на этомъ свѣтѣ будетъ нагимъ на томъ свѣтѣ“ 2). Въ 
другомъ преданіи 'Абдаллахъ б е н - С а и д ъ  говорить: 
„какъ будто я  вижу „пророка", подражающаго одному 
изъ древнихъ пророковъ, котораго его собственный 
народъ бичева.ть и мучилъ, онъ же обтиралъ кровь 
съ своего лица и говор и лъ: „Боже прости моему на
роду, ибо онъ не вѣдаетъ (что творитъ)“ 3). Ханзали 
ал-‘Абшами говоритъ: „всякій разъ, какъ собирается 
общество мусульманъ во имя Божіе, слышится голосъ 
съ неба, говоря іцій: „вставайте, ибо я  вамъ прости лъ 
ваши грѣхи и превратилъ ихъ въ добрыя дѣла" 4). 
В ъ вышеприведенныхъ мѣстахъ не трудно, разумѣется, 
видѣть отголосокъ Христовыхъ изреченій, приводи- 
мыхъ въ 9 главѣ (2 - 7  стихи) евангелія отъ Матѳея. Въ 
другомъ мусульманскомъ преданіи мы встрѣчаемся съ 
однимъ изъ евангельскихъ блаженствъ, а именно съ 
блаженствомъ „о нищихъ духомъ” (см. Матѳ. 5, з). 
„П ростые сердцемъ (ал-булху— составляютъ боль
шинство жителей рая" 5), говорится въ этомъ преда- 
ніи. Въ другомъ же изреченіи, гласящемъ: „будьте 
просты, какъ голуби“ — мы легко видимъ совѣтъ, дан-

’) Б . Рикакъ, 10.
2) Б. Фитанъ, 6.
3) Комментаторы преданііЧ до того незнакомы съ Новымъ 

З а в ѣ т о м ъ , что они подъ  пророкомъ, которому будто бы 
подраж алъ Мухаммедъ, разумѣютъ Ноя. См. Б. * 1 ^ | ,  54;

, 5.

*) Ибн-Хажаръ, I, стр. 744.
4) Ал-Якуби, II, 115, 2. Смотри объяснеиіе этого изрече- 

нія у Ал-Анбари, адці.чъ, 214.
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нілй Іисусомъ Христомъ своимъ ученикамъ (Матѳ. 10, іб). 
П исатель, у котораго мы встрѣчаемъ это послѣднее 
изреченіе, прибавляетъ, что въ эпоху сподвижниковъ 
Мухаммеда обычнымъ привѣтствіемъ были слѣдующія 
с л о в а : „да уменьшить Б огъ  остроту твоего ума“

<І*І)2). Такое пониманіе нравственнаго идеала 
совершенно противорѣчитъ мухаммеданской этикѣ, чтб 
весьма основательно замѣтилъ ещ е философъ А л-Ж а- 
хизъ. Э готъ мутазилитскій философъ говоритъ, что 
вышеуказанное нравственное понятіе находится въ пол- 
номъ противорѣчіи съ преданіем ъ, приписываемымъ 
халифу 'Омару. Когда говорили про кого-либо, что 
онъ не понимаетъ, что такое зло, Омаръ имѣлъ обык- 
новеніе отвѣчать, что въ такомъ случаѣ данное лицо 
легко можетъ совершить зло, не подозрѣвая этого 2).

Внимательно изслѣдуя мусульманское преданіе и 
сочиненія первыхъ мухаммеданъ, не трудно замѣтить, 
что въ мусульманскую религіозную литературу про
никли не только нѣкоторыя изреченія, содержания въ 
себѣ чисто-евангельское ученіе, но и нѣкоторыя выра- 
женія, свойственныя исключительно евангеліямъ. Эти 
выраженія часто попадаются не только въ устныхъ 
бесѣдахъ мусульманъ между собой, но и въ ихъ свѣт- 
“ской литературѣ. Весьма любопытно отмѣтить здѣсь 
тотъ фактъ, что нигдѣ мусульмане не обнаруж иваю т 
знакомства съ подлиннымъ источникомъ евангельскихъ 
выраженій, о которыхъ пойдетъ сейчасъ рѣчь. Для 
примѣра можно указать здѣсь на слово „ш ахидъ" (сви- 
дѣтель), обычно употребляемое мусульманами въ смыслѣ 
греческаго п иаот ѵд“ (мученикъ). Правда, это слово— 
древне-арабское, но прамѣненіе его къ свидѣтелямъ—

*) Вотъ почему эпитетъ — (простоватый) можетъ
считаться почетнымъ; его прилагали къ Мухаммеду бен-Жа- 
'ф ару, одному изъ правнуковъ халифа Али, см. Агани, VI, 
42, 10.

