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Милостивыя государыни 

и милостивые государи! 

Испытавши уже неоднократно благосклонное вниманіе 
этой аудиторіи, я рѣшаіось затронуть сегодня передъ 
вами трудный вопросъ, въ которомъ преобладаютъ едва 
замѣтные нюансы; между ними однако долженъ смѣло 
оріентироваться тотъ, кто захотѣлъ бы вывести истори-
ческую науку изъ области положеній недосказанныхъ, 
приблизительныхъ. Неточное употребленіе названій на-
родовъ и племенъ при изученіи исторіи почти всегда 
приводитъ къ недоразумѣніямъ. Такъ говорятъ о Гре-
кахъ, Римлянахъ, Арабахъ, какъ будто бы эти слова 
означали группы людей, всегда самимъ себѣ тождествен-
ныя, не обраіцаютъ никакого вниманія на тѣ перемѣны, 
который въ иихъ произвели военный, религіозныя и 
липгвистическія побѣды, мода и всевозможныя великія 
теченія, проходившія чрезъ исторію человѣчества. Нельзя 
вдвинуть дѣйствительность въ столь простыя категоріи. 
Напримѣръ, мы Французы, мы — Римляне по языку, 
Греки по цивилизаціи, Евреи—по религіи. Фактъ про-
исхожденія, самый важный въ началѣ, постепенно те-
ряетъ свое значеніе по мѣрѣ того, какъ великіе исто-
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рическіе факты, именуемые греческимъ владычествомъ, 
римскимъ владычествомъ, германскимъ владычествомъ, 
христіанствомъ, исламомъ, возрожденісмъ, философіей и 
революціей, по мѣрѣ того, какъ эти событія подобно 
мельпичпымъ жерновамъ перетираютъ первобытный раз-
новидности человѣческой семьи, заставляя ихъ слиться 
въ болѣе или менѣе однородный массы. Я попытаюсь 
разобраться сегодня въ одномъ изъ самыхъ рѣзкихъ смѣ-
шепій попятій этого рода; я имѣго въ виду неясность 
и неточность, заключающихся въ словахъ: арабская наука, 
арабская философія, арабское искусство, мусульманская 
наука, мусульманская цивилизація. Изъ неопредѣленности 
понятій по этому предмету проистекло множество не-
вѣрпыхъ сужденій и даже нѣсколько довольно важныхъ 
нрактическмхъ ошибокъ. 

Современная слабость мусульмаискихъ странъ оче-
видна каждому, кто сколько-нибудь знакомь съ положе-
ніемъ дѣлъ; совершенно очевидны упадокъ тѣхъ госу-
дарствъ, гдѣ царить исламъ, интеллектуальное ничто-
жество тѣхъ племепъ, который обязаны своей культурой 
и образованіемъ исключительно этой религіи. Всѣхъ, 
кто бывалъ па востокѣ или въ Африкѣ, поражала ка-
кая-то неизбѣжная ограниченность каждаго правовѣр-
наго: точно желѣзные тиски стягиваютъ ему голову и 
дѣлаютъ его совершенио неспособным! къ наукѣ, не-
способнымъ выучиться чему-бы то ни было, воспринять 

, какую-бы то ни было новую идею. Мусульманскій ре-
бенокъ, иногда и не безъ способностей, около десяти-
лѣтпяго или двѣпадцатилѣтпяго возраста, въ эпоху сво-
его религіознаго обученія, вдругъ становится фанатикомъ; 

имъ овладѣваетъ глупая гордость, оиъ думаетъ, что по-
зналъ абсолютную истину и радуется, какъ нѣкоторой 
привиллегіи, тому, что именно составляетъ его слабость. 
Эта безумная гордость — коренной педостатокъ всякаго 
мусульманина. Кажущаяся нростота его культа внушаетъ 
ему пичѣмъ не оправдываемое нрезрѣніе къ другимъ 
религіямъ. Убѣжденный, что Богъ посылаетъ богатство 
и власть, кому вздумаетъ, не принимая въ разсчетъ ни 
образоваиія, пи личныхъ заслугъ, мусульманинъ нитаетъ 
глубочайшее нрезрѣніе къ образованно, къ наукѣ—сло-
вомъ ко всему, изъ чего слагается умъ Европейца. Ска-
занная черта проявляется такъ рѣзко, что, послѣ обра-
щенья въ исламъ, сглаживаются всѣ племениыя и націо-
нальныя различія. Берберъ, Суданецъ, Кавказецъ, Афга-
нецъ, Малаецъ, Египтянинъ и Нубіецъ, сдѣлавшись му-
сульманами, уже не Берберы, Суданцы, Египтяне и пр. 
они—мусульмане. Одна ГГерсія составляетъ исключеніе; 
она съумѣла удержать свойственный ей духъ, но она 
заняла въ исторіи ислама особое мѣсто, и ее справед-
ливѣе можно назвать/шіитовой страной, чѣмъ мусуль-
манской. 

Чтобы смягчить печальные для ислама выводы, на 
которые наводить указанное положепіе дѣлъ, многіе за-
мѣчаютъ, что паблюдаемый упадокъ, можетъ быть, только 
переходная стадія. Чгобы успокоить себя на счетъ бу-
ду щаго, они всноминаютъ о прошедшемъ. Мусульман-
ская цивилизація, теперь столь ничтожная, была не-
когда блестящей. Она выставила своихъ учеиыхъ и фи-
лософовъ. Въ теченіи вѣковъ она была наставницей хри-
стіанскаго запада. Почему-бы не повториться тому, что 



уже разъ было. Вогъ именно о чемъ я и хотѣлъ пого-
ворить. Существовал а-ли дѣйствительно мусульманская 
наука, или по крайней мѣрѣ наука, допускаемая и тер-
пимая исламом^? 

