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ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСМАИЛИЗМА

Институт исследований исмаилизма основан в 1977 году с целью изучения ислама 
в историческом и современном контекстах, а также углубления взаимопонимания 
между исламом и другими религиями, мусульманским и иными сообществами.

Институт ведет научные проекты, которые не сводятся лишь к богословской 
проблематике и религиозному наследию ислама, но призваны изучить богослов
скую мысль в более широкой социальной и культурной ретроспективе. Приори
тетом при этом пользуется междисциплинарный подход. Особое внимание уде
ляется современному периоду, что обусловлено желанием мусульман макси
мально актуализировать свое наследие в свете современной ситуации.

Следуя исламской традиции, Институт поощряет разыскания в тех областях, 
которым до настоящего времени учеными уделялось сравнительно мало внима
ния. Это — интеллектуальные и литературные концепции шиизма в целом и 
исмаилизма, в частности.

Программы Института охватывают изучение мусульманских сообществ в 
рамках всего разнообразия культур народов, исповедующих ислам, на всем про
странстве территорий от Ближнего Востока, Южной и Средней Азии и Африки 
вплоть до промышленно развитых стран Запада, что позволяет учесть факторы, 
оказывающие влияние на идеалы, верования и практику Веры.

Поставленные цели реализуются на основе конкретных программ и семина
ров, организуемых отделами Института. Институт привлекает к сотрудничеству, 
в случае программ, представляющих взаимный интерес, также и другие органи
зации в Великобритании и за ее пределами.

Издания Института можно условно сгруппировать следующим образом:
• труды, посвященные взаимоотношениям религии и общества в самом ши

роком историческом и культурном контексте;
• монографии, рассматривающие частные вопросы ислама и его культуры, 

вклад отдельных мыслителей и писателей-мусульман;
• публикации, в том числе переводы, важных первоисточников или сопутст

вующих документов;
• переводы поэтических или прозаических текстов, обогащающих сложив

шееся представление о духовном и религиозном наследии ислама;
• работы по истории исмаилизма и исмаилитской мысли, взаимосвязи исма

илизма с другими исламскими традициями, общинами и богословскими школами;
• материалы конференций и семинаров, поддержанных Институтом;
• библиографические своды и каталоги опубликованных текстов, рукописей 

и других документов.
Издавая настоящий и прочие труды, Институт преследует единственную 

цель — поощрение оригинальных штудий соответствующей тематики. Свою за
дачу Институт видит в том, чтобы каждая выходящая в свет работа имела вы
сокое научное качество. При всем том публикациям, поддерживаемым Инсти
тутом, присущ плюрализм мнений и подходов. Поэтому позиции авторов, выра
женные в их книгах, должны восприниматься как сугубо частные.



Посвящаю моей матери 
и памяти моего отца



ПРЕДИСЛОВИЕ

Крупную общину мусульман шиитов — исмаилитов низаритов — в сред
невековой Европе знали как «ассасинов». Широкое хождение это уничи
жительное наименование — производное от слова «гашиш» — получило 
благодаря крестоносцам и их европейским хронистам, столкнувшимся 
в первые десятилетия XII века на Ближнем Востоке с представителями 
этого таинственного братства. Европейцы, в то время не слишком зна
комые с исламом, принципами мусульманского вероисповедания и об
рядностью, привозили из путешествий и походов одну за другой исто
рии о тайном Ордене ассасинов и его предводителе — загадочном Стар
це Горы. Благодаря Марко Поло эти легенды со временем претворились 
в автономное собрание рассказов об ассасинах и зажили собственной 
жизнью, а само слово «ассасин» («assassin»), этимология которого рас
творилась в прошлом, вошло в европейские языки как имя нарицатель
ное и стало означать убийцу.

Тенденциозные измышления об ассасинах, получившие хождение 
благодаря враждебно настроенным европейским и мусульманским ав
торам Средневековья, долгое время служили основным источником 
сведений об исмаилитах низаритах для многих ведущих востоковедов 
XIX века, в частности Сильвестра де Саси. Этот деформированный об
раз низарита, не имеющий ничего общего с действительностью, вплоть 
до недавнего времени занимал прочное положение в умах ученых Запа
да. Однако прямой доступ к подлинным исмаилитским документам по
служил прорыву в научных исследованиях исмаилизма, позволил отде
лить миф о низаритах, широко распространенный в средние века, от 
реальности. Задачей настоящей книги стало выявление на основе новей
ших научных данных истоков легенд об ассасинах. В поле зрения автора 
находится и исторический контекст, в котором средневековые легенды 
обрастали сюжетами и укоренялись в культурном пространстве.

Благодарю Ираджа Багерзаде и Анну Инайат, немало способствовав
ших публикации этой работы. Приношу искреннюю благодарность Фар
хаду Хакимзаде за кропотливые поиски в рукописных собраниях, в част
ности Британской и других европейских библиотек, иллюстративного 
материала для оформления обложки настоящего издания. Его настойчи
вые разыскания увенчались успехом, когда в парижской Национальной 
библиотеке удалось обнаружить, как кажется, одно из редчайших в 
средневековых манускриптах изображений Старца Горы и его рая.

Ф .Д



ВВЕДЕНИЕ

Западному читателю, знакомому с введением Эдварда Фицджеральда 
к его английскому переложению «Рубайата» Омара Хаййама, хорошо 
известна «История о трех товарищах». В ней имя персидского поэта и 
астронома Омара Хаййама связано с именами вазира Сельджукидов 
Низам ал-Мулка и Хасана Саббаха — основателя так называемого Орде
на ассасинов. Согласно этому повествованию, в юности все три популяр
ных в Персии героя были в Нишапуре учениками одного школьного 
наставника. В то время они поклялись друг другу, что первый достиг
ший успеха в жизни поможет в карьере и друзьям. Первым добился 
положения и власти Низам ал-Мулк — стал вазиром в сельджукском 
султанате. Положив стипендию Омару и добившись высокой должности 
для Хасана, он сдержал слово, данное в юности. Однако вскоре Хасан 
превратился для Низама в опасного соперника, и вазиру пришлось не
мало потрудиться, чтобы опорочить конкурента в глазах султана. По
клявшись отомстить, Хасан отправился в Египет, где овладел секретами 
веры исмаилитов. По возвращении в Персию он создал тайную органи
зацию и взялся терроризировать Сельджукидов. Первой жертвой ас
сасинов Хасана стал сам Низам ал-Мулк. Таково одно из самых распро
страненных на Востоке преданий, связанных с исмаилитами низари- 
тами.

С XII века низариты оказались героями многих историй и на Западе. 
Первое столкновение европейцев — франков, участников Крестовых 
походов за освобождение Святой Земли, — и живущей в Сирии общины 
мусульман шиитов, получивших известность в Европе как ассасины, 
произошло в самом начале XII века. В то время исмаилиты низариты 
Персии под водительством целеустремленного Хасана Саббаха еще 
только основали свое государство, создав реальную угрозу гегемонии 
тюрок сельджуков в мусульманских владениях. Сирийские же исмаили
ты низариты оказались участниками сложной системы союзов и кон
фронтаций с мусульманскими и христианскими правителями. Послед
ние, что понятно, не были заинтересованы в сколь-либо точном описании 
не только своих соседей исмаилитов, но и любого другого мусульманско
го сообщества Латинского Востока. Посему крестоносцы и их западные 
летописцы выступили в роли передатчиков множества вымышленных 
историй, например, о так называемых «ассасинах» — верных последо
вателях таинственного Старца Горы (Vetus de Montanis). Легенды о них
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разошлись по всей Европе. Захватывающие, полные романтики рассказы 
вернувшихся с Востока крестоносцев быстро обрели популярность. Фан
тасмагории о мусульманах и всем, что связано с ними, снискали благо
дарного и к тому же совершенно не осведомленного в данном вопросе 
слушателя.

Легенды об ассасинах родились из надуманных сообщений европей
цев о Востоке и коренились в негативном отношении к исмаилитам ос
тальных мусульман. Со временем эти выдумки, ставшие неотъемлемой 
частью исторического наследия Средневековья, были приняты даже 
наиболее солидными западными хронистами и стали считаться досто
верным описанием обычаев загадочной восточной общины. Наивысшей 
точки мифотворчество достигло благодаря незаурядному таланту Мар
ко Поло — известного венецианского путешественника Х1П века.

Так легенды об ассасинах обрели собственную жизнь. Позднее, ког
да значительно более надежная информация об исламе и его внутрен
них делениях стала доступна европейской исследовательской мысли, 
вся эта мифология потребовала решительной переоценки. Прогресс в 
исламоведении и серьезный прорыв в изучении истории и доктрин ис- 
маилитов позволили раз и навсегда избавиться от ряда расхожих из
мышлений об ассасинах. Главная цель настоящего исследования — про
следить происхождение наиболее популярных средневековых легенд об 
исмаилитах низаритах и в то же время рассмотреть историческую об
становку, в которой эти истории получили столь широкое хождение.

В наши дни численность исмаилитов низаритов вместе с исмаилита- 
ми других ветвей достигает семи миллионов. Проживают они по всему 
миру, более чем в двадцати пяти странах Азии, Африки, Европы и 
Северной Америки. В настоящее время духовным лидером исмаилитов 
низаритов является принц Карим Ага-Хан IV, сорок девятый имам. Ис- 
маилиты — одно из важных подразделений шиитов — составляют деся
тую часть от более чем миллиарда мусульман.

Полная событий история исмаилитов насчитывает свыше двенадца
ти веков. За это время они разделились на несколько крупных ветвей и 
групп. В самостоятельную шиитскую общину исмаилиты выделились 
приблизительно в середине VIII века. В средние века они дважды осно
вывали независимые государства — халифат Фатимидов и государство 
низаритов, сыгравшие важную роль в религиозно-политической и интел
лектуальной истории мусульманского мира. Широко известные исма- 
илитские проповедники (да‘и), бывшие одновременно теологами, фило
софами и политическими деятелями, создали немало трудов в различ
ных областях знания и внесли значительный вклад в исламскую мысль 
Средневековья.

В 1094 году исмаилитское движение, единое в ранний Фатимидский 
период, раскололось на две ветви — низаритов и мусталитов. Низариты, 
которым, собственно, и посвящена настоящая книга, создали независи
мое государство в Персии, подчинив себе и ряд территорий Сирии. Это 
государство с центром в горной крепости Аламут, что в северной Пер
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сии, располагалось отдельными анклавами на территориях двух боль
ших стран. Аламут находился в окружении тюрок сельджуков, значи
тельно превосходивших исмаилитов в военной силе. Враждебно настро
енные к шиитам, сельджуки поддерживали суннизм и его номинального 
представителя — халифа Аббасида в Багдаде. В таких условиях низари
ты Сирии не могли избежать столкновения с крестоносцами, поток ко
торых не ослабевал начиная с 1096 года. Европейцы прибывали, чтобы 
освободить святую для христиан землю от мусульман (или сарацин, как 
их ошибочно называли). В 1256 году государство исмаилитов низаритов, 
состоявшее из горных крепостей и окрестных поселений, пало под на
тиском монголов. С тех пор низаритские общины Персии, Сирии и дру
гих областей уже не притязали на политическую роль, сохранившись 
как одно из шиитских меньшинств.

Традиция именования исмаилитов низаритов ассасинами восходит к 
крестоносцам и их латинским хронистам, а также к другим западным 
наблюдателям, черпавшим сведения об ассасинах в Леванте. Наимено
вание или, скорее, прозвище ассасин было образовано, по-видимому, от 
одного из производных слова «хашиш» — арабского названия наркоти
ческого вещества. Позднее это прозвание распространилось на Западе 
и стало обозначать исмаилитов низаритов. Вскоре оно приобрело в ев
ропейских языках новое значение и стало именем нарицательным со 
значением «убийца», в то же время сохранив и старое. Особенность 
такого словоупотребления была отмечена Сильвестром де Саси (1758— 
1838) и другими востоковедами XIX века, первыми приступившими к 
научным исследованиям истории исмаилитов.

Позднее многие западные исламоведы перенесли этот термин уже на 
самих исмаилитов низаритов, по-видимому, не имея понятия о его сом
нительном происхождении. Так, термин «ассасин» регулярно употреб
ляет в своих работах Бернард Льюис — выдающийся знаток истории 
сирийских низаритов, немало внимания уделявший проблемам этимо
логии этого термина. Он ввел его и в название своей хорошо известной 
монографии по истории исмаилитов низаритов1. Использовал это слово 
в заглавии своего хрестоматийного научного труда по данной тематике 
и Маршалл Ходжсон2. Посему неудивительно, что и многие ученые, не 
бывшие экспертами в данной области, также не гнушались этим терми
ном. Например, известная английская исследовательница Фрейа Штарк 
(1893—1993), посетившая Аламут в 1930 году, включила слово «ассасин» 
в название своих до сих пор популярных, овеянных романтикой путе
вых заметок, где помимо непосредственно Аламута дано описание и 
многих других областей Персии3. По тому же пути пошла и группа на
учных сотрудников из Оксфорда, отправившаяся в 1960 году в архео
логическую экспедицию в Персию, чтобы провести одно из наиболее 
полных на сегодняшний день археологических обследований средневе
ковых низаритских укреплений северной Персии. В названии их отчета 
также наличествует данный термин, хотя консультантом у них был 
известный эксперт по истории исмаилитов Самуэл Штерн (1920—
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1969)4. Таким образом, невзирая на верную идентификацию искомой 
группы как исмаилитов низаритов, на Западе их продолжали называть 
«ассасинами». Это лишний раз подчеркивает то обстоятельство, что 
данный термин с его аурой тайны и сенсации обрел самостоятельную 
жизнь.

Мифы и легенды об исмаилитах низаригах, столетиями актуализируе
мые самим наличием термина «ассасин», как кажется, имеют сходную 
историю. Их появление восходит к последним десятилетиям XII века, 
когда целый корпус взаимосвязанных историй распространился по Ла
тинскому Востоку и Европе. В них рассказывалось о таинственной вос
точной организации, члены которой слепо подчинялись ее предводите
лю — Старцу Горы. Беспрекословное выполнение опасных заданий по 
его приказу и беспредельную самоотверженность западные передатчики 
объясняли сопутствовавшим приказам употреблением ассасинами одур
манивающих средств вроде гашиша. Это позволяло давать «разумное 
объяснение» поведению, представлявшемуся иррациональным. Следует 
учитывать, что до авторов такого рода повествований доходили в луч
шем случае фиктивные подробности и полуправда о низаригах, распро
странявшаяся их многочисленными врагами — мусульманами и христи
анами Леванта. Мотивация происходящего наркотической зависимос
тью позволила разыграться воображению сочинителей фантастических 
историй. Утверждалось, что Старец Горы манипулировал ассасинами- 
убийцами, систематически одурманивая их неким напитком — интокси- 
катором, напоминающим гашиш. Всё это происходило в «тайном рай
ском саду», где под действием зелья ассасины на время удостаивались 
блаженств рая в земной жизни. Желавшие одного — предаваться удо
вольствиям вечно, они были готовы исполнить даже самые опасные 
приказы своего жестокого наставника.

Вымыслам не потребовалось слишком много времени, чтобы офор
миться в стройное повествование с единой сюжетной линией и занять 
место подлинного документального свидетельства тайных практик ни
заритов. Отныне последние предстали в европейских исторических до
кументах зловещим сообществом наркоманов и убийц — ассасинов. Эти 
обретшие популярность вымыслы передавались из поколения в поколе
ние, играя роль надежного источника фактического материала по исто
рии исмаилитов даже для востоковедов XIX века. Научные разработки 
в этой области были начаты Сильвестром де Саси, разрешившим загад
ку происхождения термина и установившим связь между словами «ас
сасин» и «гашиш». Исследования продолжил Йозеф фон Хаммер-Пург- 
шталл (1774—1856), австрийский дипломат-востоковед, написавший 
первую на европейском языке монографию, посвященную исмаилитам 
низаритам и всецело принявший легенду об ассасинах5. По крайней ме
ре, вплоть до 30-х годов XX века его книга считалась хрестоматийным 
описанием низаритов Аламутского периода.