2) Китабу*л-Хайванъ (вѣнская рукопись) стр. 403 Ьіз.
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жертвамъ своей вѣры, мусульмане заимствовали у сирій- 
скихъ христіанъ; это тѣмъ болѣе вѣроятно, что слово 
„ш ахидъ “ имѣетъ почти одинаковое значеніе и одинако
вое произношеніе съ сирійскимъ „ т а х д а ‘\  которымъ 
обыкновенно переводятъ новозавѣтное греческое слово 
и  афтѵд. Такое измѣненіе значенія арабскаго слова 
шахидъ явилось, несомнѣнно, послѣ редактированія 
К орана, такъ какъ въ немъ слово „шухада“ (мн. чис. 
отъ шахидъ) не означаетъ именно мучениковъ (даже 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ рѣчь идетъ, по всей вѣроят- 
ности, объ извѣстной категоріи вѣрующихъ, см. напр., 
4 , 7і; 39, 69; 7, іб), но, главнымъ образомъ, исповѣдни- 
ковъ, свидѣтельствующихъ о вѣрѣ во имя Бога и про
рока *). И  дѣйствительно, исповѣданіе вѣры назы
вается въ исламѣ „свидѣтельствомъ“ а догма
тическая формула, которой выражается это свидѣтель- 
ство, начинается, какъ извѣстно, словомъ „свидѣтель- 
ствуіо" т. е. исповѣдую, что и т. д. (ср. 8 , 16,
80; б, -19; 7, 74; 62 , і). Извѣстно также, что отъ всей 
мусульманской общины требуется, чтобы члены, ее со- 
ставляющіе, были „свидѣтелями Б ога передъ людьми 
подобно тому, какъ и „пророкъ является по отноше- 
нію къ нимъ свидѣтелемъ предъ Богом ъ“ 2). Н о  во 
всемъ сказанномъ нѣтъ ничего, заключающаго въ себѣ 
понятіе „мученикъ", хотя многіе толкователи Корана 
и стараются открыть это понятіе въ нѣкоторыхъ изъ 
вышеприведенныхъ кораническихъ мѣстъ 3). Н а  самомъ 
же дѣлѣ, самъ Мухаммедъ для выраженія понятія „му-

')  См. Зргеп^ег, ЬеЬеп МоЬаштесІез, II, 194. Въ этомъ 
смыслѣ употребляется въ  Коранѣ и слово шахидунъ, III, 46; 
V ,  86.

2) Кор. II, 137; IV, 134; ХХП, 78. Б. жаніизъ , № 86.
3)  См. напр., гл. III, 134, гдѣ нѣкоторые комментаторы 

в ъ  словѣ шухада ( * ) видятъ намекъ на мусульманъ, 
павш ихъ въ битвѣ при Бадрѣ.
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ченикъ“ прибѣгалъ всегда къ слѣдующему обороту: 
„тѣ, которые были убиты на пути Вожіемъ“ 1). Н ѣтъ  
сомнѣнія поэтому, что арабское слово шахидъ (свидѣ- 
тель) получило значеніе мученика лишь въ позднѣй- 
ш ее сравнительно время, и то подъ вліяніемъ язы ка 
сирійскихъ христіанъ. Н ачиная съ этого времени упо- 
требленіе слова шахидъ въ смыслѣ „мученика* стано
вится обычнымъ у всѣхъ мусульманъ; но въ то же са
мое время значеніе этого слова до того измѣпилось, 
что съ болыпимъ трудомъ можетъ теперь быть согла
совано съ воинственными тенденціями ислама. Мухам
меду приписываютъ такое ученіе 2), по которому не 
одни только умерпііе за  вѣру должны считаться „муче
никами44. Существуетъ, по его словамъ, еще семь ро- 
довъ смерти, дающ ихъ право на присвоеніе умершему 
мусульманину этого зваеія. Къ этимъ семи родамъ 
смерти относится, между прочимъ, смерть, являю щ аяся 
слѣдствіемъ какой-либо катастрофы, или ненормальнаго 
состоянія самого человѣка. Немного позднѣе нѣкото- 
рые мусульманскіе писатели прибавили ещ е другіе слу
чаи, при которыхъ мусульманину дается титулъ „му
ченика*4. Такъ, напр., къ разряду мучениковъ позд- 
нѣйшіе мусульмане причисляютъ тѣхъ. кто умираетъ, 
защ ищ ая свое добро 3), или находясь за  границей вдали 
отъ родины, или унавъ съ высокой горы, или будучи 
растерзанъ дикими звѣрями и т. д. Даудъ бен-Али 
испаганскій , богословъ I I I  мусульманскаго вѣка ■*), 
приводить въ своемъ сочиненіи одно изреченіе Мухам
меда, по которому мученикомъ считается даже тотъ,