Въ тѣхъ фактахъ, на которые ссылаются защитники 
ислама, заключается значительная доля истины. Да, при-
близительно отъ 775-го года и до половины тринадца-
т а я вѣка, т.-е. въ теченіи пяти столѣтій въ мусуль-
манскихъ странахъ встрѣчаются ученые и мыслители, 
заслуживающее глубокаго ѵваженія. Можно даже ска-
зать, что интеллектуальная культура мусульманская 
міра была за это время выше христіанской. Необходимо 
точно анализировать этотъ фактъ, чтобы не выводить 
изъ него ошибочныхъ заключеній. Чрезвычайно важно 
прослѣдить исторію цивилизаціи востока вѣкъ за вѣкомъ, 
чтобы опредѣлить надлежащимъ образомъ роль каждая 
изъ различныхъ элементовъ, которыми обусловливалось вы-
шеприведенное временное превосходство, вскорѣ весьма 
рельефно утраченное. 

Ничто не было болѣе чуждо всему, что зовется фи-
лософіей или наукой, какъ первый вѣкъ ислама. Будучи 
результатомъ религіозной борьбы, которая тянулась нѣ-
сколысо столѣтій, причемъ въ Аравіи побѣда оспарива-
лась различными формами семитическая монотеизма, 
исламъ рѣшительно ничего не имѣетъ общая со всѣмъ 
тѣмъ, что можетъ быть названо раціопализмомъ или 
наукой. Арабскіе наѣздники примкнули къ нему, какъ 
къ предлогу для завоеваній и грабежа, и они были въ 
свое время первыми воинами въ мірѣ, но, конечно, они 
совсѣмъ не были философами. Абуль-Фараджъ, восточный 

писатель тринадцатая вѣка, очерчивая характеръ араб-
с к а я народа, говорить слѣдугощее: „Наука этого на-
рода, которой опт, гордился, была наукой языка и за-
ключалась въ знаніи его идіотизмовъ, стихотворныхъ 
размѣровъ и въ умѣньи хорошо писать прозой... Что .же 
касается до философіи, то ей не научилъ его Богъ и 
не сдѣлалъ его къ ней иригоднымъ". Это правда. Ко-
чующій Арабъ менѣе, чѣмъ кто-либо, мистикъ, онъ вовсе 
не склоненъ къ размышленію. Для объясненія всего су-
ществуюіцаго религіозному Арабу довольно Бога-творца, 
который непосредственно управляетъ міромъ и обнару-
живаетъ себя человѣку черезъ пророковъ, непрерывно 
слѣдующихъ одинъ за другимъ. За то, покамѣстъ исламъ 
былъ распространенъ лишь въ арабскомъ племени, т.-е. 
при первыхъ четырехъ калифахъ и при Оммейядахъ, 
въ немъ не произошло никакого умственная движенія 
свѣтскаго характера. Омаръ не сжегъ александрійской 
библіотеки, какъ это часто повторяли, но принципъ, ко-
торому онъ доставилъ в ъ й ш р п о б ѣ д у , былъ въ самомъ 
дѣлѣ принципомъ разрушительнымъ для научнаго изслѣ-
дованія и вообще для всякая интеллектуальная труда. 

Все измѣнилось, когда около 750-го года ІІерсія 
одержала верхъ; а съ нею динаетія потомковъ Аббаса 
надъ династіей Бени-Оммейя. Центръ тяжести ислама 
былъ перенесенъ въ страну Тигра и Евфрата, гдѣ по-
всюду еще виднѣлись слѣды одной изъ самыхъ блестя-
іцихъ цивилизацій, когда-либо существовавшихъ на во-
с т о к , именно Персовъ, Сассанидовъ, достигшей своего 
апогея при Хозроѣ, Нуширванѣ. Уже нѣсколько вѣковъ 
искусство и промышленность процвѣтали въ тѣхъ стра-



нахъ. При Хозроѣ то же замѣчается и относительно ум-
ственной дѣятельности. Философія, изгнанная изъ Кон-
стантинополя, нашла себѣ убѣжище въ Персіи; въ цар-
ствованіе Хозроя были переведены ипдѣйскія книги. 
Христіане-несторіанцы, составлявшіе главный контин-
гентъ населенія, были знакомы съ греческой наукой и 
философіей; они занимались медициной; ихъ епископы 
были логиками и геометрами. Въ персидскихъ эпиче-
скихъ сказапіяхъ временъ Сассанидовъ, Рустемъ, соби-
раясь построить мостъ, зоветъ джаѳалика (или католи-
коса, такъ назывались несторіанскіе патріархи или архіе-
реи), въ качествѣ инженера. 

Подобно сильному порыву вихря, исламъ д ш а : , 
павливаетъ на_дѣлыхъ_сто лѣтъ прекрасное.. развитіе 
Ирана. Но восшествіе па престолъ Абассидовъ. было 
какъ бы возрожденіемъ блестящаго времени Хозроевъ. 
Революція, возведшая на престолъ эту династію, была 
совершена персидскими войсками, подъ предводитель-
ствомъ персидскихъ вождей. Основатели новаго царствую-
іцаго дома Абулъ-Аббасъ и въ особенности Манзуръ 
постоянно окружены Персами. До нѣкоторой степени 
они являются воскресшими Сассанидами; ихъ ближай-
шіе советники, наставники нринцевъ и первые министры— 
Бармекиды, весьма просвѣіценная древнеперсидская фа-
ми лія, которая осталась вѣриа націоиальному культу— 
парсизму и лишь внослѣдствіи и неохотно перешла въ 
мусульманство. Вскорѣ песторіане окружаютъ этихъ ма-
ловѣруюіцихъ калифовъ и становятся, по исключитель-
ной привиллегіи, ихъ первыми врачами. Рарранъ, го-
родъ игравшій совершенно особенную роль въ исторіи 

человѣческаго развитія, остается языческимъ и сохра-
няешь всѣ паучныя традиціи греческой древности; онъ 
доставляетъ новой школѣ много ученыхъ, соверпіеппо 
чуждыхъ какой-бы го ни было откровенной религіи, въ 
особенности много искусныхъ астрономовъ. 