Между тем с начала IX века мусульманские авторы творили собст
венные мифы об исмаилитах, что было вызвано особенностями проис
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хождения, целями и задачами исмаилитского движения. В частности, 
сунниты, в целом плохо информированные о течениях в шиизме и не 
отличавшие умеренных, т. е. исмаилитов, от радикалов — фракции кар- 
матов, создали значительно больше антиисмаилитских трактатов, чем 
представители какого-либо другого мусульманского направления. Всю 
вину за бесчинства и произвол карматов Бахрейна сунниты возлагали 
на исмаилитов. Сочинители антиисмаилитских полемических трудов 
немало потрудились на ниве формирования враждебного отношения к 
исмаилитам прочих мусульман.

В целях дискредитации всего исмаилитского движения, от Средней 
Азии (Трансоксании) до Северной Африки, сунниты-полемисты, рас
пространяли свои обличительные опусы, заложив этим основы «черной 
легенды» об исмаилитах. Исмаилиты представали неким сообществом 
с не заслуживающими доверия основателями и засекреченной системой 
посвящения, а сложившаяся практика общины представала нацеленной 
на отрицание религии и нигилизм. Общей чертой всей этой антиисма- 
илитской полемики, будоражившей мусульманское сообщество вплоть 
до Нового времени, было выставление исмаилизма сверхъересью (гихад), 
созданной для разложения ислама изнутри. Кроме того, оспаривалось 
происхождение исмаилитских имамов, в частности халифов Фатими- 
дов, от дочери Пророка Фатимы и ее мужа Али, первого шиитского 
имама. Антиисмаилитские выпады полемистов были подхвачены сред
невековыми мусульманскими теологами, правоведами, ересиографами 
и историками, использовавшими каждый удобный случай, чтобы опо
рочить исмаилитов и их учение. Таким образом, компрометировавшая 
исмаилитов «черная легенда» и враждебность к ним их мусульманского 
сообщества в целом в конечном счете внесли решающий вклад в укоре
нение фантастических измышлений об исмаилитах низаритах и на За
паде.

Исмаилиты и сами немало способствовали рождению выдумок. Они 
тщательно оберегали от посторонних глаз свои тексты и не допускали 
к учению непосвященных. В средние века они сурово преследовались 
по всему мусульманскому миру, подвергались беспощадной травле. 
Община была вынуждена жестко придерживаться шиитского принципа 
такиййа — сокрытия веры перед лицом опасности. За исключением бла
гоприятной эпохи — Фатимидского халифата, когда исмаилитское уче
ние проповедовалось открыто во всех владениях Фатимидов, исмаилизм 
развивался в обстановке строгой секретности, а его приверженцы были 
вынуждены скрываться в подполье. Кроме того, да‘щ создавшие боль
шую часть исмаилитского наследия, сосредоточились в основном на 
теологии и не проявляли особого интереса к составлению исторических 
хроник. Всё это предоставляло многочисленным оппонентам идеальные 
возможности для фальсификации и неверной интерпретации вероуче
ния и религиозной практики исмаилитов.

Движимые желанием изменить сложившееся положение, востокове
ды XIX века, впервые получив доступ к значительным собраниям ис-
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дамских рукописей крупных библиотек Европы (Париж и др.), положи
ли начало научному подходу к изучению исмаилитов. К сожалению, 
первые шаги в этом направлении оказались не слишком впечатляющи
ми. Отсутствовал доступ к подлинным исмаилитским текстам, и потому 
исследователи были вынуждены изучать предмет лишь в свете ограни
ченной и надуманной позиции средневековых крестоносцев и искаже
ний враждебно настроенных к исмаилитам мусульманских авторов. 
Лишь принимая во внимание этот «литературный фундамент», можно 
понять природу отдельных догадок и сомнений Сильвестра де Саси — 
выдающегося востоковеда своего времени. Рассуждения об исмаили
тах низаритах он подытожил в «Сообщении о династии ассасинов» 
(«M£moire sur la dynastie des Assassins»)6. Извращенный образ исмаили
тов в целом и исмаилитов низаритов в частности сохранялся в кругах 
ориенталистов вплоть до первых десятилетий XX века. Действительно 
научное исследование исмаилитов стало возможным лишь с получени
ем доступа к подлинным, сохранившимся в немалом количестве исма
илитским рукописям. Этот процесс начался почти век спустя, после 
смерти де Саси.

Только благодаря современным научным открытиям в сфере исма- 
илитских исследований мы оказались в состоянии отделить выдумку от 
реальности. И прежде всего это касается низаритов периода Аламута — 
главных героев легенд об ассасинах.

Опираясь на эти открытия, мы покажем в данной книге, что озна
ченные легенды, в частности те, где в центре событий — гашиш и тай
ный «райский сад», были сфабрикованы и пущены в оборот европейца
ми. Представляется, что эта мифологизация исмаилитов низаритов, 
поначалу касавшаяся лишь сирийских низаритов, постепенно кристал
лизовалась именно в западной традиции. Особенно постарались здесь те 
авторы, что были не слишком знакомы с исламом и Ближним Востоком. 
Целых два века (XII—XIII вв.) они систематически и последовательно 
оснащали свои выдумки всё новыми и новыми подробностями и красоч
ными деталями. Заметим, что, с одной стороны, в эпоху крестовых по
ходов европейцы увлеклись романтикой и магией восточных сказаний, 
с другой — подпали под сильное влияние антиисмаилитских настроений 
и предвзятого отношения суннитов. Ранее именно этот антагонизм по
служил распространению суннитами-полемисгами как антиисмаилитской 
«черной легенды», так и ряда расхожих измышлений об исмаилитах. 
Судя по всему, во времена крестоносцев подобные ложные представле
ния о низаритах имели хождение среди необразованного населения Ла
тинского Востока. Благодаря контактам с мусульманским населением — 
крестьянами, работающими в поместьях, а также малообразованными 
горожанами — эти небылицы были подхвачены крестоносцами и рас
цвечены сведениями, полученными от христианского населения Восто
ка. В этой связи небезынтересно заметить, что такого свойства легенды 
отсутствуют в средневековых мусульманских документах, включая и 
материалы того времени по истории Сирии. Несмотря на враждебность
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к низаритам, владевшие подлинными данными мусульмане, в число 
которых входили и сами хронисты, не были замечены в сочинительстве 
фантастических историй о тайных обычаях низаритов. В формирова
нии антиисмаилитских мифов не приняли участия и те немногие непло
хо информированные западные авторы, что интересовались низаритами 
Сирии, такие как Гийом Тирский, длительное время проживший на 
Латинском Востоке.

Итак, как представляется, искомые легенды, восходящие к слухам и 
дезинформации, имевшим хождение в кругах Латинского Востока, сло
жились и распространились столь широко благодаря лишь падким на 
сенсации крестоносцам и тем европейцам, кто интересовался низарита
ми. По существу, все эти поб&сенки представляют собой своего рода 
«умозрительные конструкции» не обремененных какой-либо осведомлен
ностью западных обывателей.



Глава 1

ИСМАИЛИТЫ В ИСТОРИИ 
И ПИСЬМЕННОСТИ МУСУЛЬМАН 

СРЕДНИХ ВЕКОВ

Исмаилиты — значимое подразделение мусульман шиитов. Как и другие 
шиитские общины, они возводят свою «родословную» ко временам про
рока Мухаммада. Возникновение главных течений ислама — шиизма и 
суннизма — коренится в споре по вопросу о наследовании власти, раско
ловшем мусульманскую общину после кончины пророка Мухаммада в 
Медине 8 июня 632 года. Согласно Корану, Мухаммад — «печать проро
ков» (33: 40), т. е. он замыкает профетическую традицию в истории че
ловечества и в силу этого у него не может быть преемника в пророчес
ком служении. Тем не менее кто-то должен был взять на себя функции 
лидера конгрегации мусульман, чтобы возглавить государство, начавшее 
складываться в последние десятилетия жизни Мухаммада. По мнению 
большинства, сам пророк не назвал такого человека. По результатам 
переговоров лидеров ведущих мусульманских группировок выбор общи
ны пал на Абу Б акр а, ставшего преемником Посланника Божьего [хали
фат расул Аллах). Титул главы мусульманского сообщества был вскоре 
сокращен до халифа, переданного в русском языке как халиф1, в евро
пейских языках — как caliph1.

Абу Бакр возглавлял общину около двух лет. Следующими тремя 
лидерами мусульман были Умар (634—644), Усман (644—656) и Али 
(656—661), которые также получили власть посредством установленной 
процедуры избрания. Все четыре первых халифа были представителя
ми влиятельного мекканского племени курайш. Они пользовались осо
бым уважением у ранних мусульман и сподвижников пророка Мухам
мада, сопровождавших его в 622 году в историческом переселении из 
Мекки в Медину, давшем начало эре ислама. Четвертый — халиф Али, 
занимающий исключительное место в шиизме, не только принадлежал 
к племени курайш, но был и членом рода Пророка бапу хашилл, а также 
его близким родственником — двоюродным братом; позднее, женив
шись на дочери Мухаммада Фатиме, он стал и его зятем.

Приход Али к власти был ознаменован острой борьбой за трон и 
гражданской войной, завершившейся религиозно-политическим раско
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лом мусульманской общины (выделившиеся впоследствии группировки 
стали известны под названиями суннщ ши‘и и хариджи1). Права Али бы
ли оспорены могущественным правителем Сирии Муавийей из состоя
тельного мекканского клана бапуумаййа. Когда в 661 году Али был убит, 
не знающий пощады Муавийа легко овладел халифатом. Преуспел он и 
в основании первой в исламе династии Омейадов (661—750).

В результате вооруженного переворота Омейады, при которых ис
ламская империя существенно расширила свои границы, были вытесне
ны Аббасидами, ведущими свой род от дяди Пророка Аббаса. Почти 
пять веков, обладая то абсолютной, то ограниченной халифской властью, 
Аббасиды правили мусульманским миром из своей столицы — Багдада. 
В 1258 году их правлению положили конец монголы. Это случилось 
вскоре после разгрома последними государства исмаилитов низаритов 
в Персии.

Доктринальные основы суннизма (подтверждаемой мусульманским 
большинством, сторонниками исторического халифата, интерпретации 
ислама), как и шиизма, сложились не сразу, а развивались постепенно. 
К первым векам правления Аббасидов сунниты и шииты начали фор
мировать автономные теологические учения и религиозно-правовые 
школы на основе Достохвального Корана, Сунны (собрания деяний и 
речений Пророка) и ряда других источников. За суннитами, большин
ством исламской общины, в арабском мире закрепилось определение 
«люди Сунны и общины» (ахл ал-сунна вал-джама‘а).

Сразу после смерти Пророка в Медине сложилась небольшая груп
па, считавшая, что правомочным наследником верховной власти Про
рока должен был быть признан его двоюродный брат и зять Али ибн 
Аби Талиб. Со временем число сторонников этой точки зрения вырос
ло, и они стали называться «приверженцами, партией Али» [ши'ат Али), 
или просто ши‘а. Из-за недостатка документов первых веков ислама 
картина раннего периода становления шиизма не всегда ясна в деталях, 
а позднейшие тексты нередко не вполне надежны в силу пристрастий и 
предубеждений суннитского или шиитского толка либо склонности их 
авторов к историческим спекуляциям.

Фундаментальное положение веры шиитов, включая исмаилитов, 
состоит в том, что Пророк назначил Али своим доверенным лицом 
(васи) и наследником; причем это назначение (насс) было сделано по 
Божественному повелению3. Шииты полагали, что после Али верховная 
власть в шиитской общине должна принадлежать исключительно его 
потомкам, Алидам, членам семьи Пророка (ахл ал-байт). Поэтому пер
вые три халифа, а также Омейады и Аббасиды рассматривались шии
тами как узурпаторы прав и власти Али и его наследников — легитим
ных имамов, как они предпочитали называть лидеров мусульманской 
общины. Это объясняет, почему большинство шиитских группировок 
обвиняло первых сподвижников Пророка в отступничестве, что, в свою 
очередь, приводило к непризнанию шиитами первых трех халифов. От
сюда — стремление восстановить справедливость путем утверждения во
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главе общины Алидов, мотивировавшее в период правления Омейадов 
и ранних Аббасидов многие шиитские движения. Сунниты предприняли 
ответные действия против шиитов. Так, Муавийа ввел традицию поно
шения Али с минбаров мечетей непосредственно после пятничной мо
литвы. По приказу суннитских правителей многие Алиды и их сторон
ники — вожди шиитских группировок длительное время подвергались 
преследованиям.

Шиитская точка зрения уходила корнями и в самобытную концеп
цию религиозных полномочий, которая продолжала занимать централь
ное место в шиитской духовной мысли. Согласно этому учению, наибо
лее важной задачей, вставшей перед мусульманским сообществом после 
кончины Пророка, было разъяснение учения ислама и его догматов, 
поскольку Послание недоступно пониманию обычного человека. С са
мого начала шиизм постулировал необходимость в вероучителе и ду
ховном наставнике — имаме, преемнике дела Пророка. Только при та
ком руководстве реализовывалась духовная потребность в разъяснении 
истинного смысла исламского Откровения. Но для этого требовалось 
быть сведущим как в явных, так и скрытых смыслах Корана и учения 
ислама, то есть обладать особым религиозным знанием (‘илм), недоступ
ным простому смертному, отсюда следовал вывод: такие полномочия 
имелись лишь у членов семьи Пророка [ахл ал-байт), в которой, начи
ная с самого Али, и наследовались неразглашенное учение и ‘илм Про
рока.

Число шиитов было невелико, однако их усердное служение и неко
лебимая преданность Али и его наследникам служат объяснением, по
чему шиизм смог пережить и самого Али, и многие поражения в пору 
своего становления. Шиизм надолго пустил корни в разнородной среде 
населения Куфы, что на юге Ирака. В Куфе и окрестностях разверну
лись главные события ранней истории «партии Али», способствовавшие 
становлению шиитского духа и консолидации шиизма как динамичного 
движения со своей ярко выраженной идеологией.

После смерти Али шииты признали имамом его старшего сына Ха
сана. Как наследник Али, Хасан был провозглашен халифом в Куфе. 
Однако вскоре Муавийе удалось принудить его отречься от престола. 
После смерти Хасана в 669 году шииты вновь воспылали надеждами на 
свержение Омейадов и возврат халифата Алидам, во главе с их следу
ющим имамом — Хусайном, младшим сыном Али и Фатимы и родным 
братом Хасана. [Шииты настойчиво призывали Хусайна в Куфу, чтобы 
он возглавил восстание против Омейадов.] В конце концов Хусайн от
кликнулся на это приглашение и отправился в роковое путешествие из 
Хиджаза в Ирак. Трагическая гибель 10 октября 680 года в Кербеле, 
близ Куфы, внука Пророка и небольшого сопровождавшего его отряда 
родственников и сподвижников, безжалостно уничтоженных омейад- 
скими войсками, положила начало знаменитой шиитской традиции по
читания святых мучеников. Убийство Хусайна послужило импульсом к 
рождению новых устремлений в религиозной сфере и формированию
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радикальных течений среди сторонников Али и ахл ал-байт. Самое ран
нее из них, позднее самым серьезным образом сказавшееся на шиизме, 
стало известно несколькими годами спустя как движение ал-Мухтара.

Призвав к отмщению за убийство Хусайна, ал-Мухтар ибн Абу 
Убайд сумел сплотить вокруг себя шиитов, готовых с оружием в руках 
выступить против правящего режима. В 685 году он возглавил восстание 
в Куфе и провозгласил имамом Мухаммада, третьего сына Али (рож
денного не от Фатимы и по матери известного как Ибн ал-Ханафиййа). 
Ал-Мухтар повел движение от имени Мухаммада, объявив его «божест
венно ведомым» мессией-спасителем [махди) и имамом, реставратором 
ислама, призванным установить на земле справедливость и освободить 
угнетенных от тирании. Эта новая эсхатологическая концепция имама- 
махди стала важной доктринальной инновацией, особенно привлека
тельной для мавали — неарабов, обращенных в ислам. Ал-Мухтару уда
лось вовлечь мавали в свои ряды. Так возникла «партия махди» [ши‘ат 
ал-махди). Успех ал-Мухтара, быстро подчинившего себе Куфу, оказал
ся кратковременным, но его движение, мухтариййа, выжило, хотя на
зывали его уже иначе — кайсаниййа.