’) Ш, 163.
а) Б. жихадъ, №  29.
3) Ибн-Кутейба, (пзл. \Ѵй$гепГеМ) стр. 164, 12 см. подроб

ное перечисленіе у Ал-Заркани, II, 22.
4) А л - Каста л  ян п (V, 67) ириписываетъ это изреченіе 

сыну Дауда.



кто умираетъ отъ неудачной любви !). Повидимому, 
такое расгаиреніе значенія слова „шахидъ" тѣсно свя
зано съ самой политической исторіей мусульманскихъ 
государствъ и является какъ бы реакціей противъ 
крайностей тогдатняго  фанатизма, заставлявшаго право- 
ізѣрныхъ „жертвовать собой рада вѣры“, — реакціей 
противъ „исканія мученичества" согласно
мусульманскому выраженію 2). Извѣстно, что мухамме- 
данскіе богословы совсѣмъ не сочувствуютъ такому 
добровольному самопожертвованію: наоборотъ, они даже 
учатъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ внѣшнее исповѣ- 
даніе ложной вѣры лучше, чѣмъ самопожертвованіе 3). 
Можно думать также, что присвоепіе названія „ша- 
хидъ" не однимъ лишь умершимъ за свою вѣру нахо
дится въ тѣсной связи съ той самой тенденціей, ко
торая, собственно говоря, и вызвала вышеупомянутый 
взглядъ ученыхъ мусульманъ Мусулуманской орто- 
доксіи необходимо было дать понять фанатикамъ, что 
фанатическое исканіе мученической смерти за вѣру не 
составляетъ необходимости для человѣка и что муче- 
ническій вѣнепъ можно получить и другими спосо
бами а]. Эта реакція противъ страсти къ мученичеству

х) См. у Гольдціэра: Оіе ХаЫгітеп, р. 29, поіе 6; КііаЬ-аІ-ти- 
ѵѵачзЬа, р. 74. Т а  же самая .мысль высказывается въ  поэтиче
ской формѣ у Мутанабби, I, р. 29, а нисколько позднѣе во 
всей эроти ческой поэзіи арабовъ и персовъ.

8) Иб.ч-Адхари, изд. Дозѵі; 11, р. 178.
а) Весьма поучительно въ этомъ отношеніи разсужденіе 

Фахруд-динъ-ар-Рози по поводу II, 168 Корана (т. V , стр. 
523 и сл.).

*) Ритуалисты, вѣчно запятые мелочными спорами, не 
замедлили спросить: „не распросграняется-ли привиллегія му- 
чеииковъ за вѣру, состоящая въ томъ, что ихъ тѣла не под
вергаются, подобно тѣламъ другихъ мусульманъ, омовенію,— 
на другихъ мучениковъ, умершихъ, однако, не за свою вѣру“? 
См. объ этомъ статью въ Эісгіопагу о!" іесЬпісаІ гегшз, I, 740.

5) Такая реакція противъ исканія мученичества произо
ш ла  также въ Испаши в ъ  срединѣ ІХ-го столѣтія среди хри- 
стіанъ. См. Оогу, Ьізсоіге <іез агаЬез еп Езра§пе, I, 330.