Багдадъ возвысился какъ столица возрождающейся 
Персіи. Арабскій языкъ, языкъ завоевателей не могъ 
быть оставленъ, также какъ не отказались совершенно 
отъ ихъ религіи, но духъ повой цивилизаціи былъ смѣ-
шаниаго характера. Послѣдователи парсизма и христіане 
одерживали перевѣсъ; адмииистрація и въ особенности 
полиція сосредоточивались въ рукахъ христіанъ. Всѣ 
эти блестящіе калифы, современники нашихъ Каролин-
говъ, Манзуръ, Гарунъ-аль-Рашидъ, Мамунъ почти не 
были мусульманами. Они исполняютъ внѣшніе обряды 
религіи, главенство въ коей имъ принадлежитъ; имъ при-
надлежитъ папская власть, если такъ можно выразиться, 
но умъ ихъ не туда панравленъ. Они интересуются по 
преимуществу всѣмъ иностраннымъ и языческимъ: они 
вопрошаютъ Индію, древнюю Персію и въ особенности 
Грецію. Правда, что иногда мусульмаискимъ піэтистамъ 
удавалось возбуждать при дворѣ странныя реакціи, и 
калифъ становился иногда набожнымъ и жертвовалъ сво-
ими друзьями— певѣрными или свободными мыслителями; 
потомъ дуиовеніе независимой, свободной мысли имѣетъ 
перевѣсъ, и калифъ опять призываетъ своихъ ученыхъ 
и товарищей пировъ, и, къ великому негодоваиію мусуль-
манскихъ пуритапъ, свободная жизнь продолжалась. 

Такъ объясняется любопытная и чарующая багдад-
ская цивилизація, столь живо воспроизведенная сказками 



„Тысячи и одной ночи": удивительная смѣст, оффиціаль-
наго ригоризма и тайной распущенности, время моло-
дости и непослѣдовательности, когда благодаря покро-
вительству плохо вѣрующихъ главъ фанатической ре-
лигіи, научное развитіе и веселая жизнь шли рука объ 
руку; когда распущенный человѣкъ всегда встрѣчалъ 
отличный пріемъ при дворѣ, хотя уголовный законъ 
грозилъ ему въ то же время самыми жестокими нака-
запіями. ІІыишымъ цвѣтомъ распустилась свободная 
мысль при этихъ калифахъ, которые, если и воздвигали 
иногда гонепія, то всегда неохотно; мотекаллемины 
или спорщики устраивали собранія, гдѣ всѣ религіи об-
суждались согласно съ началами разума. Я приведу, 
съ вашего позволенія, отчетъ объ одномъ изъ такихъ 
собраніи, написанный святошей; вотъ онъ въ переводѣ 

Дози. 
Кэруанскій ученый спрашиваетъ у благочестиваго 

испанскаго теолога, побивавшего въ Багдадѣ, не при-
ходилось-ли ему тамъ бывать въ собраніяхъ „мотекал-
леминовъ". „Я былъ два раза, отвѣчалъ испанецъ, и, 
разумѣется, больше не пошелъ". „Почему-же?" „Да 
вотъ послушайте", продолжаетъ путешественникъ. „На 
первомъ собраніи, на которомъ я былъ, присутствовали 
не только мусульмане, какъ правовѣрные, такъ и сек-
танты, но также невѣрные, гебры, матеріалисты, атеисты, 
евреи, христіане, словомъ сказать, было довольно невѣ-
рующихъ всякаго рода. Каждая секта имѣла своего вождя, 
обязаннаго защищать ея убѣжденія, и всякій разъ, какъ 
одинъ изъ нихъ входилъ въ залу, всѣ почтительно вста-
вали со своихъ мѣстъ и не садились, покамѣстъ онъ не 

сядегъ. Когда всѣ собрались, то одинъ изъ невѣругощихъ 
сказалъ слѣдующее: „Мы собрались, чтобы разсуждать. 
Вы знаете условія. Вы, мусульмане, пе будете намъ при-
водить доводовъ, взятыхъ изъ вашей книги или осно-
ванныхъ на авторитетѣ вашего пророка, такъ какъ мы 

і ни тому, ни другому не вѣримъ. Каждый долженъ огра-
ничиваться ^ в о д а м и , почерпнутыми изъ разума*,. ІГри 

1 этихъ словахъ всѣ стали апплодировать. Вы согласи-
тесь, продолжалъ Испанецъ, что, слышавши разъ подоб-
ный вещи, я уже не могъ тамъ бывать. Мпѣ предло-
жили посѣтить другое собраніе и все то же безобразіе *. 