В отличие от первой половины века истории шиизма, когда шииты 
представляли единое моноэтничное объединение арабов и признавали 
лишь одну линию наследников — Али, Хасана и Хусайна, позднее из ара
бов и мавали возникли более сложные шиитские группировки. К тому 
же линия шиитских имамов стала возводиться не только к трем основ
ным ветвям расширенной семьи Али, т. е. Хусайнидам (потомкам Хусай
на ибн Али) и, позднее, Хасанидам (потомкам Хасана ибн Али), а также 
Ханафидам (потомкам Мухаммада ибн ал-Ханафии, скончавшегося в 
700 г.), но и к другим ветвям рода Пророка — бапу хашим. Объяснение 
этому кроется в ответе на вопрос, кого относить к семье Посланника 
Божьего, святость членов которой не подвергалась сомнению. В те вре
мена руководствовались старым племенным пониманием расширенной 
семьи, что позволяло причислять к ней очень многих. Лишь с приходом 
к власти Аббасидов шииты начали кодифицировать ахл ал-байт более 
строго. С этого времени к семье Пророка они стали относить лишь его 
прямых потомков по линии Фатимы и Али — Фатимидов (Алидов Ха- 
санидов и Хусайнидов); большинство же шиитов, включая исмаилитов, 
пошло еще дальше и признало только одну линию имамов — Хусайни
дов.

В этой неустойчивой и путаной ситуации шиизм развивался по двум 
основным направлениям. Со временем образовалась еще одна шиит
ская община — зайдиййа. Это радикальное как в политике, так и в сфере 
доктрины течение развилось из движения ал-Мухтара и вскоре после вос
стания Аббасидов приобрело значительное число сторонников. Порвав 
с религиозно умеренными шиитами Куфы, эта ветвь, известная по ере- 
сиографическим источникам как кайсаниййа, представляла собой ряд 
взаимосвязанных группировок, признававших своими имамами как Али
дов Ханафидов, так и других Хашимитов. К концу правления Омейадов
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основные группы кайсаниййа, в частности хашгшиййа, примкнули к А6- 
басидам, оснастив их тем самым основными инструментами свержения 
Омейадов — «партией» и пропагандистским аппаратом4.

На юге Ирака и в других местах кайсаниты опирались в основном 
на поддержку поверхностно исламизированных мавали — новообра
щенных неарабов, считавшихся при Омейадах мусульманами второго 
сорта. Эти люди сыграли важную роль в преобразовании «партии ши
итов» из малочисленной, состоявшей исключительно из мусульман ара
бов, доктринально ограниченной группировки в динамичное движение. 
Кайсаниты выработали ряд положений и догм, характерных для ради
кального шиизма. Многие из кайсанитских идей были сформулирова
ны представителями «крайних» шиитов — так называемых гулат, позд
нее обвиненных умеренными шиитами в религиозной «необузданнос
ти». Гулат затрагивали многие приниципиально важные темы и вводи
ли доктринальные инновации. Так, они предложили новое понимание 
Судного дня, Воскресения, Рая и Ада, проповедовали цикличность ре
лигиозной истории человечества, используя для этого представление об 
эпохах, инициируемых пророками. Впоследствии многое из интеллек
туального наследия кайсанитов было впитано основными течениями 
шиизма.

Между тем заявило о себе второе основное крыло шиизма — ижа- 
миййа. Изначально немногочисленное, оно не вело активной политичес
кой деятельности. Сконцентрированные в Куфе, шииты имамиты при
знавали линию имамов Алидов — от Али, Хасана и Хусаина, продолжен
ную имаматом единственного остававшегося в живых сына Хусайна — Али 
ибн ал-Хусайна, получившего почетный эпитет Зайн ал-Абидин (Укра- 
шение-Праведных).

Именно при сыне и преемнике последнего — имаме Мухаммаде ал- 
Бакире — имамы Хусайниды и община имамитов выделились в самостоя
тельную группировку и обрели известность среди шиитов. В последние 
десятилетия правления Омейадов, с появлением теологических и право
вых школ, выражающих прямо противоположные взгляды, многие ши
иты начали испытывать острую нужду в имаме — учителе с исключи
тельными полномочиями. Первым имамом линии Хусайнидов, коему 
удалось получить всеобщее признание, стал ал-Бакир. Вокруг него спло
тилось множество приверженцев, почитавших его единственным лицом, 
имеющим легитимный религиозный авторитет. Наряду с политикой 
«недеяния» ему принадлежит и заслуга введения важного шиитского 
принципа — такиййа, заключавшегося в соблюдении верующими перед 
лицом опасности мер предосторожности на пути следования подлинной 
вере, путем «сокрытия» приверженности ей. Позднее для общин шии
тов иснаашаритов и исмаилитов этот принцип стал стратегией, многие 
века способствовавшей спасению исмаилитов в критических для них 
ситуациях. Имам Мухаммад ал-Бакир скончался спустя столетие после 
смерти Пророка, приблизительно в 732 году, войдя в исторические ан
налы в качестве основоположника имамитского шиизма, образующе
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го единый доктринальный фундамент крупных шиитских общин — 
иена!'ашариййа и исма'илиййа.

В период имамата сына и преемника ал-Бакира — Джа‘фара ас- 
Садика, выдающегося ученого и учителя среди имамов Хусайнидской 
линии, имамиты значительно упрочили позиции, став заметной конфес
сиональной общиной со значительным числом последователей. На заре 
продолжительного, длившегося около трех десятилетий, наполненного 
событиями имамата Джа‘фара ас-Садика, в русле шиизма наметилось 
«независимое» движение его дяди Зайда ибн Али. Зайд был выдвинут 
куфийскими группировками, чтобы возглавить антиомейадское восста
ние. Вспыхнув и провалившись в 740 году в Куфе, оно явилось еще од
ним подтверждением ненадежности куфийцев. С движением Зайда 
связано появление другой шиитской крупной фракции — зайдиййа, ко
торая в отличие от имамитов не признавала принципа наследования 
имамата. В политике зайдиты исповедовали радикализм ранних шиитов 
Куфы. В религии же, и прежде всего в вопросе религиозного статуса 
имамов — они могли быть только потомками Хасана или Хусайна, — 
зайдитов отличал консерватизм взглядов. Воздерживались они и от 
осуждения первых халифов, правивших до Али, как и той части му
сульманской общины, что не поддержала его с наследниками законных 
прав. В политике, будучи сторонниками решительных действий, зайди
ты выступали за отстранение от власти силой незаконных правителей 
эпохи. Во второй половине ГХ века зайдитам удалось создать два госу
дарства: одно — в Табаристане и прилегающих районах^южного побе
режья Каспийского моря в северном Иране, другое — в Йемене. В этих 
регионах развернулось активное соперничество и случались многочис
ленные военные стычки между оказавшимися соседями общинами зай
дитов и исмаилитов.

Наученные горьким опытом неудач антиомейадских восстаний, Аб- 
басиды стали уделять особое внимание организационной стороне своего 
действовавшего из подполья революционного движения. Теперь рели
гиозно-политическая проповедь [да'в а) велась ими от имени ахл ал-байт 
и преимущественно на основе шиизма. В конце концов, в 750 году А6- 
басидам удалось возвести на халифский престол представителя своей 
династии. Это вызвало нескрываемое разочарование шиитов, ожидав
ших утверждения Алидов в роли новых, после Омейадов, вождей му
сульманской общины. А когда воцарившиеся Аббасиды выказали стой
кую приверженность суннитскому исламу и обрушились с репрессиями 
на Алидов и их сторонников, разочарованию шиитов не было предела.

Джа‘фар ас-Садик оказался главной и единственной опорой послед
них. Следуя традиции имамитов оставаться в стороне от политической 
активности, он постепенно приобрел репутацию авторитетного богосло
ва и вероучителя. Помимо его непосредственных сторонников у него 
обучались и к нему обращались за наставлением многие мусульмане. 
Со временем вокруг него сложилось целое сообщество приверженцев 
имамизма, куда вошли самые видные ученые и теологи своего времени.
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Результатом их интенсивной интеллектуальной деятельности с имамом 
ас-Садиком во главе явилась самобытная правовая школа шиитов ижа- 
жиййа со своим представлением о культе и богословскими постула
тами.

Центральной доктриной имамитов стала сформулированная в те 
времена доктрина имамата. Она зиждилась на убеждении в необходи
мости для человечества постоянно присутствующего, божественно на
ставляемого, непогрешимого (ма'сум) руководителя, или имама, кото
рый после Пророка Мухаммада будет выступать в качестве авторитет
ного учителя и водителя человечества во всех его религиозных и 
духовных делах. Этот имам будет наделен также и особым знанием 
(‘илм), и совершенным пониманием экзотерических и эзотерических 
смыслов Послания ислама. Ведь после эпохи пророков, «печатью» кото
рых стал Мухаммад, мир не может продолжать существование без та
кого наставника. А посему признание истинного имама и подчинение 
ему — прямая обязанность верующего, а игнорирование или отрицание 
имама равносильно неверию. Поскольку, следуя Божественному указа
нию, Пророк сам назначил Али своим наследником, имамат после Али, 
Хасана и Хусаина должен продолжаться по линии Хусайнидов и после 
Джа‘фара ас-Садика быть передан его потомкам до скончания вре
мен.

Джа‘фар ас-Садик, последний из признанных как двунадесятника- 
ми, так и исмаилитами имамов, скончался в 765 году. Спор по поводу 
его преемника вылился в раскол шиитской имамитской общины, поро
див поддержанное некоторыми мелкими куфийскими группировками 
религиозно-политическое движение исмаилитов.

Ранний, дофатимидский этап развития исмаилизма, начавшийся с 
появлением в середине VIII века протоисмаилитских (с начатками ис
маилизма) группировок и завершившийся образованием в 909 году ха
лифата Фатимидов, — наименее изученная фаза всей летописи исма
илизма5. Данных по истории и учению этого периода не так много. 
Складывается впечатление, что дофатимидским исмаилитам удалось 
заложить интеллектуальную основу исмаилизма и успешно осущест
влять религиозно-политическую проповедь (да‘ва) во многих регионах 
мусульманского мира, подвергая собственные жизни постоянной опас
ности в силу гонений со стороны Аббасидов. Свои доктрины исмаилиты 
предпочитали проповедовать изустно. Этим, по-видимому, объясняется 
ограниченное число относящихся к тому времени трактатов. Ситуация 
для историка усугубляется общим недостатком информации по шиизму 
в ранний период правления Аббасидов, когда формировались главные 
общины двунадесятников и исмаилитов.

Посему, несмотря на обнаружение ряда средневековых исмаилит- 
ских текстов, история данного этапа раннего исмаилизма продолжает 
исследоваться с привлечением неисмаилитских документов, в целом 
весьма враждебных, и прежде всего трактатов ересиографов, в частнос
ти сообщений ученых имамитов (двунадесятников) ан-Наубахти (ум. ок.
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912/913) и ал-Кумми (ум. 913/914), неплохо информированных о внут
ренних течениях в шиизме и пристрастных как в правовом обосновании 
собственной линии имамов (т. е. линии имамов двунадесятников), так и 
в опровержении притязаний имамов, признаваемых исмаилитами и дру
гими группами шиитов, помимо двунадесятников6.

Наследником имамата Джа‘фар ас-Садик назначил своего старшего 
сына Исма‘ила. Однако, согласно большинству неисмаилитских источ
ников, тот скончался раньше своего отца. Поэтому ас-Садик не мог на
значить на основе «ясного указания» (насс) свыше другого сына. Это 
объясняет, почему после смерти имама трое оставшихся его сыновей, 
включая Мусу (позднее признанного седьмым имамом двунадесятни
ков) и старшего внука Мухаммада ибн Исма‘ила [, наследника Не
м ал а ,] заявили о своем праве на преемство. Закончилось всё расколом 
в 765 году шиитов имамитов Куфы на шесть групп, две из которых и 
составили основу упоминавшихся выше протоисмаилитов.

Итак, две самые ранние группы исмаилитов, признавших одна — 
имамат Исма‘ила ибн Джа‘фара ас-Садика, другая — его сына Мухам
мада ибн Исма‘ила, откололись от имамитов. Первая отрицала смерть 
Исма‘ила при жизни его отца, Джа‘фара ас-Садика, и настаивала на 
правомочиях Исма‘ила в качестве наследника имама, утверждая, что он 
остался жив и некогда явится как махди. В терминологии имамитских 
доксографов, изобретших само обозначение «исмаилиты», сторонники 
этой позиции называются «истинными исмаилитами» [ал-исма'илиййа 
ал-халиса). Другая община ранних шиитов исмаилитов не отрицала 
факт смерти Исма‘ила при жизни его отца ас-Садика и потому признала 
своим имамом Мухаммада, старшего сына Исма‘ила и внука Джа‘фара. 
По одному из эпитетов Исма‘ила — Мубарак — эта группа была названа 
мубаракиййа. Подлинный характер взаимоотношений этих двух немно
гочисленных сообществ, локализованных в Куфе, не вполне ясен. Вскоре 
после 795 года, со смертью Мухаммада ибн Исма‘ила, в рядах мубара
киййа случился раскол. Большинство отказывалось признать его кончи
ну, считало исчезновение имама врёменным и потому решило дождать
ся его пришествия в качестве махди. Для представителей этой группы — 
самой большой из трех ранних фракций исмаилитов — Мухаммад ибн 
Исма‘ил был седьмым, и последним, имамом. Это объясняет, почему 
позднее за исмаилитами закрепилось прозвание «семеричники» (саб‘иййа). 
Между тем небольшая отколовшаяся от мубаракиййа часть признала уход 
Мухаммада ибн Исма‘ила в мир иной необратимым и стала тайно следо
вать имамату его потомков.

Желая дискредитировать исмаилитов, имамитские авторы, как прави
ло, отождествляли ранних исмаилитов с радикальными шиитами гулат, 
в частности с хаттабиййа. Но позднее фатимидские исмаилитские ис
точники отмежевывались от основателя хаттабиййа Абу-л-Хаттаба как 
еретика, понося заодно и его группировку. И в самом деле, между ран
ними исмаилитами и хаттабитами имелись значительные мировоззрен
ческие расхождения, поскольку первые следовали доктрине имамата в
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том виде, как она была выдвинута Джа‘фаром ас-Садиком, вторые же 
верили в божественность своих имамов, одновременно исповедуя ряд 
других радикальных взглядов. В политической сфере, однако, ранние 
исмаилиты разделяли революционные идеалы хаттабитов и некоторых 
других решительно настроенных групп имамитов. Составляя активное 
крыло имамитов Куфы, все они мечтали свергнуть Аббасидов и дистан
цировались от пассивной примиренческой политики основоположников 
движения имамитов.

В отличие от своего отца, Мухаммад ибн Исма‘ил не был лично во
влечен в активную революционную деятельность. И тем не менее, что
бы избежать травли Аббасидов, преследовавших шиитских лидеров и 
Алидов, вскоре после смерти ас-Садика ему пришлось покинуть родо
вое гнездо Алидов в Хиджазе и уйти в сокрытие. В истории ранних ис
маилитов это событие положило начало длительному периоду сокры
тия (давр ас-camp), длившемуся вплоть до становления халифата Фати- 
мидов. Для мусульманских авторов Средневековья, недружественных 
исмаилитам, сложилась идеальная возможность писать и распростра
нять враждебные измышления о происхождении исмаилизма.

Достоверных сведений об истории ранних исмаилитских группиро
вок вплоть до неожиданного выхода вскоре после середины IX века на 
общественную сцену объединенного исмаилитского движения не так 
много. С того же времени исмаилизм предстает как хорошо организо
ванное и централизованное движение с разработанной доктринальной 
системой. Его послание быстро и втайне распространялось сетью пропо- 
ведников-миссионеров (да(и) по всему исламскому миру. Движение те
перь направлялось от имени отсутствующего Мухаммада ибн Исма‘ила, 
признанного ожидаемым махди или ка'им («восставший»). Считалось, 
что по возвращении из сокрытия Мухаммад ибн Исма‘ил установит в 
мире справедливость. Начнется последняя, седьмая, эпоха истории чело
вечества. Ранними исмаилитами были разработаны теория цикличности 
духовной истории и самобытная космологическая система7. Отметим 
еще раз: для обозначения своего движения дофатимидские исмаилиты 
не использовали термин «исма‘или». Они оперировали понятием «при
зыв» (<ад-да‘ва), или «истинно [руководимый] призыв» (ад-да‘ва ал-ха- 
дийа), подчеркивая свое избранническое положение и духовную обязан
ность призывать других мусульман в лоно подлинной веры. К ранним 
исмалитам современники обычно прилагали пейоративный термин «за
блудшие» (малахида).