•257



258

была вызвана, какъ намъ кажется, харижитами и дру
гими мятежниками, которые, въ страстномъ ожиданіи 
мученическаго в ѣ н ц а , безбоязненно искали смерти, 
ссылаясь на извѣстныя слова К орана (9, ш ): „Б огъ  
купитъ у вѣрующихъ ихъ жизнь и ихъ имущества, 
платя имъ за  нихъ раемъ: въ битвахъ подвизаются 
они на пути Вожіемъ, и убиваютъ и будугъ убиты“ 2). 
Такое же происхожденіе можно приписать и тому пре- 
данію. по которому искреннее и спокойное выраженіе 
религіознаго чувства должно предпочитаться „войнѣ на 
пути Бож іемъ“ (т. е. религіозной войнѣ сЗ
— этому общераспространенному способу „исканія му
ченичества*. Отсюда, тотъ, кто читаетъ Коранъ изъ 
любви къ Богу (*<*' ^ і ) , будетъ поставленъ Бо-
гомъ на одинъ уровень съ мученикомъ 2), постоянное 
призываніе имени Бож ьяго ( ^ )  не безъ умысла по
ставлено даже выше религіозной войны 3). Далѣе 
обязанности каждаго мусульманина принимать участіе 
въ священной войнѣ ученые мухаммедане противопо- 
ставляю тъ его обязанность къ родителямъ 4). Нако- 
нецъ, ученые богословы (*Ц-е) приписываюсь Мухам
меду такое изреченіе, по которому ихъ собственная 
заслуга ставится куда выше заслуги отъ участія въ 
религіозной войнѣ 5), а чернильныя капли, падающія съ

г) См. Вшппогг, <і1е СЬагі§ігеп, еГс. р. 29.
2) Муснадъ Ахмада у Суюти, Итканъ (изд. Ічаир.) II, 

р. 178.
3) Абу-ІОсуфъ стр. 4.
4)  Б. адабъ , ЗЧв 3, ср. Агани, XII, 40; XV, 60; XVIII, 

157 и сл.; XXI, 69.
У  Ибн-Зухайра СЬгопікеп сі. ЗіасЗг Мекка, II, 333, 13. 

Ср. стр. 334— 13) сказано: „одно горчичное зерно знанія 
нмѣетъ больше значенія, чѣмъ участіе невѣжды въ  свяшен- 
ной войнѣ въ  продолжение тысячи л ѣ т ъ “.
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пера ученаго, имѣютъ гораздо болѣе значенія, чѣмъ 
кровь мучениковъ, проливаемая во время священной 
войны *). Другое изреченіе, считающееся древнѣе выше- 
приведеннаго. приравниваетъ къ мученичеству муэззина, 
призывающ аго на минаретѣ къ молитвѣ и сражаю- 
щ агося за вѣру. А буль-В аккасъ передаетъ намъ слова 
Мухаммеда, по которымъ участь муэззина будетъ въ 
день воскресенія одинаковой съ участью мужахидунъ 
(участниковъ религіозной войны), а значеніе его между 
двумя призываніями—азаномъ и икаматомъ—тоже, что 
и значеніе вѣрующ ихъ, пролившихъ кровь свою „на 
пути Аллаха* а). Правда, рѣчь въ приведенномъ выше 
м ѣстѣ  идетъ не о платныхъ муэззинахъ при мечетяхъ, 
но о тѣхъ благочестивыхъ мусульманахъ, которые добро
вольно и безвозмездно посвящаютъ себя этому угод
ному Богу занятію 3), чтб было весьма важно въ пер- 
выя времена ислама Въ фанатическихъ кругахъ 
сектантовъ и еретиковъ, гдѣ на вооруженную борьбу 
съ  правительствомъ, считавшимся ими нечестивымъ, 
сѵотрѣли какъ на священную войну, это самопожертво
вание ради такого хорош аго дѣла считалось лучшимъ 
средствомъ показать свою вѣру *). Таковы были тѣ 
тенденціи, противъ которыхъ надлежало бороться при 
помощи умаленія значепія мученичества и священной

*) А л- 'Ы кдъ , I, стр. 199.
2) Иби-Хажаръ, IV, 412.
3) Агани, ХГ, 100.

ІІозднѣе то же самое передаетъ намъ Л е в ъ  африкан- 
скій о Фецѣ“, цш іпіегсіш а Іиіті ѵосіГегапіиг піЬіІ іпсЗе Іисге Ьа- 
Ьепі ^и ат  ^ио(1 аЬ ошпі тЬиЮ ацие ехасгіопе ІіЬегапшг (см. Оеа- 
сгірйо АГгісае, р. 108 Ь.).

5) Ал-Табари, И, 544, 13; « ^ ) 1 |  У )  . Прави
тельственное богословіе должно было защ ищ ать ученіе о 
том ъ , что не запрещается поднять мечъ противъ ислама, 
х о тя  это ученіе и противорѣчитъ суннѣ. А бу-Ю суфъ, Кита- 
бу -л -Х араж ъ , стр. 6.

Соб. 1904 . 1. 18
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войны, который, собственно говоря, и благопріятство- 
вали такого рода самопожертвованію.