Такимъ образомъ ригоризмъ правовѣрыыхъ времеппо 
бездѣйствуетъ. Послѣдствіемъ чего было настоящее фи-
лософское и научное движепіе. Христіанскіе сирійскіе 
врачи являются какъ бы продолжателями послѣднихъ j 
греческихъ школъ, они были хорошо знакомы съ фило- j 
софіей перипатетиковъ, съ математикой, медициной и 
астрономіей. Имъ поручили калифы перевести на араб-
скій языкъ энциклопедическія сочинепія Аристотеля, 
Евклида и Галліена, словомъ сказать, всю греческую 
науку, насколько ее тогда знали. Дѣятельные умы, какъ 
напримѣръ Алышнди, начинаютъ размышлять о тѣхъ 
вѣчныхъ вопросахъ, которые человѣкъ въ с.осгояніи только 
возбудить, a разрѣшить не можетъ. ІІодобныхъ людей 
стали называть „фильзуфами", (philosnphos) и съ тѣхъ 
поръ это иностранное слово пріобрѣтаетъ дурную славу, 
какъ обозначающее нѣчто чуждое исламу. „Фильзуфъ ' 
дѣлается у мусульманъ страшнымъ прозвищемъ, оно 
влечетъ за собою смерть или гоненіе, также какъ „зен-
дикъ " , a впослѣдствіи „фармазунъ". (frdiic-maçou). 



Надо сказать, что чистѣйшій_ раціопализмъ во^икалъ^. 
въ нѣдрахъ^£ ,щіі . .Жразуется что-то въ родѣ фило-
софскаго общества, называвшагося „Ихванъ-эс-сафа", 
„братья искренности", которое печатаетъ философскую 
энциклонедію, отличающуюся разумностью и возвышен-
ностью мысли. Бскорѣ два великихъ ученых*—Альфа-
раби и Авиценъ заняли мѣсто между самыми всесторон-
ними мыслителями, когда-либо существовавшими. Астро-
ном ія и алгебра достигаютъ замѣчательнаго развитія и 

...но преимуществу въ Персіи. Химія продолжаетъ свою 
медленную незамѣтную работу, обнаруживая иногда свое 
существованіе, поразительными открытіями, какъ напри-
мѣръ: дистиллированіе воды, может* быть даже, изобрѣ-
теніе пороха. Вслѣдъ за востокомъ, начинает* также 
заниматься наукой мусульманская Испанія, причемъ дѣя-
тельное сотрудничество оказываютъ Евреи. Въ двѣнад-
цатомъ вѣкѣ Ибнъ-Баджа, Ибнъ-Тофаилъ и Аверроесъ 
возводятъ философскую мысль на такую высоту, какой 
она не достигала уже иѣсколько столѣтій. 

Вот*, въ общих* чертах* великое философское дви-
женГе, которое обыкновенно называют* арабским*, такъ 
какъ обращают* вниманіе только на язык*; на самом* 
же дѣлѣ оно было греко-сассапидскимъ. Пожалуй, пра-
вйльнѣе было-бы назвать его греческим*: дѣйствительпо 
плодотворные элементы исходили изъ древней Греціи. 
Греція была единственным* источником*, какъ знанія, 
так* и правильная мышленія. Превосходство Сиріи и 
Багдада над* латинским* западом* происходило исклю-
чительно отъ. того, что им* было ближе все завѣщанное 
Греціей. В * Гарранѣ или въ Багдадѣ было легче до-

стать сочиненія Евклида, Птоломея или Аристотеля, 
чѣмъ въ Парижѣ. Да, если-бы Византійцы менѣс рев-
пиво охраняли свои литературным сокровища, которым 
сами они въ то время не читали; если-бы уж^въ вось-
мом* или въ девятом* вѣкѣ существовали Бессаріоны 
или Ласкарисы, тогда оказался-бы излишпимъ этот* 
странный обходъ, через* который въ двѣнадцатомъ вѣкѣ 
дошла до нас* греческая наука, пройдя через* Сирію, 
Багдад*, Кордову и Толедо. По какому-то тайному про-
видѣніто, когда свѣтильникъ человѣческаго разума уга-
сает* въ руках* одного народа, тотчас* является дру-
гой, чтобы поддержать и усилить его свѣтъ; потому-то 
и получает* характер* первостепенной заслуги убогій 
труд* этих* бѣдныхъ Сирійцевъ, этих* преслѣдуемыхъ 
„фильзуфовъ", этих* Гарранцевъ, которых* современное 
им* человѣчество предавало изгнанію за ихъ скепти-
цизм*. Через* ихъ арабскіе переводы получила Европа 
труды Греков* по философіи и наукѣ какъ животвор-
ное начало, завѣщаипое древностью и необходимое для 
развитія ея собственная гепія. 

Въ то время, какъ въ Марокко умирал* всѣми по-
кинутый послѣдній арабскій ученый — Аверроесъ, наш* 
запада, внолиѣ пробудился. Абеляр* уже провозгласил* 
возрождаіоппйся раціонализмъ. Геній Европы обнару-
жился, и началось то необычайное движепіе, нослѣднимъ 
словом* которая будет* полнѣйшая свобода человѣче-
скаго разума. Здѣсь, па горѣ св. Женевьевы воздвигался 
новый алтарь умственному труду. Чего недоставало, такъ 
это книг*, чистых* источников* древности. На первый 
раз* кажется, что проще 'было-бы искать ихъ въ кон-



стантинопольскихъ библіотекахъ, гдѣ находились ориги-
налы, чѣмъ обращаться къ переводамъ, часто посред-
ствениымъ и па языкѣ, мало пригодномъ для передачи 
греческой мысли. Но, къ сожалѣнію, религіозпые споры 
породили враждебный отношенія между латинскимъ мі-
ромъ и греческимъ, чрезвычайно обострившіеся послѣ 
злосчастнаго крестоваго похода 1204-го года. Ігромѣ 
того, у насъ не было знатоковъ греческаго языка и 
приходилось дожидаться триста лѣтъ, пока явились-бы 