Достоверно известно, что в этот период становления исмаилизма, 
начиная со смерти Мухаммада ибн Исма‘ила и до середины IX века, 
группа лидеров в обстановке абсолютной секретности была занята со
зданием сплоченного и мощного исмаилитского движения. Будучи по 
происхождению членами одного и того же семейного клана и получив 
по наследству бразды правления движением, эти лица принадлежали к 
одной из ранних исмаилитских группировок и, по всей видимости, явля
лись имамами одной из двух подгрупп, на которые раскололись муба-
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ракиты после смерти Мухаммада ибн Исма‘ила. В любом случае эти 
предводители, соблюдая такиййа, чтобы избежать преследований, тща
тельно скрывали от посторонних свою родословную и публично не выска
зывали притязаний на имамат, приняв титул худжжа — представитель 
Мухаммада ибн Исма‘ила. Именно его именем и велось движение.Что
бы скрыть свое подлинное происхождение, известное лишь нескольким 
доверенным лицам, они приняли имена-«прикрытия», такие, например, 
как Маймун (Благословенный). Обо всем этом известно из адресованно
го исмаилитам Йемена письма Абдаллаха (Убайдаллаха) ал-Махди — 
последнего из плеяды первых лидеров, будущего основателя халифата 
Фатимидов8.

Наконец в 873 году усилия идеологов исмаилитского движения при
несли первые плоды — начался процесс распада Аббасидского халифа
та. Примерно в то же время многочисленные да(и появились в Ираке, 
Йемене, восточной Аравии и многих регионах Персии, завоевывая серд
ца всё новых и новых сторонников.Успех исмаилитского да'ва не толь
ко многократно усилил враждебность халифов Багдада и их суннитских 
сторонников, но и породил зависть шиитов имамитов, впоследствии из
вестных как двунадесятники (исна'ашари)9. Последняя реакция объясня
лась не только следованием обеих шиитских общин различным линиям 
имамов после ас-Садика, но и тем, что, исходя из единой доктрины има
мата, каждая такая группировка считала только своих имамов единст
венно легитимными лидерами мусульман. Движение ожидавших мес
сию ранних исмаилитов достигло заметного успеха в среде шиитов има
митов, разочарованных квиетизмом и политической бездеятельностью 
своих имамов. Всё это может служить объяснением, почему видный 
ученый имамит из Нишапура ал-Фадл ибн Шазан (ум. 873) взялся за 
написание самого раннего из известных антиисмаилитских трактатов.

Исмаилитским призывом в Ираке руководили в то время Хамдан 
Кармат и его «правая рука» Абдан. Множество обращенных Хамданом 
неофитов стало называться по его имени — карешита (ед. ч. каржати). 
Вскоре то же наименование получили другие исмаилитские группиров
ки, не связанные с Хамданом Карматом ни организационно, ни адми
нистративно.

В 870-х годах исмаилитский да‘ва зазвучал и за пределами Ирака. 
После успеха на юге Персии да'и Абу Са‘ид ал-Джаннаби был отправ
лен Хамданом в Бахрейн, где со временем, в 899 году, основал государ
ство. В 879 году для ведения проповеди да‘ва в Йемен были посланы 
центральным руководством исмаилитского движения два да‘и. Благода
ря решительной поддержке местных племен они добились значительно
го и долговременного успеха. Именно из Йемена Абу Абдаллах аш-Ши‘и 
был направлен в Магриб, где эффективно проповедовал исмаилизм бер
берам кутама, подготовив базу для основания там Фатимидского хали
фата.

Примерно с 873 года исмаилитский да'в а стал вестись во многих 
регионах центральной и северо-западной Персии, в частности в области
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Джибал, здесь, в городе Рее, миссионеры-Лг ‘и учредили штаб-квартиру. 
Три десятилетия спустя, приблизительно в 903 году, да‘ва официально 
проник в Хорасан и Мавераннахр, где на время увлек высшие круги 
при дворе Саманидов в Бухаре10.

С середины IX века и до 899 года исмаилизм — это сплоченное дви
жение, исповедующее пришествие Мухаммада ибн Исма‘ила. Хамдан 
Кармат и другие местные вожди поддерживали связь с главными лиде
рами в Саламие (Сирия), имена которых хранились в строжайшей тай
не. В 899 году, вскоре после того как Абдаллах (Убайдаллах) — будущий 
халиф Фатимид ал-Махди — возглавил центральное руководство, в ис- 
маилитском движении произошел серьезный раскол11. Почувствовав 
себя в относительной безопасности, Абдаллах открыто заявил о своих 
правах на имамат, апеллируя к соответствующим правам своих пред
ков, фактически организовавших и на протяжении всего IX века воз
главлявших движение. Вскоре Хамдан и другие главные да‘и областей 
получили распоряжение Абдаллаха начать открытую проповедь да‘ва 
от его имени взамен ожидания пришествия Мухаммада ибн Исма‘ила.

Декларация Абдаллаха (Убайдаллаха) ал-Махди расколола исма- 
илитское движение на две непримиримые фракции. Одна, из исмалит- 
ских общин Йемена, Египта и Северной Африки, заявила о верности 
Абдаллаху и приняла его верительные грамоты, удостоверяющие непре
рывность имамата по линии его предков. Тем самым ряд «скрытых 
имамов» между Джа‘фаром ас-Садиком и Абдаллахом (Убайдаллахом) 
ал-Махди был признан и отождествлен с руководством центра движе
ния; признание имамата за предками Абдаллаха означало и легитима
цию в качестве имамов и его потомков — халифов Фатимидов. Именно 
эта фракция сторонников Абдаллаха, позднее известная как фатимид- 
ские исмаилиты, вскоре подготовила почву для прихода к власти исма
илитских имамов — халифов Фатимид ов.

Их оппоненты, некоторые верховные да!*и восточных общин исма
илитов во главе с Хамданом и Абданом, не приняли притязаний Абдал
лаха (Убайдаллаха) на имамат. Они либо прекратили проповедь, либо 
продолжали следовать ее исходным положениям, исповедуя пришест
вие Мухаммада ибн Исма‘ила. В том же богатом событиями 899 году 
Абу Са‘ид ал-Джаннаби, подчинивший себе Бахрейн, примкнул к Хам- 
дану Кармату и прекратил все связи с Абдаллахом. Эта радикальная 
ветвь исмаилитов включала общины Ирака, Бахрейна, а также боль
шинство общин Джибала, Хорасана и Мавераннахра. С того времени 
термин «карамита» содержательно сузился и стал охватывать лишь 
«крайние» исмаилитские группировки Бахрейна и тех областей, где Аб
даллах ал-Махди с его предками и потомками — халифами Фатимида- 
ми не был признан имамом. Вместе с тем жестокость карматов Бахрей
на, долгое время возглавлявших радикальное крыло, и их опустоши
тельные набеги привели к тому, что мусульманские авторы, желавшие 
дискредитировать исмаилитов, распространили термин «карамита» в 
пейоративном значении на всё движение в целом.
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Вскоре «крайние», карматы, заняли открыто враждебную позицию 
по отношению к фатимидским исмаилитам и их имаму, что заставило 
Абдаллаха ал-Махди бежать в 902 году из Саламии и отправиться в 
Северную Африку. Благодаря да'и Абу Абдаллаху аш-Ши‘и и обращен
ным в исмаилизм берберам кутама историческое путешествие Абдалла
ха ал-Махди завершилось триумфальным въездом в Раккаду, бывшую 
столицу Аглабидов Ифрикии (Тунис), где в январе 910 года он был 
публично провозглашен халифом. Новое государство получило назва
ние ал-Фатимиййун — по имени дочери Пророка Фатимы, которую Аб
даллах ал-Махди и его преемники считали своей прародительницей.

Период правления Фатимидов (910—1171) стал «золотой эрой» для 
исмаилитского движения. Он ознаменовался, в частности, созданием 
выдающимися исмаилитскими авторами-^ ‘и классических исмаилит- 
ских трудов. За всё время существования своего движения исмаилиты 
впервые смогли основать государство [давла). В пору расцвета халифат 
Фатимидов охватывал всю Северную Африку, Сицилию, Египет, афри
канский берег Красного моря, Йемен, Хиджаз, включая священные го
рода Мекку и Медину, Сирию и Палестину. Исмаилитское учение испо
ведовалось открыто на территории всей державы Фатимидов, а исма
илитам не приходилось прибегать к практике такиййа или иным видам 
прикрытия. После перемещения в 973 году столицы из Ифрикии в Еги
пет исмаилиты всерьез занялись всем корпусом наук, связанных с исла
мом, а также экономикой и культурной деятельностью в целом, с успе
хом вели преуспевающую торговлю с Индией и многими другими стра
нами. Каир, недавно учрежденная резиденция Фатимидов, соперничал 
с аббасидским Багдадом, став в исламском мире столицей международ
ного уровня. Вышедшие из подполья исмаилиты пожинали при Фати- 
мидах плоды заслуженного успеха12.

В отличие от Аббасидов Фатимиды, никогда не оставлявшие надеж
ды возглавить весь мусульманский мир, и после победы не охладели к 
активной деятельности по проповеди да'ва. Это объясняет, почему Фа
тимиды продолжали называть свою деятельность «истинно [руководи
мым] призывом» (ад-да'ва ал-хадийа), т. е. обращенным ко всему чело
вечеству призывом следовать исмаилитскому имаму Фатимиду. Заме
тим, впрочем, что, в соответствии с теоретическими положениями 
исмаилитской мысли, Фатимиды никогда не прибегали к массовому или 
насильственному обращению.

Организация и развитие исмаилитского да'ва, а также иерархия ран
гов (худуд) в этой сложной системе, равно как их устройство и функци
онирование, — наименее изученные стороны фатимидского исмаилизма. 
Иерархически организованный, да'ва Фатимидов последовательно раз
вивался и в правление халифа-имама ал-Хакима (996—1021), учредившего 
в Египте ряд образовательных заведений для подготовки да'и и пропо
веди исмаилитских доктрин, оформился во вполне устойчивую структу
ру. В большинстве своем фатимидские да'и были широко образованны
ми богословами, оставившими богатое литературное наследие. Хотя о
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способах привлечения и методах обращения ими неофитов известно не 
слишком много, несомненно, что подходы к представителям различных 
религий и культур, как и различных социальных групп, имели свою спе
цифику. Всякий раз да‘и учитывали конкретные обстоятельства, опреде
ленную этапность в инициации и просвещении обращенных. Однако до 
настоящего времени не обнаружено надежных свидетельств, позволяю
щих предположить, как утверждают антиисмаилитские источники, что 
когда-либо существовала жесткая ранжированность посвящения в исмаи- 
лизм — семи или девяти ступеней13.

Меж тем карматы Бахрейна, как и карматы Ирака, Персии и Маверан- 
нахра, продолжали ожидать пришествия Мухаммада ибн Исма‘ила — 
своего махди. Начиная с 923 года, времени, когда призыв в Бахрейне 
возглавил Абу Тахир ал-Джаннаби, карматы восточной Аравии стали 
совершать набеги по всему южному Ираку, грабя караваны паломников, 
возвращавшихся из хаджжа в Мекку. В ходе одной из военных кампа
ний против Аббасидов 927 года карматы Бахрейна оказались чрезвычай
но близки к овладению самим Багдадом. Кульминацией разрушитель
ных операций Абу Тахира стал захват Мекки, куда он ворвался во главе 
орды карматов в 930 году, в разгар паломничества. Несколько дней за
хватчики грабили и избивали паломников, многократно оскверняя свя
щенные места. В конце концов они выломали из Каабы Черный камень 
и увезли его в свою новую столицу ал-Ахсу (Лахсу), вероятно, чтобы обо
значить тем самым конец эры ислама. Это кощунство потрясло весь му
сульманский мир.

В 931 году Абу Тахир передал бразды правления Бахрейнским госу
дарством молодому персу, в котором увидел ожидаемого махди. Одна
ко предпринятые тем шаги нанесли сокрушительный удар по кармат- 
скому движению. Выступив против арабов и устоев, исходящих из норм 
морали, «персидский махди» фактически отрекся от Мухаммада и про
чих пророков, предпринял попытку ввести ряд нелепых церемоний, 
шокировавших мусульман. Через восемьдесят дней после принятия мах
ди решения о казни выдающихся представителей карматов Бахрейна Абу 
Тахир, признав, что перс оказался самозванцем, был вынужден схватить 
своего протеже и казнить. Эпизод с «персидским махди» основательно 
подорвал авторитет карматов Бахрейна, серьезно ослабив влияние их ли
деров на другие общины карматов Востока.

После случившегося карматы Бахрейна вернулись к прежним веро
ваниям, и Абу Тахир вновь стал призывать действовать от имени скры
того махди. Вскоре он прекратил свою деструктивную деятельность, 
положив конец грабежам караванов паломников и разбойным набегам 
на Ирак и южную Персию. В 944 году его постигла смерть.

В 951 году карматы вернули Черный камень в Мекку, получив за 
него от Аббасидов огромный выкуп. Утверждения отдельных антиисма- 
илитских источников о том, что возвращению святыни способствовало 
соответствующее распоряжение халифа-имама Фатимида ал-Мансура 
(946—953 гг.), не имеют оснований. Чуть позднее, в период правления
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халифа-имама ал-Муи‘зза (953—975 гг.) и особенно после завоевания в 
969 году Фатимидами Египта, их противостояние карматам Бахрейна 
переросло в прямое вооруженное столкновение.

Последние воспрепятствовали стремительному захвату Фатимидами 
Сирии, помешав их продвижению в расположенные к востоку от Сирии 
владения Аббасидов. К концу X века общины карматов Бахрейна со
шли на нет, превратившись в незначительные региональные группиров
ки. Сведений об их жизни в то время не так много. К середине XI века 
карматские общины Ирака, Персии и Мавераннахра в основном распа
лись или поддержали фатимидский да‘ва. В 1077 году глава местного 
племени положил конец государству карматов Бахрейна, учредив в вос
точной Аравии династию Уйунидов14.

Об отношениях карматов и Фатимидов было написано в Новое время 
немало. Микаел Иан де Гуйе (1836—1909) стал первым ученым, кто, до
верившись антиисмаилитским мусульманским источникам, доступным 
тогда в Европе, решил, что карматы и Фатимиды были тесно связаны. 
Сходные взгляды высказывались и другими востоковедами. Однако ре
зультаты современных исследований, основанных на более глубоком 
понимании позиций ранних исмаилитов, фатимидских исмаилитов и 
карматов Бахрейна, позволили пересмотреть прежние выводы. Оказа
лось, что верования карматов и фатимидских исмаилитов имели сущест
венные расхождения, восходящие, по крайней мере, к расколу 899 года. 
Карматы Бахрейна и других областей, ожидавшие явления скрытого 
махди, никогда не признавали Фатимидов своими имамами или хали
фами и ни одного из них не считали махди. Вот почему бахрейнцы с 
такой готовностью приняли «персидского махди». Следует помнить и о 
том, что карматы и Фатимиды имели общего врага — Аббасидов и в си
лу этого время от времени действовали совместно.

Однако суннитские авторы периода Фатимидов и более позднего вре
мени, одержимые идеей скомпрометировать исмаилитское движение и 
неверно информированные о внутренних течениях в шиизме и исмаи- 
лизме, с готовностью приписали бесчинства бахрейнских карматов ин
тригам Фатимидов, считая последних тайными хозяевами первых. Сход
ным образом они нашли удобным обвинить Фатимидов в противных 
исламу деяниях карматов Бахрейна, кульминацией которых стали ко
щунственные акты в Мекке и фиаско с персидским махди. Беспочвен
ные обвинения мусульманских доксографов внесли значительный вклад 
в формирование антиисмаилитских настроений в средневековом ислам
ском обществе. Для большинства ошибочных заключений, к которым 
пришли поздние мусульманские авторы, а также европейские востоко
веды в XIX веке, был заложен источниковедческий корпус.

Действительно, становление халифата Фатимидов, высшего дости
жения исмаилитов, послужило вызовом суннитскому исламу. Это воз
будило устойчивую, в ряде случаев искусственно спровоцированную 
антиисмаилитскую истерию суннитского большинства. В лагере же ши
итов, в частности двунадесятников и зайдитов, враждебность порожда
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лась успехами исмаилитов как представителей шиизма. В результате 
большинство исламских теологов, доксографов и историков предали 
исмаилитов анафеме, заклеймив их как «заблудших», «еретиков» или 
«отступников от религиозных верований» (малахида или жулхид). Поле
мисты сунниты, в свой черед, сфабриковали свидетельства в поддержку 
такому осуждению на сугубо догматической основе. Эта общая антиис- 
маилитская кампания поощрялась и поддерживалась в средние века 
большинством правящих династий исламского мира.