Указанное нами выше расш иреніе значенія слова 
„ш ахидъ“ (свидѣтель) не мало содѣйствовало тому, что 
мусульмане почти совсѣмъ позабыли первое значеніе 
этого слова. Уже въ половинѣ второго вѣка мухамме- 
данской эры не было ни одного мухаммеданпна, ко
торый бы зналъ, что мученикъ называется „шахидомъ“ 
„потому, что онъ своимъ самопожертвованіемъ*4 свидѣ- 
тельствуетъ „объ искренности своей вѣры.
Прямо пораж аеш ься, когда читаешь тѣ тринадцать 
объясненій, при помощи которыхъ мухаммеданскіе фило
логи и богословы безуспѣшно стараю тся возстановить 
связь между словомъ „ ш ахидъ“ (мученикъ) и понятіемъ 
„свидѣтель“. Даж е въ наше время извѣстный христіан- 
скій филологъ Вустани, родомъ сиро-арабъ, приводя 
въ своемъ словарѣ и *  вс$  тринадцать значеній 
слова „ ш ахидъ“ , не даетъ надлежащаго объясненія 
этой путаницы ’). Филологъ ал-Н адръ бен-Шумайль 
(у 204) даетъ лишь слѣдующее объясненіе: „герой вѣры 
называется свидѣтелемъ (шахидъ) потому, что его душа 
остается послѣ смерти живой и созерцаетъ жилище 
міра непосредственно послѣ смерти и, такимъ обра- 
зомъ, является очевидной свидѣтельницей, тогда какъ 
души обьшовенныхъ смертныхъ достигаютъ этого со- 
стоянія лишь въ день воскресенія” 2). Д ругія объяс- 
ненія, предлагаемый мусульманами, въ высшей степени 
неудовлетворительны ).

Можно привести и ещ е нѣкоторыя религіозныя 
выраженія, несомнѣнно заимствованныя мусульманами 
й з ъ  Н оваго Завѣта. Образное выраженіе о „бревнѣ и

I, стр. 1132 Ь.
3) Ал-Навави-Муслвмъ, I, 209. Болѣе подробно объ  этихъ 

вбъясненіяхъ у Ал-Зуркани, II, стр. 22.
8) Напр.: „шахидъ —  тотъ, кто становится очевиднымъ 

свидѣтелемъ предмета своей надеж ды 11, Ал-Байдави I, 37, 1.
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сучкѣ“ , употребляемое въ евангеліи Матѳея (7, а), было 
весьма рано внесено въ мухаммеданскую богословскую 
летературу *). То же самое можно сказать и о сравне- 
ніи, съ которымъ Мухаммедъ обращ ается къ своимъ 
сподвижникмъ, говоря: „мои сподвижники по отноше- 
нію къ моей обіцинѣ то же, что соль въ пищѣ, ибо 
безъ соля пища никуда негодится“ "). Это сравненіе 
взято, несомнѣнно, изъ евангелія Матѳея (5, із). Д ру
гое чисто-христіанское выраженіе: „дѣлать что-либо въ 
В огѣ“ (4ЯІ і З ) , обошло всю мусульманскую литера
туру. Мухаммеданскіе комментаторы тѣхъ преданій, 
въ  которыхъ встрѣчается это выраженіе, толкуютъ его 
въ смыслѣ: „на пути Вожіемъ, во имя Бога" 3 ) .
Н екоторы е турецкіе переводчики (между прочимъ, пере- 
водчикъ 55 мухаммеданскихъ обязанностей, приписы- 
ваемыхъ Хасану басрійскому) передаютъ указанное выше 
выраженіе словами; и  я* )  т .е . „ради Бога, для Бога® *). 
Д ля ясности можно привести здѣсь нѣсколько примѣ- 
ровъ  изъ мухаммеданскихъ преданій, въ которыхъ 
фигурируете это выраженіе: „Два человѣка, связан- 
ныхъ любовью въ Богѣ, любящихъ другъ друга въ
Б о гѣ “.... ^  4). Въ день воскресенія
Вогъ скажетъ: „гдѣ тѣ, которые заключили между со

г) 2ЮМС; XXXГ (1877) р. 765; ср. Агани XIV, 171, 15;
Ал-Дамп, II, 69—70.

э) Ал-Байдави, <0^1 II, 194. Срвн. Ибн-Басеамъ у
Дозу-Аббадидъ, II, 224— 238.