Лефевръ д'Этапль и Будэ. 
За неимѣпіемъ нодлинниковъ по греческой филосо-

фіи, — они находились въ византійскихъ библіотекахъ,— 
пришлось обратиться къ Испаніи и воспользоваться пло-
хими переводами и передѣлками греческой пауки. Я ни-
чего пе скажу про Герберта; его путешествія по му-
сульманскимъ странамъ подлежать большему сомн'Шю, 
но, напримѣръ, въ одиннадцатомъ вѣкѣ Константинъ Афри-
канецъ стоить выше своихъ современниковъ и соотече-
сгвенниковъ именно потому, что онъ получилъ мусульман-
ское образованіе. Устроившееся въ Толедо, подъ покро-
вительствомъ Епископа Раймунда, дѣятельное общество 
переводчиковъ переводить въ теченіи времени отъ 1130-го 
до 1150-го года на латинскій языкъ всѣ самыя замѣ-
чательныя, научныя арабскія сочиненія. Въ самыхъ пер-
выхъ годахъ тринадцатаго столѣтія нарижскій универ-
ситетъ привѣтсгвуетъ появленіе арабскаго Аристотеля. 
Западъ вышелъ изъ ничтожества, длившагося четыреста, 
или пятьсотъ лѣтъ. До сихъ поръ въ научномъ отноше-
ніи мусульмаискія страны держали Европу въ своей за-
висимости. Около половины тринадцатаго вѣка положе-

ніе дѣлъ неясно. Наконецъ, приблизительно съ 1275-го 
года, два движенія точно опредѣляются: съ одной сто-
роны мусульманскія страны клонятся все къ большему 
и самому печальному умственному упадку; съ другой 
стороны западная Европа самостоятельно и рѣшительно 
выступаетъ на широкій путь научнаго изслѣдованія 
истины — путь, подобный гигантской дугѣ, хорда кото-
рой еще не можетъ быть измѣреиа. 

Горе тому, кто становится лишнимъ въ дѣлѣ чело-
вѣческаго прогресса! Почти тотчасъ опъ осужденъ исчез-
нуть. Послѣ того какъ наука, именуемая арабской, вдохнула 
свою жизненную силу латинскому западу, она исчезает 
Въ то время, какъ въ латипскихъ школахъ слава Авер- \ 
роеса почти равняется Аристотелевскоей, едиповѣрцы j 
его забываютъ. Приблизительно послѣ 1200-го года, 
нѣтъ болѣе ни одного, сколько-нибудь извѣстнаго, араб-
скаго философа. Философія всегда была преслѣдуема въ 
нѣдрахъ ислама, но такъ, что ее не удавалось заглу-
шить. Съ 1200-го года реакція теологическаго харак-
тера окончательно одерживаете перевѣсъ. Философія 
упраздняется въ мусульманскихъ странахъ. Историки и 
полиграфы говорить о ней лишь какъ о воспомипаніи 
и какъ о плохомъ воспоминаніи. Философскія рукописи 
уничтожаются и становятся рѣдкими. Астрономія терпима 
настолько, насколько она служить для опредѣлепія но- _ 
ложенія, принимаемаго при молитвѣ. Вскорѣ гегемонія __ ' 
въ исламѣ переходить къ турецкому племени, и вездѣ -
станетъ замѣтно, что послѣднему вовсе не присущъ духъ 
философскаго и научнаго изслѣдованія. Съ этой минуты, 
за немногими рѣдкими исключеніями, въ родѣ Ибнъ-



Хальдуна — не встрѣтится пи одного мыслителя, отли-
чаюіцагося шириною взглядовъ, въ рядахъ ислама: онъ 
задушилъ въ сврихъ..нфдрадъ.наукуji философію, 

Я не старался, милостивые государи, унизить роль, 
съигранную этой великой наукой, называемой арабской; 
которая составляла столь важную эпоху въ исторіи че-
ловѣческаго развитія. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ пре-
увеличивали ея самостоятельное значеніе, напримѣръ, 
касательно астрономіи; по не слѣдуетъ впадать въ дру-
гую крайность и цѣнить се слишкомъ мало. Между 
исчезновеніемъ античной цивилизаціи въ шестомъ вѣкѣ 
и зарожденіемъ европейскаго геиія въ двѣнадцатомъ и 
тридадцатомъ было то, что можло назвать арабскимъ 
періодомъ, когда человѣческая мысль сохранялась и пе-
редавалась въ странахъ ислама. Что въ этой паукѣ, 
называемой арабской, дѣйствительпо арабскаго? Языкъ, 
только языкъ. Мусульманскія зевоеванія распространили 
языкъ Геджаса по всему свѣту. Съ арабскимъ языкомъ 
произошло то же самое, что впослѣдствіи съ латиискимъ, 
который служилъ на западѣ для выраженія чувствъ и 
мыслей, не имѣвшихъ ни малѣйшаго отношенія къ древ-
нему Лаціуму. Аверроесъ, Авиценъ, Альбатени столько 
же Арабы, сколько Альбертъ Великій, Рожеръ Баконъ, 
Францискъ Баконъ и Спиноза—Латипяне. Приписывать 
арабскую науку и философію Аравіи — такое же точно 
недоразумѣніе какъ приписывать городу Риму всю хри-
стианскую латинскую литературу: всѣхъ схоластиковъ, 
возрожденіе и всю науку шестнадцатаго и, отчасти, сем-
надцатаго вѣка по тому, что все это написано по латынѣ. 
Заслуживаешь большаго вниманія то обстоятельство, что 

между философами и учеными, именуемыми арабскими, 
только одинъ Алькинди арабскаго нроисхождепія; всѣ же 
прочіе—Персы, Трапсоксійцы, Испанцы, уроженцы By- ѵ 
хары, Самарканда, Кордовы и Севильи. Они не только 
пе Арабы по крови, но не имѣютъ ничего арабскаго и 
по духу. Они говорятъ по-арабски, но это ихъ стѣспяетъ, 
также какъ средневѣковыхъ мыслителей сгѣснялъ латин-
скій языкъ, который они передѣлывали по своему. Араб-
скій языкъ, будучи очень иоэтичнымъ и весьма пригод-
пымъ для извѣстнаго рода краснорѣчія, совсѣмъ пеудо-
бенъ для метафизики. Вообще арабскіе ученые и фило-
софы - довольно плохіе писатели. 