Антиисмаилитски настроенные сунниты создавали труды о злове
щих замыслах, аморальных учениях и ритуалах исмаилитов, пользуясь 
каждой возможностью, чтобы дискредитировать их движения и высту
пить с отрицанием алидского происхождения исмаилитских имамов. 
Распространяя подобные измышления, доксографы постепенно состря
пали затейливую «черную легенду» об исмаилизме как исламской ере
си (илхад), намеренно внедренной самозванцами не-Алидами или даже 
иудейскими магами, прикидывавшимися мусульманами ради подрыва 
ислама изнутри. Со временем эти изобличающие сочинения стали вос
приниматься как достоверное описание мотивации, задач и практики 
исмаилитов, что порождало дальнейшую полемику и антиисмаилитские 
акции, призванные сплотить исламский мир в противостоянии исмаили- 
там.

Наряду с полемистами суннитами в эту клеветническую литератур
ную кампанию внесли вклад и мусульмане, писавшие в иных жанрах. 
Так, например, Аббасиды, чьей легитимности был брошен вызов успе
хом Фатимидов, всячески поощряли написание обличительных памф
летов против исмаилитов, или жалахида, как их обычно называли.

Было у них и еще одно именование — батиниййа, подчеркивающее, 
что в доктринальной сфере они различали явленный, или экзотерический 
(,захир), и сокровенный, или эзотерический (батин), смыслы (планы) Ко
рана и заповедей ислама. Этим разведением проекций как бы утверж
далось отсутствие у исмаилитов морали и должного религиозного рве
ния. Подразумевалось, что они придавали особое или даже исключи
тельное значение батин в ущерб захир — букве закона и религиозных 
предписаний, зафиксированных в Коране и священных постулатах ис
лама (шари'а).

В рамках официальной антиисмаилитской кампании халиф Аббасид 
ал-Кадир (991—1031 гг.) собрал при своем дворе в Багдаде группу уче
ных сунцитов и шиитов двунадесятников и повелел письменно удосто
верить отсутствие у правившего тогда халифа Фатимида ал-Хакима и 
его предков подлинных Алидских корней. Выпущенный в 1011 году 
соответствующий манифест был оглашен во всех мечетях владений Аб
басидов. Ал-Кадир подрядил также ряд богословов на сочинение опу
сов, в которых исмаилиты с их доктринами должны были быть преда
ны поношению.

В 1017 году от исмаилизма откололась радикальная группировка дру
зов, проповедовавших божественное происхождение ал-Хакима и дру
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гие крайние воззрения. Выход на арену этого течения способствовал 
дальнейшей путанице и оговору исмаилитов, несмотря даже на то, что 
штаб организации да ‘ва Фатимидов в Каире официально отмежевался 
от учения отщепенцев. Более того, на друзов начались гонения в фати- 
мидском Египте.

В 1052 году халиф Аббасид ал-Ка’им (1031—1075 гг.) огласил в Баг
даде еще один антиисмаилитский манифест, дискредитировавший 
Алидскую генеалогию династии Фатимидов.

Несмотря ни на что, фатимидская проповедь исмаилизма продолжа
ла тайно звучать во владениях Аббасидов. И вскоре на востоке их вла
дений эта подвижническая деятельность увенчалась серьезным успехом. 
В 1058—1059 годах на сторону Фатимидов перешел в Ираке военачаль
ник тюрок ал-Басасири. На короткое время сюзеренитет Фатимидов 
был признан и в самом Багдаде, где халиф Аббасид ал-Ка’им был вре
менно заключен под стражу. Продолжительное правление халифа Фа- 
тимида ал-Мустансира (1036—1094 гг.) — период успешного распростра
нения исмаилизма в Ираке и Персии. Тогда же исмаилиты столкнулись 
с серьезным противником в лице новых хозяев Аббасидов — тюрок 
сельджуков, ревностных блюстителей суннитского курса ислама, наме
ревавшихся очистить мусульманский мир от исмаилитов и Фатими
дов.

Значительный раздел «Сийасат-нама» («Книги об управлении госу
дарством») Низам ал-Мулка — просвещенного вазирг, ранних Сельджу
кидов и фактического правителя сельджукских владений на протяже
нии более чем двух десятилетий — был посвящен осуждению исмаили
тов, по мнению автора, поставивших целью «упразднить ислам и 
бросить его навстречу гибели»15. Можно с уверенностью утверждать, 
что Низам ал-Мулк лишь отражал официальные антиисмаилитские на
строения, когда категорически заявлял, что

нет ни одного разряда людей более зловещего, более плоховерного, более 
преступного, чем этот люд. Пусть знает государь, что исподтишка они зло
умышляют на это государство, ищут порчи для веры <...>. Они ничего не 
оставят. На словах они выдают себя за мусульман, по сути же творят дело 
неверных10.

Меж тем сами Аббасиды продолжали поощрять антиисмаилитские 
произведения. Наиболее известные работы были написаны Абу Хами
дом Мухаммадом ал-Газали (ум. 1111), прославленным суннитским тео
логом, правоведом, философом и мистиком. В 1094 году распоряжением 
Низам ал-Мул-ка он был назначен преподавателем в известное багдад
ское медресе Низамиййа, тогда же от халифа Аббасида ал-Мустазхира 
(1094—1118 гг.) получил задание сочинить трактат, компрометирующий 
батинитов (исмаилитов). Этот труд, широко известный как «Ал-Мустаз- 
хири», был закончен незадолго до отъезда ал-Газали из Багдада в 1095 го
ду. Им создан еще и ряд более кратких текстов, направленных против 
исмаилитов и легитимности их имамов Фатимидов и при этом отстаи
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вавших права халифов Аббасидов на руководство мусульманским сооб
ществом.

Однако самое глубокое влияние на умы средневековых антиисма
илитских авторов оказал трактат некоего полемиста суннита — Абу Аб- 
даллаха Мухаммада ибн Ризама ат-Та’и ал-Куфи. Этот зачинатель ан- 
тиисмаилитской «черной легенды» процветал в первой половине X века, 
возглавляя в Багдаде прдворную службу по рассмотрению жалоб насе
ления (мазалим). Вскоре после основания халифата Фатимидов он на
писал пространное сочинение. Оно не сохранилось, но было активно ис
пользовано в другом антиисмаилитском опусе, содержавшем историчес
кий и доктринальный разделы и созданном приблизительно в 980 году 
Алидом, знатоком Алидской генеалогии и полемистом, проживавшим 
в Дамаске, — Абу-л-Хусайном Мухаммадом ибн Али, широко известным 
как Аху Мухсин, или Брат Мухсина. Его творение также было утраче
но. Однако значительные его части сохранились в трудах позднейших 
мусульманских историков — ан-Нувайри, Ибн ад-Давадари и ал-Мак- 
ризи.

В повествованиях Ибн Ризама — Аху Мухсина, выдержки из кото
рых получили широкое хождение, утверждалось, что исмаилизм — это 
учение подпольной организации, ставящей задачу уничтожить ислам. 
Возглавлял заговорщиков будто бы некий не-Алид Абдаллах ибн Май- 
мун ал-Каддах, якобы предтеча халифов Фатимидов. Согласно этим 
сочинениям, поначалу Маймун ал-Каддах был бардесанианцем, затем 
стал последователем Абу-л-Хатгаба и основал секту ал-маймуниййа. Его 
сын Абдаллах, задавшись целью разрушить ислам изнутри, основал ис- 
маилитское движение, учредив систему посвящения из семи (или девя
ти) ступеней, ведущих к неверию и безбожию. Однако, желая скрыть 
свои зловещие намерения, Абдаллах прикинулся шиитом, проповедую
щим от имени Мухаммада ибн Исма‘ила — ожидаемого махди. В конце 
концов один из Каддахидов, потомков Абдаллаха, отправился в Север
ную Африку и основал там династию Фатимидов, провозгласивших 
себя потомками Мухаммада ибн Исма‘ила.

Современная наука вскрыла подлинные данные биографии Майму- 
на ал-Каддаха и его сына Абдаллаха и доказала, что они были предан
ными сподвижниками имамов ал-Бакира и ас-Садика и жили задолго до 
зарождения исмаилитского движения. Полученные сведения помогли 
наконец опровергнуть одно из центральных бездоказательных обвине
ний Ибн Ризама — Аху Мухсина, которое В.А. Иванов охарактеризовал 
как «миф об Ибн ал-Каддахе». В то же время благодаря прорыву в ис
следованиях раннего исмаилизма получен и ряд достоверных сведений 
об истоках запущенного Ибн Ризамом мифа. Судя по новым материалам, 
он сложился под влиянием антиисмаилитских взглядов ранних кар- 
матов17. Большинство же мусульманских авторов восприняло его как 
адекватное отражение действительного положения вещей и привнесло 
собственные интерпретации в биографию Ибн ал-Каддаха и картину 
его «еретических» воззрений18.
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Опус Ибн Ризама — Аху Мухсина использовался многими известны
ми доксографами, например ал-Багдади (ум. 1037), включившим одно 
из наиболее клеветнических описаний исмаилитов в свое сочинение 
«Ал-Фарк б айн ал-Фирак» («Расхождения между толками»). Исмаили
тов (батини) ал-Багдади лишал права называться мусульманами и кате
горически заявлял:

Урон, нанесенный батинитами мусульманским толкам, больше, нежели 
урон от иудеев, христиан и магов. Он серьезнее ущерба, причиняемого ма
териалистами или другими безбожными сектами; он разрушительнее даже 
Антихриста, коий нагрянет в конце времен19.

Упомянутое обвинение оказало влияние и на антифатимидский ма
нифест, вышедший в Багдаде в 1011 году, а также на раздел об исма
илитах в «Сийасат-нама» Низам ал-Мулка. Оно повлияло и на полемику 
зайдитов, что сказалось на теологических воззрениях ал-Харуни ал-Ху- 
сайни (ум. 1020) — имама прикаспийских зайдитов, отвергшего притяза
ния халифа Фатимида ал-Хакима на имамат и признавшего Ибн ал- 
Каддаха предком Фатимидов.

В ответ на нападки зайдитов ал-Кирмани — выдающийся фатимид- 
ский да'и периода ал-Хакима, один из величайших исмаилитских фило
софов, внесший и солидный вклад в развитие новой исмаилитской нео
платонической космологии, — сочинил специальный трактат20. Позднее 
ал-Кирмани был призван в Каир для написания работ, опровергавших 
воззрения друзов, движение которых еще только зарождалось.

Враждебные измышления Ибн Ризама — Аху Мухсина явились бла
годатным источником и для других диффамаций исмаилитских учений 
и обычаев. Эти опусы веками циркулировали в качестве подлинных 
исмаилитских текстов, выставляя исмаилитов общиной еретиков в гла
зах других мусульман21.

Таким образом, «черная легенда» полемистов X века стала воспри
ниматься последующими поколениями мусульманских авторов Средне
вековья, да и в целом исповедующими ислам народами как достоверное 
описание. Мусульманский мир был «настроен» на негативное отношение 
к исмаилитам и навешивание на них унизительных ярлыков. Этот про
цесс начался задолго до того, как исмаилиты низариты стали мишенью 
для прямых наветов. Вот в такой обстановке и состоялись в ходе крес
товых походов первые контакты европейцев с низаритами. К сведениям 
о ереси и странных практиках, приписываемых исмаилитам, они доба
вили собственные легенды. Эти-то враждебные выдумки восточных и 
западных авторов, отраженные в их произведениях, и составили базис 
для исследований исмаилизма востоковедами XIX века.

В определенном смысле исмаилитам было предуготовано стать объ
ектом превратных интерпретаций и ложных суждений. В этом, как 
представляется, скрыта изрядная доля иронии судьбы, особенно если 
принять во внимание значительное собрание текстов, созданных ими за 
всю историю своего движения и прежде всего в правление Фатимидов22.
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В то время как Ибн Ризам, Аху Мухсин, ал-Багдади и другие антиисмаи- 
литски настроенные литераторы увлеченно сочиняли изощренные и 
полные домыслов истории, в Персии и ряде других мест из-под пера 
исмаилитских теологов и философов выходили один за другим основа
тельные тексты. Достаточно назвать имена литтть некоторых из этих про
славленных авторов — ас-Сиджистани, ал-Кирмани и Насир-и Хусрав. 
Одновременно они выступали и умелыми да‘щ ведя проповедь и распро
страняя учение халифов-имамов Фатимидов. Показательно, что практи
чески вся шиитская исмаилитская правовая система была разработана 
в период правления Фатимидов, в равной мере уделявших внимание 
как буквальным значениям, так и скрытым смыслам внутренней духов
ности Корана и религиозных заповедей ислама. Начало этому направ
лению положил незаурядный фатимидский правовед кади ан-Ну‘ман 
(ум. 974).

На раннем этапе исмаилитские имамы не уделяли должного внима
ния фиксации династийных и государственных событий, не поощряли 
создания исторических трудов надежными летописцами. Ситуация из
менилась с возникновением государства Фатимидов. Появились первые 
хроники этой династии и истории государства, а после перемещения в 
973 году столицы халифата в Египет наступил подлинный расцвет исто
риографии. Многие ее подвижники внесли свой вклад в эту не слишком 
долгую традицию23. Фатимидские хроники, часть которых сохранилась 
в форме переложений, пространных фрагментов и цитат в трудах бо
лее поздних историков, были доступны всем мусульманским авторам 
того времени, проживавшим как во владениях Фатимидов, так и за их 
пределами.

С падением в 1171 году этой династии и приходом к власти Айуби- 
дов и Мамлюков были уничтожены и знаменитые библиотеки исмаили
тов, а сами они со всей своей религиозной литературой подверглись в 
Египте искоренению. Однако за несколько десятилетий до этого значи
тельная часть исмаилитских сочинений фатимидского периода была пе
реправлена в Йемен, а оттуда — в Индию. Это может служить объясне
нием, почему многие фатимидские исмаилитские тексты философского 
и богословского характера сохранились до наших дней, тогда как хро
ники Фатимидов, составленные в различное время, утрачены.

Помимо этой литературы и ценных архивных документов по исто
рии государства, в фатимидских библиотеках хранились также разного 
рода документы периода правления Фатимидов. Однако историки, как 
и другие средневековые мусульманские авторы, предпочитали свиде
тельствам и фактам стойкое неприятие, подпитывавшееся многолетней 
антиисмаилитской пропагандой.

В 1094 году в исмаилитском движении произошел серьезный раскол, 
сказавшийся на нем самым драматичным образом. На исходе первых 
десятилетий правления халифа-имама ал-Мустансира (1036—1094 гг.) 
халифат Фатимидов в целом уже клонился к упадку. Особенно заметно 
это стало после 1050-х годов. Спор за право наследования ал-Мустанси-
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ру привел в 1094 году к расколу исмаилитов на две непримиримые 
фракции — муста'лиййа и низариййа.

В преемники себе ал-Мустансир назначил своего старшего сына Абу 
Мансура Низара. Однако ал-Афдал, который незадолго до смерти ал- 
Мустансир а унаследовал должность своего отца Бадра ал-Джамали — 
всесильного вазира и по сути правящего диктатора, имел свои виды на 
трон. Пытаясь удержать бразды правления в своих руках, ал-Афдал 
поставил во главе Фатимидского халифата полностью зависимого от 
него Абу-л-Касима Ахмада, младшего сына ал-Мустансира и сводного 
брата Низара. Вскоре Ахмад женился на сестре ал-Афдала. Так, ал- 
Афдал в результате дворцового переворота усадил на престол Фатими
дов Ахмада — с титулом ал-Муста'ли Би'ллах — и быстро добился под
держки этого назначения в высших придворных кругах и у руководите
лей исмаилитского да'ва в Каире.