3) Что соотвѣтствуетъ еврейскому: Л етем ъ-ш ам аим ъ— 
во имя неба, т. е. Бога.

4) Муватті, IV , 170. По этому поводу я укажу здѣсь на
тотъ любопытный фактъ, что халифъ Ал-Махди былъ свя- 
зан ъ  любовью въ Богѣ со своимъ совѣтникомъ іГкубомъ- 
беы-Даудомъ см. Рга§тепга Ьізг. агаЬісогит, пзд.
{іе С о ф ,  р. 281.

IV*
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бой сою зъ любви въ Моемъ величіи (т. е. во Мнѣ), 
чтобы я  ихъ покрылъ своей тѣнью въ этотъ день, когда 
нѣтъ иной тѣни, кромѣ моей" г). Всякій, получившій 
при своей жизни раны въ Б огѣ  (40) ^ І ) , явится въ 
день воскресенія со своими кровоточивыми ранами, 
которы я будутъ имѣть цвѣтъ крови, но запахъ мус
куса 2). Однажды Мухаммедъ предлояшлъ Абу-Дарру 
слѣдующій вопросъ: „какая связь считается самой крѣп- 
кой въ религіи?" А бу-Д арръ, однако, попросилъ самого 
Мухаммеда отвѣтить на заданный имъ самимъ вопросъ, 
чтЪ тотъ и исполнилъ, сказавъ: „взаимная помощь въ 
Богѣ  и ненависть въ Б огѣ " 3). Вѣчный имѣетъ служи
телей, которые ѣдятъ, пью тъ, слышатъ и дѣйствуютъ 
въ Г огѣ  4). Имамъ Али-бен-Хусайнъ Зайн-ул-'Абидинъ 
( I  99) словомъ о Ь : * — (друзья Божіи) обозначаетъ 
тѣхъ, которые сообщаются въ Богѣ, добровольно пре
даются религіозяымъ занятіямъ въ Вогѣ и вмѣстѣ со- 
верш аютъ хажжъ въ Мекку въ Богѣ  (4ИІ сЗ ^

ѵі 6). В ъ пятничной проповѣди
имама алмохадской династіи встрѣчается слѣдующая 
фраза: „мы существуемъ только въ Немъ и для Н его" 6). 
Если мы теперь значеніе фразы е і — на пути

Муслимъ, V, 236 .

2) В. № 31. Другая версія: <1)1 ^  .
3) См. Мафатихъ, VIII, 185. См. также цитату изъ Ж а- 

хиза у Майдани, II, 60: „Ал-Аш еа ѳ ъ  ал-Тамма передаетъ: 
„С  ал  имъ б. еА бдаллахъ  сказалъ  мнѣ, что онъ меня ненави- 
дитъ въ  Б о гѣ “.

*) Ал-Фашани, коммеытарій на ХЬ преданій, 52.
*) А л-Я скуби, II, 264.
6) Ал-Марракбши, гЬе Нізіогу оГ гЬе АІтоЬасІез, есі. Богу, 

р. 250. „«<].> Возможно, что означаетъ въ  дан-
вомъ случаѣ ,,Имъ1', а ые въ  „Н ем ъ“ .
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Бож іем ъ —  отожѳствимъ также со значеніемъ ^  —
въ  Богѣ, какъ того хотятъ  нѣкоторые мухаммеданскіе 
толковники, то мы должны будемъ признать, что и вы- 
раж еніе — въ Вогѣ, разныя значенія котораго мы 
уже видѣли въ вышеприведенныхъ примѣрахъ, заим
ствовано также у христіанъ и весьма рано вошло въ 
мусульманскую религіозную литературу.

Слѣдуетъ также обратить вниманіе на слѣдующее 
выраженіе, нерѣдко встрѣчаемое въ мусульманскихъ 
книгахъ , а именно: „любить въ Мухаммедѣ". Когда 
ш іитскій поэтъ ал-Сайедъ ал-Химьяри ( |  173) былъ 
арестованъ въ Ахвазѣ за ночные безпорядки, онъ обра
тился по этому случаю къ губернатору этого города, 
разделявш ему его шіитскія воззрѣнія, и въ своемъ про
т е ш и  приложилъ къ еебѣ выраженіе: „кого ты любишь 
въ Мухаммедѣ и его дѣтяхъ“ (Хасанъ и Хусайнъ) ').

П. Жузе.

СПродолоісеніе слѣдуетъ)

х)  Агіии, VII, р. 19, 2.