Итакъ эта наука не арабская. Насколько яге опа 
мусульманская? Оказала-ли религія пророка какую-ни-
будь помощь или покровительство изсдѣдовапіямъ раціо-
палистовъ? Нѣтъ, нисколько. Честь великаго научнаго 
движенія принадлежитъ всецѣло парсистамъ, христіанамъ, 

.... rirvГ"'4' ' - - -
Евреямъ и Рарранцамъ и Измаелитамъ, т.-е. мусульма-
ііамъ, въ глубині души возставшимъ противъсвоей ре-
лип и. Иравовѣрные мусульмане посылали ему только 
проклятія. Мамунъ, калифъ всѣхъ больше заботившійся 
о распространены! греческой философіи, былъ безпоіцадпо 
проклятъ теологами. Бѣдствія, омрачившія его царство-
ваніе, были объясняемы, какъ небесная кара за его сни-
сходительность къ доктринамъ, постороннимъ исламу. 
Нерѣдко для уснокоенія толпы, взволнованной имамами, 
сжигали на площадяхъ или бросали въ колодцы и ци-
стерны сочипенія по философіи и астрономіи. Занимав-
шихся этими науками называли „зендиками" (нечестив-
цами), имъ наносили удары на улицахъ, сжигали ихъ 
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жилища, а иногда, чтобы расположить къ себѣ чернь, 
власти предавали ихъ смерти. 

Итакъ религія Магомета всегда преследовала науку 
и философію и нодъ конецъ задушила ихъ. Только слѣ-
дуетъ различать въ исторіи ислама два періода: пер-
вый— отъ его появленія и до двѣнадцатаго вѣка и вто-
рой — съ тринадцатая столѣтія и до нашего времени. 
Въ первомъ періодѣ исламъ ослабляется расколами и 
сдерживается нѣкоторымъ протестантизмомъ (то, что на-
зываютъ мотазелизмомъ), онъ гораздо менѣе оргапизо-
ванъ и фанатиченъ, чѣмъ во второй половинѣ слѣдую-
щей эпохи, когда онъ распространяется между татарской 
и берберской расой, племенами грубыми, неповоротли-
выми и ограниченными. Религія пророка предсгавляетъ 
ту особенность, что вѣра его послѣдователей все усили-
валась. Первые Арабы, принявшіе участіе въ религіоз-
номъ движеніи, едва вѣрили въ назначеніе пророка. 
Въ теченіи двухъ или трехъ вѣковъ они почти не скры-
ваютъ своихъ сомнѣній. Потомъ наступаетъ абсолютное 
владычество догмата, такъ что всякое различеніе духов-
наго и свѣтскаго элемента немыслимо; вводятся право 
принужденія и тѣлесныя наказанія для тѣхъ, кто не 
соглашается, словомъ сказать, цѣлая система преслѣдо-
ваній, которую превзошла только испанская иквизиція. 

• Никакая ^органюація общества _ н е наноситъ больше 
ущерба свободѣ, чѣмъ та, гдѣ религіозный догматъ не-
ограниченно п а р ц т ъ и господствуетъ въ гражданской 
жизни. Мы можемтгпривести только два примѣра та-
кого образа правленія въ новѣйшее время: государства 
мусульманскія и прежняя папская область, во времена 

свѣтской власти папъ. Да и то надо сказать, что пап-
ское владычество простиралось на очень небольшую 
сравнительно страну, тогда какъ исламъ тяготитъ собою 
огромныя пространства на земномъ шарѣ и удерживаетъ 
въ нихъ понятія, совершенно противныя идеѣ прогресса, 
именно понятіе государства, опирающаяся на какое-то 
откровеніе и понятіе религіознаго догмата, управляю-
щаго обществомъ^/— 

Либералы, защищающіе исламъ, не знаютъ его. 
Исламъ—это безразличное смѣпіеніе всего свѣтскаго съ 
духовпьтмъ, это владычество догмата, это самыя тяже-
лым цѣпи, въ которыя когда-либо человечество было 
заковано. Я повторяю: въ началѣ среднихъ вѣковъ 
исламъ терпѣлъ философію, такъ какъ не могъ помѣ-
шать ея существование, а не могъ потому, что самъ 
еще пе былъ сплоченъ и хорошо организовапъ для тер-
рористическихъ цѣлей. Полицейскія обязанности исправ-
лялись христіапами, и въ то время внимапіе было обра-
щено на преслѣдованіе попытокъ фамиліи Алидовъ. Мно-
гое оставлялось безъ вниманія. Но разъ исламъ сталъ 
располагать пламенно вѣрующими массами, онъ все по-
давилъ. Религіозный терроръ и лицемѣріе начали господ-
ствовать. Исламъ .былъ либераленъ, пока былъ слабъ; 
взошедши въ силу, онъ дѣлается деспотичнымъ. Не бу-
демъ же того ему приписывать, чему онъ только не былъ 
въ состояніи помѣшать. Относить къ исламу философію 
и науку, которыхъ онъ не могъ заглушить, все равно, 
что чествовать богослововъ за открытія современной 
науки. Эти открытія были совершены помимо воли бо-
гослововъ. Западная теологія отличалась такою же не-
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терпимостью, какъ мусульманская. Разница въ томъ, 
что ей не посчастливилось и не пришлось стереть съ 
лица земли современной мысли, что удалось исламу съ 
тѣми странами, которыми онъ завладѣлъ. Религіозныя 
гоненія восторжествовали на нашемъ западѣ всего въ 
одной странѣ — въ Испаніи. Тамъ система страшнаго 
угнетенія погубила духъ научнаго изслѣдованія. ІІоспѣ-
шимъ оговориться, несомнѣнно, что эта прекрасная 
страна опять поднимется. Съ мусульманскими странами 
произошло то, что случилось-бы съ Европой, если-бы 
инквизиція, Филиппъ II и папа Пій У осуществили 
свои планы и остановили-бы развитіе человѣческаго ра-
зума. Признаться, я по крайней мѣрѣ не могу питать 
благодарности къ людямъ за то, что они не причипили 
того зла, причинить которое они и не были въ состоя-
ніи. Нѣтъ, религіозныя ученія имѣютъ свои великія и 
прекрасныя минуты, когда опѣ поддерживаютъ и утѣ-
шаютъ насъ, бѣдное человѣчество, подверженное различ-
нымъ слабостям! ; однако не должно благодарить ихъ 
за то, что дѣлалось помимо ихъ воли, чему они стре-
мились помѣшать. Не въ обычаѣ наслѣдовать имущество 
тѣхъ, кого убьешь; не должно приписывать гопителямъ 
труды лицъ, ими угнетаемыхъ. 