Низложенный Низар, чьи наследные права не были отменены от
цом, бежал в Александрию, где заручился поддержкой и поднял восста
ние. После стремительного успеха вначале его восстание было реши
тельно подавлено в 1095 году, сам Низар схвачен и доставлен в Каир, 
где казнен по приказу ал-Муста‘ли. В результате единое в последние 
годы правления ал-Мустансира исмаилитское движение раскололось. 
Имамат ал-Муста‘ли, посаженного на трон Фатимидского халифата, 
был признан исмаилитами Египта, значительным числом их сирийских 
единоверцев, а также всей исмаилитской общиной Йемена и зависимой 
от нее общиной Гуджарата (западная Индия). Эти исмаилиты, извест
ные как мусталиты, сохранили связи с центральным штабом организа
ции да'ва в Каире. С другой стороны, почти все исмаилитские общины 
на востоке исламского мира, под руководством исмаилитов Персии во 
главе с Хасаном Саббахом, а также значительное число исмаилитов 
Сирии приняли сторону Низара, признав его наследником отца и своим 
девятнадцатым имамом. Эти исмаилиты, известные как низариййа, всту
пили в затяжное противоборство с Фатимидами и Каиром — центром 
мусталитского да'ва.

Ал-Муста‘ли оставался марионеткой ал-Афдала всё свое недолгое 
правление (1094—1101 гг.), на которое пришлось появление в 1097 году 
в Леванте крестоносцев. Они пришли освободить святую для христан 
землю. Без труда подавив в 1099 году местный фатимидский гарнизон 
и захватив главную цель своих устремлений — Йерусалим, к 1110 году 
крестоносцы утвердились в Палестине и основали в Иерусалиме и дру
гих местах Палестины и Сирии несколько государств. В 1101 году, в 
разгар борьбы Фатимидов с крестоносцами, ал-Муста‘ли скончался. Но
вым халифом Фатимидом с титулом ал-Амир би-Ахкамаллах ал-Афдал 
провозгласил ал-Амира, пятилетнего сына ал-МустаЧи, и тем смог еще 
на двадцать лет сохранить за собой правление государством, пока в 
1121 году не был убит.

В 1122 году, в правление ал-Амира, одновременно с успешной консо
лидацией сил низаритов в Персии и Сирии в фатимидском дворце в
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Каире был проведен специальный собор общины (джам‘сшад), целью 
которого было подтвердить легитимность полномочий ал-Муста‘ли и 
ал-Амир а на исмаилитский имамат и отвергнуть притязания Низара и 
его потомков. Итоговым документом собора стала «Ал-Хидайа ал-Ами- 
риййа» («Руководство ал-Амир а»). Это послание зачитывалось с минба- 
ров по всему фатимидскому Египту. Оно представляет собой самый 
ранний официальный документ, в котором мусталиты отвергают право
мочность притязаний низаритов на имамат24. «Ал-Хидайа» была послана 
также и в Сирию, где вызвала волнения среди низаритов Дамаска. Один 
из сирийских низаритов передал воззвание ал-Амира своему лидеру, а тот, 
в свой черед, сочинил опровержение. Ответ ал-Амира не заставил себя 
долго ждать25. Так, к радости всего остального мусульманского сообще
ства, исмаилиты ввязались во внутреннюю полемику. Любопытно, что 
во втором антинизаритском наставлении ал-Амира, преданном оглаше
нию в 1123 году и также отправленном в Сирию, низариты без каких- 
либо объяснений впервые были названы «хашишиййа»Ж).

С гибелью в 1130 году ал-Амира от рук низаритских фида'и внутрен
няя ситуация в фатимидском Египте стремительно изменилась, и вско
ре мусталиты сами раскололись на две фракции — хафизи и таййиби (по 
имени одного из двух сыновей погибшего халифа). Наследник ал-Ами- 
ра ал-Хафиз (1130—1149 гг.) и более поздние халифы Фатимиды были 
признаны имамами официальным центром да'в а в Каире и большин
ством мусталитов Египта и Сирии, а также рядом мусталитов Йемена. 
В целом же общины исмаилитов хафизитов ненадолго пережили ги
бель династии Фатимидов.

В последние годы правления Фатимидов Египет неоднократно под
вергался вторжению крестоносцев под командованием короля Амаль
рика I Иерусалимского. В то же время планы аннексии Египета и при
соединения его к своим владениям, а также искоренения шиитов Фатими
дов вынашивал суннит Нур ад-Дин Зангид, правитель Алеппо. В конце 
концов он добился перевеса в Египте, ив 1169 году Ширкух вступил в 
Каир во главе третьей зангидской экспедиции, отправленной из Си
рии, и объявил себя вазиром последнего Фатимид а — халифа ал-Адида. 
Когда вскоре после этих событий Ширкух неожиданно скончался, 
должность вазира наследовал его племянник Салах ад-Дин Иусуф ибн 
Аййуб, известный по европейским источникам как Саладин.

Саладин — последний вазир Фатимидов и основатель династии Айу- 
бидов — положил конец правлению Фатимидов в Египте, когда в сен
тябре 1171 года сместил ал-Адида и объявил о признании сюзеренитета 
Аббасидов. Сразу после падения Фатимидов исмаилиты Египта, при
надлежащие в основном к ветви хафизитов, подверглись жестоким 
гонениям, а претенденты на хафизитский имамат вместе с другими 
сохранившими жизнь членами семьи Фатимидов были взяты под арест. 
В 1272 году, через столетие после этих трагических событий, томившие
ся в заточении Фатимиды были наконец реабилитированы, но от исмаи
лизма в Египте не осталось и следа.
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К тайибитам судьба была благосклоннее. Они — единственные из 
мусталитской ветви исмаилизма, кому удалось сохраниться до настоя
щего времени. С установлением в Йемене независимого тайибитского 
да'ва, вскоре после смерти ал-Амира страна на несколько веков стала 
главным оплотом исмаилитов. Тайибитский да'ва Йемена возглавил ад- 
да'и ал-мутлак — да'и с особыми полномочиями, а с 1130 года, когда 
исчез второй сын и наследник ал-Амира ат-Таййиб, имамы тайибитов 
ушли в сокрытие и стали недоступны. Со временем тайибитский да'ва 
привлек многочисленных неофитов из среды торговых общин западной 
Индии, где обращенные тайибиты стали известны как бохра. В 1591 году 
местная тайибитская община, в то время представленная в основном 
бохра из Гуджарата, распалась на два значительных крыла, известные 
как дсПуди и сулаймани, управление которыми отошло к самостоятель
ным линиям да'и. Индийские тайибиты, принадлежащие в основном 
к ветви да'уди, в ходе истории неоднократно претерпевали расколы. 
В отличие от них небольшая община сулайманитов, сосредоточенная в 
Йемене, сохранила единство.

Тем временем низариты — в то время политически активная ветвь 
исмаилизма — успешно расширяли свое движение на восток, проникая 
во владения Сельджукидов. Как уже было указано, к последним деся
тилетиям имамата ал-Мустансира в Персии и других областях мусуль
манского Востока сложились две политически полярные силы — исма
илиты, в целом примкнувшие к да'ва Фатимидов, и ревнители суннизма 
Сельджукиды, пришедшие на смену местным династиям в подконт
рольном регионе. Известно, что к 1070-м годам исмаилиты Персии под
чинялись одному местному верховному да'и Ибн Атташу, чья ставка 
располагалась в Исфахане (центральная Персия). Он сыграл важную 
роль и в судьбе первого лидера исмаилитов низаритов Хасана Саббаха.

Родился Хасан в Куме (центральная Персия) в семье шиитов двуна
десятников, в юности обратился в исмаилизм и к 1072 году получил 
назначение на должность в исмаилитской организации да'ва в Рее; не
сколько позже, в 1076 году, отправился в Египет, где на протяжении 
трех лет пополнял образование. После возвращения в 1081 году в Исфа
хан следующие девять лет молодой да'и провел в разъездах по Персии, 
посвятив себя тайной проповеди исмаилитского да'ва. Именно тогда он 
спланировал восстание против тюрок сельджуков — то, к чему стреми
лось население Персии того времени. Для начала следовало отыскать 
место, где можно было бы организовать центр революционного движе
ния. Поездки по стране позволяли решить не только эту задачу, но и 
оценить политическую и военную мощь Сельджукидов в рамках кон
кретной территории. Особое внимание Хасана привлекла северная Пер
сия, ее прикаспийские провинции, а именно район Дайлама*, традици
онно служивший спасительной гаванью для Алидов и бывший тверды
ней зайдитского шиизма. В тех местах да'и облюбовал крепость Аламут,

* Средневековое название Прикаспийского региона. — Примеч. перев.
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расположенную на высокой скале в центре горного хребта Албурз, к се
веро-востоку от Казвина. Захват Хасаном в 1090 году этой горной твер
дыни послужил сигналом к началу восстания персидских исмаилитов 
против сельджуков, обозначив одновременно появление того, что впо
следствии станет государством низаритов27.

Укрепившись в Аламуте, отныне верховной ставке низаритского 
движения вплоть до сдачи крепости монголам в 1256 году, Хасан Саб- 
бах систематически модернизировал свою цитадель, превратив ее в не
приступный оплот. Он улучшил и расширил оросительную систему доли
ны Аламут, провел каналы и озеленил территорию. Именно в тех местах, 
по легенде Марко Поло, лидер исмаилитов разбил и «тайный райский 
сад»28.

В северной Персии, а также в ряде других районов Хасан захватил 
или возвел множество горных укреплений. Так, в частности, в южном 
Хорасане — известном как Кухистан — под контролем исмаилитов ока
зался ряд небольших городков. К 1092 году деятельность Хасана Саб- 
баха вызвала настолько пристальное внимание, что султан Сельджукид 
Маликшах (1072—1092) решил, возможно, по совету своего вазира Ни
зам ал-Мулка, послать в северную Персию и Хорасан войска, иницииро
вав первую боевую стычку между персидскими исмаилитами и сельд
жуками.

Пока Хасан Саббах был занят консолидацией своих позиций в Пер
сии, в Египте исмаилизм столкнулся с серьезным внутренним конфлик
том — низаритско-мусталитским расколом. Как уже было сказано, Ха
сан признал права на имамат Низара, и это решение было единодушно 
поддержано всей исмаилитской общиной Персии, а также исмаилитами 
Ирака и многими общинами Сирии, находившимися в то время, как и 
их персидские единоверцы, под властью Сельджукидов.

Вскоре после этого, с начала ХП века, Хасан Саббах стал отправлять 
миссионеров-<?а‘м в Сирию, чтобы найти сторонников среди местных 
исмаилитов и возглавить их. Политическая и религиозная раздроблен
ность Сирии того времени, как и конфессиональные традиции региона, 
представленные практически всем спектром общин шиитов и суннитов, 
также благоприятствовали распространению низаритского да'ва. Появ
ление в Леванте крестоносцев, обострившее межобщинное противосто
яние сирийских мусульман и стремительный распад империи Фатимидов 
при наследниках ал-Мустансира, способствовали успеху низаритов29.

Персидские эмиссары, посланные из Аламута для руководства си
рийскими низаритами, с самого начала применили ту же тактику и ме
тоды, что и Хасан Саббах в Персии. Они предпринимали попытки за
хвата стратегически важных крепостей для использования их в качест
ве плацдармов будущих военных операций, осуществляли политические 
убийства, заключали врёменные союзы с местными правителями, если 
таковые представлялись целесообразными. Вскоре низариты поняли, 
что в Сирии дело идет гораздо сложнее, чем в Персии. Почти полвека 
им пришлось вести борьбу сначала из Алеппо, а потом из Дамаска,
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пока наконец ее третий этап (1130—1151 гг.) не завершился созданием 
сети крепостей — Кадмус, Кахф и Масйаф — в горном районе централь
ной Сирии, известном как Джабал Бахра. Не раз служившие штабом 
низаритского предводителя Сирии, их прозвали «крепостями да'в а (кила 
ад-да‘ва)»30.

Между тем, в отсутствие низаритских имамов, которые после смер
ти в 1095 году Низара несколько десятилетий были недоступны своим 
последователям, Хасан Саббах и два его следующих преемника были 
признаны единовластными руководителями общины низаритов и да'ва. 
Они являлись худжжа — верховными и полноправными представителя
ми отсутствующих имамов (подобно главным лидерам раннего исма
илитского движения, выступавшим в качестве худжжа скрытого махди 
Мухаммада ибн Исма‘ила).

Следует отметить и то, что ранние исмаилиты низариты жили в обста
новке подъема революционного брожения и милленарисгских устремле
ний, значительно более напряженных по сравнению с исмаилитским дви
жением периода, предшествовавшего правлению Фатимидов. В обоих 
случаях исмаилиты представляли политически наиболее активное кры
ло шиизма и потому стремились к свержению правящих династий — Аб
басидов и, позднее, их хозяев Сельджукидов.

Хасан Саббах основал независимую религиозно-политическую ис- 
маилитскую миссию, известную вне исмаилизма как «новый призыв» 
(ад-да'ва ал-джадида). С самого начала революционный дух и самосозна
ние исмаилитов низаритов нашли выражение и в области доктрины. 
Хасан неоднократно подчеркивал, что человечеству необходим божест
венно наставляемый учитель. Этот тезис занимал центральное место в 
учении шиитов, по крайней мере, со времени имама Джа‘фара ас-Сади- 
ка. В ряде положений Хасан более строго переформулировал старую 
шиитскую доктрину та‘лим, придя к выводу, что лишь имам исмаили
тов имеет исключительные полномочия толковать учение и вести за 
собой человечество. Эта доктрина служила также опровержению на 
новой теологической и философской основе притязаний халифов Абба
сидов и шиитских (неисмаилитских) имамов. Ранние исмаилиты низа
риты, поставившие во главу угла доктрину та'лгш, стали известны как 
та'лимиййа.

Как отмечалось, в сфере политики Хасан Саббах придерживался 
стратегии вооруженного противостояния тюркам сельджукам, опирав
шимся на мощь государственной системы суннитского халифата, номи
нально возглавляемого Аббасидами. В силу особенностей конкретной 
политической ситуации восстание низаритов обрело характерные мето
ды и черты, которые диктовались превосходством сельджуков в силе и 
децентрализованностью их системы правления. Так, низаритское на
ступление велось из множества разбросанных горных крепостей, служа
щих восставшим и убежищем (дар ал-хиджра), и штабом, и плацдармом 
для вооруженных операций. В то же время локальные выступления 
исмаилитских отрядов были хорошо спланированы и скоординированы
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центральным руководством в Аламуте. Децентрализованность сельд
жукского управленческого аппарата навела Хасана Саббаха на мысль 
о том, что эффективным вспомогательным способом достижения воен
ных и политических целей могло бы стать убийство. В ходе таких ак
ций низаритские фида'и нередко жертвовали жизнью ради уничтожения 
ключевых противников своей общины. Именно такого рода события 
вызвали к жизни главный миф Средневековья о низаритах — «легенды 
об ассасинах». Использование убийства религиозно-политических сопер
ников в качестве политического оружия не было изобретением низа
ритов Аламутского периода. И не только они в то время обращались в 
мусульманском мире к этой тактике. Однако именно низариты прида
вали ей важное политическое значение, открыто используя этот прием 
как акт устрашения. А потому почти каждое убийство любого религи
озного, политического или военного характера в исламском мире, при
шедшееся на время Аламута, стало приписываться фида'и. Отдельные 
личности или фракции получили прекрасную возможность ликвидиро
вать оппонентов, не беспокоясь о собственной безопасности, поскольку 
убийства неизменно связывались с низаритами.

Низаритские «акции» проводились фида'и (мн. ч. фидави) — моло
дыми членами общины, жертвовавшими жизнью ради общего дела. 
Убийства известных военных или гражданских лиц, обычно окружен
ных охраной, осуществлялись, как правило, в мечетях и других пуб
личных местах, поскольку частью этой тактики было устрашение врага. 
О наборе и обучении низаритских фида % за храбрость и преданность 
пользовавшихся в общине особым почетом, известно не слишком мно
го31. В Аламуте и других низаритских крепостях велись и хранились 
памятные списки имен фида'и с описаниями деяний каждого. Сомни
тельно, чтобы в Персии фида'и составляли особый военизированный 
отряд, в то же время в Сирии низаритские фида'и были сведены, по 
крайней мере на некоторое время, в особое подразделение. Судя по 
всему, фида'и не получали никакой специальной языковой или иной 
подготовки, на чем настаивают летописцы крестоносцев, равно как и 
более поздние европейские авторы. Однако в Аламутский период моби
лизованные в особых ситуациях для такой деятельности «ассасины» 
внедрялись под различными обличьями в дома наиболее известных вра
гов исмаилитов. Агенты «под прикрытием» получали идеальную воз
можность для подготовки задания, и слухи об их существовании уже 
сами по себе являлись фактором устрашения.

Как будет показано ниже, такие обозначения, как «хашигииййа», «ха- 
шишиййин», «хашишин» (ед. ч. «хашиши»), предположительно имеющие 
коннотацию «употребляющие гашиш» и поначалу использовавшиеся 
мусульманскими оппонентами исмаилитов для уничижительной харак
теристики низаритов, со временем стали деталью портрета исключи
тельно низаритских фида'и, чье поведение казалось европейцам проти
воестественным. Несмотря на столь оскорбительное именование и целый 
корпус связанных с ним средневековых легенд, сфабрикованных не
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слишком осведомленными наблюдателями, нет никаких свидетельств, 
позволяющих предположить, что гашиш или какое-то другое наркоти
ческое вещество когда-либо пускались в ход, чтобы побудить фида'и к 
выполнению опасного задания. Напротив, преданно служа общему делу 
и выражая устремления всей общины, фида'и как в Персии, так и в 
Сирии зарекомендовали себя бдительными и расчетливыми исполните
лями, нередко терпеливо и подолгу выжидавшими подходящего момен
та, чтобы совершить задуманное.

Вооруженное восстание низаритов, подкрепленное приписываемыми 
им эффектными акциями устрашения, усиливало у суннитских властей 
ощущение нарастающей угрозы. Для мусульманского большинства ни
зариты обретали черты грозного противника. Уже вазир Низам ал-Мулк, 
убитый в 1092 году (возможно, низаритским фида'и32), предупреждал 
своего хозяина Сельджукида о надвигавшейся опасности — набиравших 
силу исмаилитах Персии. Понося их в «Сийасат-нама» в самых резких 
выражениях, Низам ал-Мулк, по сути, обозначил начало новой эры пре
следований исмаилитов и активизацию литературной кампании против 
них в мусульманском мире. С самого начала существования низаритско- 
го государства Сельджукиды посылали военные отряды против низари
тов в северную Персию и Хорасан. Несмотря на превосходящую воен
ную мощь тюрок, низариты благодаря в основном удивительной спло
ченности общины и неприступности рассеянных горных укреплений 
выстояли. Со временем сельджуки и их суннитские правоведы разрабо
тали новый инструмент давления — широкомасштабные избиения низа
ритов. Активно применялась и практика предания огню и мечу окрест
ных жителей, подозревавшихся в приверженности исмаилизму. Особен
но интенсивно к методам подобного рода прибегали в связи с убийствами, 
в которых подозревались низариты. Так, было уничтожено немало ста- 
ронников общины в таких крупных городах, как Алеппо, Дамаск, Каз- 
вин и Исфахан (столица Сельджукидов в Персии), небольших населен
ных пунктах южного Хорасана и других местах. Имущество погибших 
подвергалось разграблению. Монголы установили новые рекорды в этой 
резне, практически истребив персидских низаритов.

Между тем при Хасане Саббахе (ум. 1124) и двух его преемниках, 
Кийа Бузург-Уммиде (1124—1138 гг.) и Мухаммаде ибн Кийа Бузург-Ум- 
миде (1138—1162 гг.), низариты продолжали укреплять свои позиции и 
расширять сеть крепостей.

Мусульманские оппоненты, чья враждебность к исмаилитам вспых
нула с новой силой, повели антинизаритскую литературную кампанию 
на новом уровне со значительно большим успехом. Эта широкая полу
официальная кампания, в которую были вовлечены полемисты, доксо- 
графы, теологи, правоведы и историки, уходила корнями в более ран
нюю антиисмаилитскую «черную легенду». Всё Средневековье миф об 
исмаилитах будоражил исламский мир, формируя у мусульман устойчи
вое отрицательное отношение к низаритам и превращая их в глазах со
временников в общину, наводящую ужас.
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Как и в борьбе с Фатимидами, Аббасиды способствовали созданию 
полемических трактатов, порочащих исмаилитов низаритов и извраща
ющих их доктрины. Вымышленные отчеты о низаритских ересях и их 
безнравственном поведении получили широкое хождение, по сути, пред
ставляя общину как сборище убийц, способных на любое преступление 
или зловещий акт, лишь бы выполнить волю их лукавого предводителя. 
Первой и наиболее популярной антиисмаилигской книгой стал труд има
ма ал-Газали «Ал-Мустазхири», по сути, направленный против низари
тов и их доктрины та'лгш — о необходимости авторитетного наставни
ка в вопросах религии. Автор выстроил собственную сложную «низарит- 
скую систему» градуированного обучения и посвящения в доктрину, 
которая включала все мыслимые виды ереси на пути иницианта к выс
шей степени неверия и безбожия33. Антиисмаилитские выпады ал-Газа
ли были усвоены и заново сформулированы в период Аламута суннит
скими авторами, до некоторой степени знакомыми с мифом, пущенным 
Ибн Ризамом и Аху Мухсином.

Шииты также посчитали нужным начать собственную антинизарит- 
скую полемику. Имамиты (двунадесятники), устойчивое меньшинство в 
суннитской по преимуществу Персии до XVI века, создали ряд тракта
тов, порочащих низаритов и развенчивающих их притязания на шиит
ский имамат. Имамитские ученые периода Аламута предпочитали назы
вать низаритов малахида (т. е. сверхъеретиками) par excellence. Так, на
пример, Абдалджалил Казвини Рази, известный имамитский ученый 
XII века, написал утраченный ныне солидный антинизаритский трактат. 
Против низаритов он выступил и в своей единственной сохранившейся 
работе «Китаб ан-накд» («Книга о чистом отборе») — детальном опровер
жении полемического трактата, написанного против имамитского шииз
ма бывшим членом этой общины. Перепевая многие из антиисмаилит
ских положений Ибн Ризама и Аху Мухсина Казвини сделал вывод, что 
исмаилиты хуже неверующих34. Этот уничижительный вердикт повто
рялся во множестве полемических трудов того времени.

Собственную антинизаритскую литературную кампанию начали и 
шииты зайдиты, ближайшие соседи и соперники низаритов в северной 
Персии, многие годы вступавшие с ними в военные столкновения в При
каспийском регионе. Не так давно выяснилось, что прикаспийские зай
диты в некоторых ранних письменных документах XIII века называют 
персидских низаритов «хашиши»35.

Весь этот ожесточенный настрой нашел отражение и в трудах му
сульманских историков. Главными экспертами по истории исмаилит
ского низаритского государства Персии Аламутского времени являются 
три персидских историка периода Илханидов (1256—1353 гг.) — Джувай- 
ни (ум. 1283), Рашид ад-Дин Фадлаллах (ум. 1318) и Кашани (ум. ок. 
1337), имевшие прямой доступ к ряду современных им, но до нас не 
дошедших низаритских хроник и других документов низаритов. Из 
этой троицы Джувайни, сопровождавший своего хозяина Хюлепо в его 
кампаниях 1256 года против Аламута и других низаритских крепостей,
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был особенно враждебен к низаритам, несомненно, в угоду Хюлегю, 
стремившемуся искоренить низаритскую общину. Со столь же яростной 
ненавистью персидские низариты описываются лишь в летописях их 
главных врагов — Сельджукидов. Заметим, что в одном из нескольких 
сохранившихся письменных свидетельств такого рода — самой ранней 
из известных сельджукских хроник «Нусрат ал-фатра» («Торжество 
благоразумия»), написанной в 1183 году Имад ад-Дином Мухаммадом 
ал-Катибом ал-Исфахани (ум. 1201), — сирийские низариты называются 
«хашишиййа». (До нас данный труд дошел лишь в кратком изложении, 
составленном в 1226 году ал-Бундари3(\)

Кроме того, во многих современных низаритам или более поздних 
региональных историях Сирии местные низариты периода Аламута 
описываются с презрением37. Среди авторов подобных сочинений — Абу 
Шама (1203—1267), живший в период правления суннитов Айубидов и 
Мамлюков. Судя по всему, он — единственный сирийский хронист, ис
пользующий для обозначения сирийских низаритов термин «хаши
шиййа» (ед. ч. хашиши)38. Трактат Абу Шамы стал основным источником 
Сильвестра де Саси для объяснения этимологии слова «ассасин». Ибн 
Муйассар (ум. 1278), уже в начале правления Мамлюков создавший про
странную историю Фатимидского Египта второй половины XIII века, — 
еще один из немногих арабских историков того периода, кто характе
ризовал сирийских низаритов39 как «хашишиййа». Сирийские, а также 
в меньшей степени персидские низариты описывались с ярко выражен
ной неприязнью и в общеарабских хрониках, включая прославленную 
«Та’рих» («История») Ибн ал-Асира (ум. 1233) — вершину мусульман
ской историографии. Поэтому не следует удивляться, что низариты, 
вызывавшие столь невероятное ожесточение, постоянно поносимые и 
оскорбляемые, получили широкую известность под уничижительны
ми именованиями вроде малахида и хашишиййа. Это дало толчок и к 
зарождению приобретших популярность вымышленных историй о 
них.

В то же время следует отметить, что низариты Аламутского периода 
сами не предпринимали никаких усилий для развенчания ложных пред
ставлений о себе в мусульманском мире. Современная наука со всей 
основательностью доказала, что низариты не были «Орденом ассаси- 
нов», созданным ради уничтожения ислама. Это религиозное образова
ние было и остается одной из общин мусульман шиитов. Сначала ее 
руководителями были да ‘и, а после 1164 года — сами низаритские има
мы. Рассеянная по обширным территориям, от Сирии до восточной 
Персии, община низаритов, несмотря на исключительно неблагоприят
ные условия, благодаря дисциплинированности ее членов сумела осно
вать и сохранить сплоченное государство с единым центром в крепости 
Аламут. Доктринально низариты придерживались шиитского учения, 
в котором главная роль отводилась имаму. В отсутствие имама члены 
общины с той же абсолютной преданностью подчинялись его предста
вителю. Низариты всячески поощряли интеллектуальную деятельность
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и в силу этого покровительствовали многим ученым-неисмаилитам, на
ходившим у них убежище.

Хасан Саббах, основатель общины и государства, был прекрасным 
организатором, стратегом и мыслителем. Ведя жизнь аскета, он строго 
следовал шариату и того же требовал от общины, был исключительно 
целеустремленным человеком, за что низариты глубоко его чтили и все
цело ему доверяли, именуя Наш Господин (Саййидна). Его могила в 
Аламуте служила местом паломничества низаритов до тех пор, пока в 
1256 году вместе с крепостью не была разрушена монголами. Хасан 
оставил ряд трактатов, в которых разработал основные доктринальные 
положения религии низаритской исмаилитской общины. Однако низа
риты, которым с самого начала пришлось вести вооруженную борьбу и 
жертвовать многим ради выживания во враждебной среде, не имели 
времени для сложных теологических и философских дискуссий. В опре
деленном смысле их интеллектуальная деятельность была нацелена бо
лее на практические и насущные нужды их государства и повстанческой 
деятельности. Низаригские да'и часто выступали и в роли комендантов 
крепостей. В силу этого низариты не оставили солидного корпуса рели
гиозных штудий. Те низаригские тексты, что появились в этот богатый 
событиями переходный период, как кажется, не были доступны даже 
тем лицам из внешнего окружения, с кем низариты хотя бы изредка 
обсуждали свои доктрины. Так что, не желая того, наши герои сами по
творствовали фабрикации выдумок о себе и выдвижению против себя 
безосновательных обвинений.

Как и их предтечи на троне Фатимидов, персидские владетели Ала- 
мута также поощряли составление подробнейших летописей персид
ской низаритской общины и государства. Эти немногочисленные хрони
ки появились в пору правления наследных владык Аламута. Одной из 
первых среди них стала биография Хасана Саббаха — «Саргузашт-и 
Саййидна» («Биография Нашего Господина»). Такого рода труды пред
ставляли собой еще одну редчайшую и непродолжительную традицию 
исмаилитской историографии41.

Как уже говорилось, официальные низаригские хроники и другие ни- 
заритские источники и документы, включая декреты и послания (<фусул) 
имамов, видела и имела возможность использовать группа персидских 
историков периода Илханидов — Джувайни, Рашид ад-Дин и Кашани. 
Первый был очевидцем монгольского нашествия на Персию и лично 
участвовал в завершающем раунде переговоров между Хюлегю и ни- 
заритскими лидерами, окончившемся падением государства низари
тов. Кроме того, Джувайни пишет, что с разрешения Хюлегю он лично 
осмотрел знаменитую исмаилитскую библиотеку Аламута и, прежде чем 
предать огню трактаты, свидетельствующие, по его мнению, о заблуж
дениях исмаилитов и их еретических взглядах, отобрал для себя немало 
«лучших книг». Сохранив часть низаритских источников, он использо
вал оказавшиеся в его распоряжении труды при написании своей исто
рии, созданной вскоре после падения Аламута и посвященной монголам
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и их завоеваниям. Опираясь на эти уникальные документы, он дал в 
приложении к своему сочинению описание низаритского государства42. 
«Обогатив» свое повествование целым арсеналом инвектив и клеветни
ческих эпитетов, Джувайни не поскупился в средствах, чтобы выплес
нуть накопившееся презрение к низаритам и их лидерам.

Описания исмаилитов Рашид ад-Дина, знаменитого историка сунни
та, вазира и врача, и Кашани, шиита двунадесятника, приложивше
го руку к созданию обширной всеобщей истории Рашид ад-Дина «Джа- 
ми‘ ат-таварих» («Собрание хроник»), являются более полными сводами. 
К тому же их авторы не столь враждебны к низаритам, как Джувай
ни43. Оба историка обильно цитируют низаритские хроники Аламутско- 
го периода, нередко прямо ссылаясь на свои источники. Сами низарит
ские рукописи, использованные этими летописцами, погибли в годы 
правления монголов. Поэтому сочинения названных историографов, 
посвященные Аламутскому периоду персидского государства низари
тов, стали нашими главными источниками по данному вопросу.

Низаритская община, состоявшая в основном из жителей высокого
рья — селян и горожан небольших поселений, несмотря ни на что, всё 
же сохранила утонченные воззрения и литературные традиции, что свя
зано с исмаилитской традицией почитания как особо ценной интеллек
туальной и научной деятельности в целом. Сам Хасан Саббах основал 
знаменитую библиотеку Аламута. Ко времени ее уничтожения монгола
ми собрание исмаилитских и неисмаилитских рукописей имело впечат
ляющие масштабы. В Хорасане и Сирии низариты также создавали 
библиотеки не только религиозных и исторических трудов, но и вклю
чавшие архивные документы и научные трактаты. Находилось там мес
то и для коллекций научных инструментов. Из этого можно заключить, 
что, несмотря на длительные сложные отношения с Сельджукидами и 
другими политическими противниками, низариты проявляли неподдель
ный интерес к различным областям знаний, демонстрируя особенное 
пристрастие к постижению ислама. Это объясняет, почему многие му
сульманские ученые, как сунниты, так и шииты двунадесятники, и даже 
ученые иудеи пользовались низаритскими библиотеками, а также по
кровительством низаритов в научной деятельности. Некоторые из этих 
исследователей неисмаилитов, сыгравших активную роль в интеллекту
альной жизни низаритской общины, даже переходили в исмаилизм, по 
крайней мере, на время. Наиболее выдающимся из них был пользую
щийся признанием философ, теолог и астроном Насир ад-Дин ат-Туси 
(1201 — 1274), изначально шиит двунадесятник. Исмаилитский период 
своей жизни, продолжавшийся приблизительно три десятилетия (1227— 
1256 гг.), ат-Туси провел среди низаритов Хорасана и северной Персии. 
Тогда же он стал исмаилитом. Ученый находился при последнем пра
вителе Аламута, когда тот сдался монголам. Именно в те годы ат-Туси 
написал ряд наиболее известных работ, таких как «Ахлак-и Насири» 
(«Насирова этика»), а также несколько исмаилитских трактатов, ны
не — основных источников по низаритскому учению периода позднего
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Аламута. После сдачи крепости ат-Туси поступил на службу к Хюлегю, 
а позднее занял пост вазира монгольских Илханидов.

Проявив немалую заинтересованность и демонстрируя инженерные 
навыки в решении проблемы водных ресурсов и возведения систем 
фортификации, низариты превратили свои горные анклавы из крепос
тей с окружающими их селениями в жизнеспособные социально-эконо
мические и военные единицы. Как видим, наследие низаритов не своди
лось к одним лишь получившим широкую рекламу религиозно-полити
ческим убийствам и связанным с ними легендам об ассасинах.