A вѣдь это дѣлаютъ, когда приписываютъ вліянію 
ислама то умственное движеніе, которое произошло по-
мимо ислама, вопреки исламу и, которому исламъ, по 
счастью, ne могъ воспрепятствовать. Хвалить исламъ за 
Авицена, Авенцоара и Аверроеса было бы столь же 
странно, какъ прославлять за Галиллея католицизмъ. 
Теологія сильно стѣсняла Галиллея и, если ей не уда-

лось остановить его изслѣдованій, то это обстоятельство 
не даетъ ей еще права на большую признательность. 
У меня нѣтъ ни малѣйшаго желанія бросить слово 
осужденія одному изъ тѣхъ символовъ, въ которыхъ 
человѣческая совѣсть думала найти успокоеніе отъ вол-
новавшихъ ее, неразрѣшимыхъ вопросовъ о мірѣ и его 
судьбѣ. Какъ религія, исламъ имѣетъ много хороших! 
сторонъ, всякій разъ, когда я заходилъ въ мечеть, я 
бывалъ растроганъ и даже... какъ будто сожалѣлъ, что 
я не мусульманипъ. Однако для развитія человѣчес.каго 
рлзума исламъ былъ только вреденъ. Безъ сомнѣнія, тѣ 
умы, которымъ онъ закрылъ доступъ къ свѣту пауки, 
были сами по себѣ ограничены; но онъ преслѣдовалъ 
проявленіе свободной мысли, не скажу сильнѣе чѣмъ 
другія религіозныя системы, но болѣе дѣйствительнымъ 
образомъ. Тѣ страны, который Ішъ покорилъ, сдѣлались 
неспособны къ раціональпому развитію ума. 

Въ самомъ дѣлѣ, мусульманипъ отличается по пре-
имуществу ненавистью къ наукѣ, онъ убѣждепъ, что 
всякое изслѣдованіе излншш!7~нёважно, почти нечестиво: 
изученіе природы по тому, что это значитъ какъ-бы 
состязаться съ Богомъ, а историческая паука имѣетъ 
своимъ предметомъ времена, нредшествовавшія исламу, 
и могла-бы воскресить прежнія заблужденія.>ДІо этому 
поводу весьма интересно свидѣтельство шейха Рифаа; 
онъ провелъ иѣсколько лѣтъ въ Парижѣ, въ качествѣ 
священника при египетской школѣ, и, возвратясь въ 
Египетъ, ианисалъ сочиненіе, гдѣ много самыхъ любо-
пытных! замѣтокъ о французском! обществѣ. Онъ вполнѣ 
убѣжденъ, что вся европейская наука отъ нерваго и до 



послѣдняго слова — ересь, въ особенности ея основное 
положеніе о неизмѣнности законов* природы и, надо 
сказать, что, съ точки зрѣнія ислама, онъ прав*. От-
кровенный догмат* всегда противится свободному изслѣ-
дованію, которое может* его опровергнуть. Одним* изъ 
ближайших* послѣдствій научной дѣятельности является 
удаленіе божественная элемента изъ міра конкретных* 
фактов*, гдѣ его присутсгвіе предполагалось прежде: 
л говорю только удаленіе, это еще не значит* отрица-
ніе. Перед* методом* опыта элемент* сверхъестествен-
н а я отступает* и его область ограничивается; a вѣдь 
сверхъестественное и бывает* осповапісмъ всякой рели-
гіи. Относясь къ наукѣ, какъ ко врагу, исламъ только 
послѣдователепъ, но иногда опасно отличаться слишком* 
большей послѣдовательностью, что и случилось съ исла-
мом* къ его несчастью» У бивши науку, онъ убилъ 
мого себя и обрек* себя на ^дрднѣйшоѳ—ничтожество 
въ з і р ѣ * ' 

Тот*, кто отправляется от* мысли, что всякое из-
слѣдованіе есгь посягательство на права Бога, тот* ие-
избѣжно впадает* въ умственную лѣность и теряет* 
способность размышлять точно и отчетливо. „Алла 
ааламъ" — „Бог* лучше знает* въ чем* дѣло", вот* 
послѣднее слово каждаго спора между мусульманами. 
Лейярдъ въ первое время своего пребыванія въ Моссулѣ 
захотѣлъ ознакомиться, какъ человѣкъ пытливая ума, 
съ нѣкоторыми данными о населеніи города, его тор-
говлѣ и исторических* преданіяхъ. Онъ обратился къ 
кади; послѣдній написал* ему въ отвѣтъ слѣдующее 
письмо, переводом* которая я обязан* одному другу. 

„Знаменитый друг* мой, 
радость живущих*! 

То, о чем* ты меня спрашиваешь, безполезно и 
вредно. Хотя всѣ мои дни протекли въ этой странѣ, но 
мнѣ никогда не приходило въ голову считать дома или 
освѣдомляться о числѣ ихъ жителей. Что же до того, 
сколько этот* навыочиваетъ товаров* на своих* мулов*., 
или сколько тотъ нагружаетъ ихъ на свое судно, то 
право это меня совершенно не касается. Относительно 
прежней исторіи этого города один* Бог* ее зиаетъ, и 
онъ один* могъ-бы разсказать о том*, въ каких* за-
блужденьях* проводили жизнь ея обитатели до побѣды 
ислама. Для нас* было-бы опасно узнать ее. 

„Другъ мой, овечка моя, не старайся узнать того, 
до чего* тебѣ нѣтъ дѣла. Ты пришел* къ нам*, и мы 
радушно приняли тебя; уходи съ миромъ! Конечно всѣ 
слова, которыя ты мнѣ сказал* не причинили миѣ ни-
какого вреда, такъ какъ тотъ, кто говорит*, один* че-
ловѣкъ, а тотъ, кто слушает*,—другой. По обычаю лю-
дей твоего народа ты посѣтилъ много стран* и, нако-
нец*, нигдѣ не находишь счастья. Мы же, (благословен* 
будь Богъ), мы родились здѣсь и не желаем* отсюда 
уѣхать. 

„Послушай сын* мой, нѣтъ высшей мудрости какъ 
вѣрить въ Бога. Онъ создал* міръ; можемъ-ли мы про-
бовать съ ним* равняться, стараясь проникнуть въ тайну 
его созданія? Посмотри на эту звѣзду, которая описы-
вает* круги около той; посмотри на эту другую, за ней 
еще тянется хвостъ, она черезъ столько лѣтъ прибли-
жается и черезъ столько удаляется; не безпокойся о ней 



сынъ мой; тотъ, чьи руки ее создали съумѣетъ указать 
ей путь и направить ее. 

„Но ты, можетъ быть, скажешь мнѣ: „о человѣкъ, 
удались, я ученѣе тебя и видѣлъ такія вещи, о кото-
рыхъ ты не имѣешь понятія!" Если ты полагаешь, что 
онѣ сдѣлали тебя лучше меня, то я вдвойпѣ нривѣтствую 
твой приходъ, но я благословляю Бога за то, что не 
ищу того, что мнѣ ненужно. Ты обученъ вещамъ, ко-
торый меня не занимаютъ и которыми я пренебрегаю. 
Много науки создастъ-ли тебѣ второй желудокъ, и твои 
глаза, которые стараются заглянуть повсюду, укажутъ-ли 
они тебѣ путь въ рай? 

„Другъ мой, если ты хочешь быть счастливымъ, то 
воскликни: „одинъ Богъ есть Богъ" . Не дѣлай зла и 
тогда ты не будешь бояться ни людей, ни смерти, ибо 
и твой часъ настанете". 

Этотъ кади, съ своей точки зрѣнія, хорошій фило-
софъ, но вотъ въ чемъ разница. Мы паходимъ преми-
лыми какъ письмо кади, такъ и его самого; онъ же 
нашелъ-бы то, что мы здѣсь говоримъ, отвратительнымъ. 
Впрочемъ, лишь для общества пагубны результаты по-
добнаго настроенія. Два явленія могутъ вытекать изъ 
отсутствія научной мысли—суевѣріе или догматизмъ, изъ 
нихъ второе, можетъ быть даже хуже перваго. Бостокъ 

I не суевѣренъ, его великое зло—ушой^ догматизму діавязы-
ваемый силою всему обществу. Цѣль человѣчества не есть 
бездѣйсгвіе въ покорномъ невѣжествѣ, но она состоите 
въ безпощадной войнѣ съ ложью, въ борьбѣ со зломъ. 

Наука—душа общества, такъ какъ наука—это ра-
зумъ. Она создаете военное и промышленное превосход-

ство. Она создаете нѣкогда и превосходство обществен-
наго строя, я имѣю въ виду состояніе общества, гдѣ 
будетъ такое количество справедливости, какое вообще 
совмѣстимо съ міровою сущностью. Наука заставляет! 
силу служить разуму. В ъ Азіи находятся и теперь эле-
менты варварства, подобные тѣмъ, которые образовали 
первыя мусульманскія арміи и эти великіе циклоны 
Аттилы и Чингисъ-хана. Но наука заграждаете имъ 
путь. Еслибъ Омару еслибъ Чингисъ-ханъ встрѣтили 
передъ - собой хорошую артиллеріго, они не вьтшли-бы 
за предѣлы своей пустыни. Не слѣдуетъ останавливаться 
на минутныхъ заблужденіяхъ. Чего только не говорили 
въ началѣ противъ огнестрѣльпаго оружия, оно, однако, 
значительно содѣйсгвовало побѣдѣ цивилизаціи. Чго до 
меня касается, то я глубоко убѣжденъ, что наука есть 
благо, что она одна доставляетъ оружіе противъ того 
зла, которое мож,но съ нею совершить, что, наконецъ, 
она будетъ служить одному прогрессу, я разумѣю тотъ 
истинный прогрессу неразрывно связанный съ уваже-
ніемъ къ человѣку и его свободѣ. • 

« О О О 