Меж тем жизнь низаритов вступила в новую фазу — их отношения 
с сельджуками вошли в состояние застоя. Как вооруженное восстание 
низаритов против сельджуков, так и сельджукские наступательные опе
рации против бунтовщиков перестали быть продуктивными. Низари
там, однако, удалось главное: отстоять свои крепости в Персии и Сирии. 
Поэтому мы можем говорить об их общине как о полноценном госу
дарстве, отвоевавшем постоянное, хотя и не вполне стабильное место 
среди небольших самостоятельных территориальных владений сельд
жукской державы.

После смерти Низара исмаилиты низариты остро переживали нужду 
в появлении имама, которому предстояло лично возглавить общину в 
эти сложные времена.

В таких условиях четвертый владетель Аламута Хасан II (1162— 
1166), которого низариты нарекли ‘Ала? зикрихи'с-салам (Да-Будет-Мир- 
С-Ним), провозгласил религиозное преображение общины. 8 августа 
1164 года на торжественной церемонии, проведенной в Аламуте в присут
ствии представителей ряда низаритских земельных владений, Хасан П 
объявил Великое Воскресение (кийома), ознаменовав начало второй фазы 
в жизни государства и общины исмаилитов низаритов Аламута. Воскре
сение (кийалла) — ожидаемый Судный день, когда каждый из живших 
в этом мире подвергнется горнему Суду и будет навечно предан Раю 
или Преисподней, — истолковывалось Хасаном II в духовном плане, на 
основе исмаилитского эзотерического принципа толкования (та*вил). 
При подобной интерпретации кийажа предполагало прямое явление 
истины в личности низаритского имама. И потому отныне лишь низари
ты [— его последователи —] оказывались способны воспринять духовную 
реальность — неизменные сокровенные истины, кроющиеся в религиоз
ных законах. С этого момента Рай был актуализирован для низаритов 
в этом мире, а внешний мир — низведен до уровня духовной нерелевант- 
ности. Все же остальные, включая мусульман ненизаритов, т. е. все не 
признавшие низаритского имама, были в силу этого обречены на веч
ный Ад, что, по существу, означало состояние духовного небытия.

Вскоре низариты признали Хасана II и его сына и преемника Нур 
ад-Дина Мухаммада П (1166—1210) своими имамами, потомками Низара 
ибн ал-Мустансира (Фатимида). Мухаммад П посвятил свое долгое прав
ление систематизации и дальнейшей разработке доктрины кийама, ни
зариты же в этот период вели обособленную от всего остального му
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сульманского мира жизнь в своих горных укреплениях. Джувайни и 
другие персидские историки упоминают, что наряду с провозглашением 
Воскресения в низаритской общине был упразднен и священный закон 
ислама. Верующие, как и подобало в Раю, получили возможность пре
небречь обязанностями, предписанными буквой закона, поскольку отны
не они получили доступ к сокровенному смылу заповедей. По утверж
дению Рашид ад-Дина и Кашани, именно из-за отказа от законов низа
риты подпали под определение малахида.

В Сирии период кийама в истории низаритов совпал с деятельностью 
Рашид ад-Дина Синана, наиболее популярного низаритского лидера стра
ны. Известный как Старец Горы, он реорганизовал общину сирийских 
низаритов, укрепив и их замки. Синан придерживался гибкой полити
ки, вступая в необходимые союзы и поддерживая отношения с большим 
числом местных правителей и региональных группировок, включая 
крестоносцев, а также Саладина, возглавлявшего в то время священную 
войну мусульман против крестоносцев.

Синану удалось установить с крестоносцами, периодически сражав
шимися с низаритами за владение теми или иными крепостями, мирные 
отношения. Между тем сирийские низариты столкнулись с более серьез
ным противником из Европы — госпитальерами, которые в 1142 году 
получили от правителя Триполи в распоряжение прославленную кре
пость Крак де Шевалье в южной части района Джабал Бахра. Пришлось 
низаритам вести борьбу на два фронта — с госпитальерами и тамплиера
ми, военизированными орденами, действовавшими на Латинском Вос
токе практически независимо. В 1173 году, очевидно, в поисках офици
ального сближения с Иерусалимом, Синан послал посольство к королю 
Амальрику I. Однако из-за последовавшей в 1174 году смерти последне
го переговоры между франками и Старцем Горы не дали результатов.

Чуть ранее, в 1171 году, Зангидам Алеппо удалось благодаря Сала
дину положить конец династии Фатимидов. Саладин стал [правителем 
Египта и] новым поборником суннизма и мусульманской унификации. 
В таком качестве он начал представлять угрозу независимости сирий
ских низаритов значительно большую, нежели крестоносцы. Синан сде
лал ряд попыток убрать Саладина с политической сцены. Дважды за 
период с 1174 по 1176 год, когда тот вел военную кампанию в Сирии, 
фида'и тщетно покушались на его жизнь. Позднее Саладин заключил с 
Синаном перемирие, а Айубиды, династия, основанная первым, не раз 
оказывали серьезную поддержку сирийским низаритам.

На период правления Синана, вскоре после 1164 года, пришлось и 
введение кийама в низаритской общине Сирии. О провозглашении в 
сирийской низаритской общине духовного Воскресения сообщают сун
нитские историки. Существует, впрочем, ряд свидетельств о недопони
мании рядом низаритских общин Сирии сути доктрины кийама, особен
но теми, кто жил в Джабал ас-Суммаке и небольших городках под Алеп
по. Так, в 1176 году одна из местных фракций низаритов стала вести 
распущенный образ жизни, чем привлекла внимание сторонних наблю
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дателей и суннитских историков Сирии, таких, например, как Ибн ал- 
Адим (ум. 1262)44. Синан лично выступил против вероотступников, ока
завших вооруженное сопротивление и укрывшихся в своих горных кре
постях. О персидских низаритах никто ничего подобного не сообщал. 
Даже наиболее враждебно настроенный Джувайни ни словом не обмол
вился на сей счет. Синан умер в 1192 (или 1193) году, вскоре после 
уничтожения сирийскими фида'и их главного врага из франков — мар
киза Конрада Монферратского, короля Иерусалимского.

В третьей, заключительной, фазе Аламутского периода низариты, 
устав от внутриисламской изоляции, переменили тактику и предприня
ли попытку сближения с суннитами. Сразу после прихода к власти в 
1210 году шестой правитель Аламута Джал ал ад-Дин Хасан III (1210— 
1221 гг.) публично отказался от реализации концепции Воскресения и 
провозгласил верность суннизму, повелев своим последователям соблю
дать священный закон ислама (шариат) в его суннитской форме. Вос
приняв беспрецедентное заявление своего непогрешимого имама как 
новый этап сокрытия — одну из форм такиййа, низаритская община бес
прекословно последовала предписанию лидера. Внешний мир также бла
госклонно принял заявление Хасана III. Аббасидский халиф ан-Насир 
(1180—1225), возрождавший после падения сельджуков могущество и 
престиж халифа Багдада, издал декрет, утверждавший новую политику 
лидера низаритов. Встраивание Хасаном Ш общины в исламский мир пре
доставило низаритам бесценную передышку, на время положив предел 
преследованиям со стороны суннитов. Однако с приходом к власти сына 
и наследника Хасана III — Ала ад-Дина Мухаммада П1 (1221—1255 гг.) 
принуждение к исполнению суннитских законов было отчасти ослабле
но, и низаритская община открыто вернулась к своим традициям.

Длительное правление Мухаммада III совпало с особенно бурным 
периодом в средневековой истории: над Персией, да и всем мусульман
ским Востоком нависла угроза монгольского нашествия. Все попытки 
Мухаммада III завязать с монголами дружеские отношения и спасти 
свою общину от их всесокрушающего продвижения оказались тщетны
ми. Монголы уже были настроены против низаритов своими придвор
ными учеными суннитами. Всё новые и новые жалобы на исмаилитов 
от суннитских судей Казвина и других персидских городов стекались к 
ханскому двору. В результате, когда великий хан Менгу (1251—1259 гг.) 
решил начать завоевание Западной Азии, он счел первейшим долгом 
расправиться с государством низаритов Персии. Эту миссию он доверил 
в 1252 году своему брату Хюлегю. Тот должен был возглавить кампа
нию против низаритских крепостей и Аббасидского халифата — двух 
центров силы мусульманского мира.

Монголы уже начали атаковать низаритские укрепления в Персии, 
в частности в Хорасане, когда Ала ад-Дин Мухаммад III в 1255 году 
передал управление своему сыну Рукн ад-Дину Хуршаху, ставшему по
следним правителем Аламута. Его пребывание на вершине власти дли
лось всего один год. В ноябре 1256 года Хуршах после жестокой схватки,
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последовавшей за бесчисленными посольствами и тщетными перегово
рами между низаритскими лидерами и Хюлегю, вторгшимся в Персию 
во главе основных сил монгольской армии, наконец сдался. Капитуляция 
месяцем позже Аламута положила конец низаритскому государству и 
Аламутскому периоду низаритской истории. Вскоре монголы убили Хур- 
шаха, двадцать седьмого низаритского имама, и устроили тотальный 
погром исмаилитов низаритов Персии повсюду, где смогли их обнару
жить. Сирийские низариты, деморализованные событиями в Персии, 
хотя и избегли ужасов нашествия монголов, не смогли надолго сохра
нить независимость. В 1273 году Кахф, последний оплот сирийских ис
маилитов низаритов, был сдан Мамлюку Бейбарсу I (1260—1277 гг.), сул
тану Египта и Сирии. В отличие от монголов в Персии Мамлюки и их 
преемники по Оттоманской империи позволили сирийским низарит- 
ским общинам оставаться в своих крепостях и мирно проживать там.

Многие из низаритов Персии, переживших монгольские расправы, 
нашли убежище в Афганистане, Индии, Бадахшане и других регионах 
Центральной и Средней Азии. Низаритский имамат при этом переда
вался в потомстве Рукн ад-Дина Хуршаха.

Первые два столетия, однако, низаригские имамы, как и их последо
ватели в большинстве других районов, жили тайно, часто скрываясь под 
маской суфизма, процветавшего тогда в Персии. В конце XV века има
мы обосновались в Анджудане (центральная Персия) и стали активно 
проповедовать да‘ва. Вскоре они утвердили централизованную власть и 
установили прямой контроль над всеми низаритскими общинами, дол
гое время развивавшимися автономно под руководством местных ди
настий да?и. За этим последовал всплеск литературной и проповедничес
кой деятельности, что привело к появлению новых доктринальных тру
дов, а также всё возраставшего числа обращенных, особенно на 
Индийском субконтиненте. Ко второй половине ХУШ века низаригские 
имамы заняли на политической арене Персии место региональных пра
вителей, а индийские низариты, известные как ходжа, стали составлять 
значительную часть низаритской общины45.

В 1841 году, когда сорок шестой низаритский имам Хасан Али Шах 
(1817—1881) в результате вооруженных столкновений с персидским пра
вительством покинул родину предков и нашел убежище в Британской 
Индии, центр имамата низаритов был перемещен из Персии. С этого 
времени имам обосновался в Бомбее среди своих последователей ходжа.

Хасан Али Шах, принявший нисбу Махаллати (по своему прежнему 
месту пребывания в центральной Персии), получил от одного из ранних 
монархов Каджаров Персии и другой титул — Ага-Хан. Титул этот пере
дается по наследству в потомстве Хасана Али Шаха тому, кто получает 
низаритский имамат. Под водительством двух последних низаритских 
имамов, Султана Мухаммад-шаха, Ага-Хана Ш (1885—1957), и его внука 
Шаха Карима ал-Хусайни, Ага-Хана IV, сорок девятого имама, нынеш
него имама общины, исмаилиты низариты вступили в современный мир 
как прогрессивная и преуспевающая община мусульман шиитов.



Глава 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
ОБ ИСЛАМЕ И ИСМАИЛИЗМЕ 

В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

Чтобы найти объяснение зарождению легенд об ассасинах, следует об
ратить внимание на состояние знаний об исламе средневековых евро
пейцев, его восприятие как религии, полноту данных о мусульманских 
толках, в частности исмаилитской ветви шиизма. Ведь отношение к ис- 
маилитам в XII—XIII веках, времени, когда легенды еще только появи
лись на свет и начали распространяться, в значительной степени опре
делялось представлением европейцев об исламе в целом, верованиях и 
обычаях мусульман.

Вскоре после смерти пророка Мухаммада в 632 году, когда мусуль
мане приступили к завоеваниям вне пределов Аравийского полуострова 
и границы исламских государств начали неуклонно расширяться как на 
восток, так и на запад, ислам стал восприниматься внешними наблюда
телями как военная сила, ведущая территориальную экспансию. Среди 
стран, покоренных первыми, оказались соседние Византийская и Саса- 
нидская империи. Население этих держав было подавлено молниенос
ной победой мусульман, хотя завоеватели и не обращали их в свою веру 
насильно. Когда в VII веке воины мусульмане оккупировали отдельные 
части Византийской империи в Сирии и других регионах, христианский 
мир испытал унижение. Европейцы обеспокоились еще более, когда в 
VIII веке правоверные установили господство над обширными про
странствами — от Северной Африки и до Испании, а позднее, в IX веке, 
над Сицилией и западными островами Средиземноморья.

Посеянные тогда семена антагонизма надолго разделили христиан
ский и мусульманский миры, а ислам — «инобытие» — стал восприни
маться Западом как серьезная проблема. Со временем, помимо полити
ческого и военного ракурса, она обрела еще религиозное и интеллекту
альное измерения. Меж тем возбуждавшая такой страх и опасения 
у христиан, она была не такой уж и неразрешимой, о чем свидетельству
ют христиано-мусульманские контакты того времени. Для Европы ислам 
стал незаживающей раной1. И это (в своей основе его негативное вос
приятие) сохранялось приблизительно тысячу лет, вплоть до XVII века,
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когда могущество Оттоманской империи, благодаря которому воскресли 
прежние чаяния и былая слава мусульман, всё еще представляло серьез
ную угрозу миру и стабильности христианства и Западной Европы.

Так каким же образом христианская Европа, обеспокоенная бурным 
накоплением сил мусульманами и их военными успехами, отвечала на 
вызов ислама? Поначалу европейцы не испытывали желания, да и не 
могли дать отпор с оружием в руках новому врагу непосредственно на 
границах своих территорий. Однако несколько веков спустя воинствен
ные настроения всё же материализовались в движении крестоносцев. 
Почти четыре века европейцы предпочитали активно не замечать ис
лам и как военный феномен, и как интеллектуальное явление, одновре
менно отрицая и его статус как новой монотеистической религиозной 
системы, продолжающей иудео-христианскую традицию. По существу, 
европейское восприятие ислама уходило корнями в невежество и страх, 
в результате чего в западных умах закрепился сильно искаженный, до
веденный до абсурда его образ. Важно также помнить, что в целом та
кое понимание восходит к средним векам, и, хотя благодаря становив
шимся доступными источникам европейцы постепенно пополняли свои 
знания, оно продолжало доминировать и в позднейшее время. Игно
рирование ислама средневековым Западом, обернувшееся тотальным 
непониманием мусульман, было всё же не столь беспросветным; случа
лось, пусть даже чрезвычайно редко, что отдельными индивидами пред
принимались попытки понять новую религию, хотя и делалось это с по
лемическими целями. Не так давно, задавшись целью вычленить этапы 
развития европейских взглядов на ислам, ряд ученых, в частности Нор
манн Дэниел (ум. 1992) и Ричард Саузерн, исследовали свод христиано
мусульманских отчетов того времени. Данная глава написана на основе 
их исследований2.

В первые века распространения ислама и его контактов с христиан
ством — этапа, длившегося вплоть до конца XI века, времени начала 
Крестовых походов, — уровень европейских знаний об исламе был весь
ма невысок, столь же редкими и труднодоступными были и источники 
по данному вопросу — полемические труды св. Иоанна Дамаскина, од
ного из величайших богословов Восточной христианской церкви, про
живавшего в омейадской Сирии, работы византийских теологов, а так
же время от времени появлявшиеся сообщения мозарабов — христиан 
мусульманской части Испании. Для европейцев той эпохи первых хрис- 
тиано-мусульманских контактов, названной Р. Саузерном «эпохой неве
жества», исламский мир был одним из главных врагов, все попытки 
понять и интерпретировать который, установить его религиозный статус 
рассматривались исключительно сквозь призму Библии.

Предвозвестия появления мусульман, или сарацин, как их ошибочно 
называли в средневековой Европе, упорно пытались отыскать в Ветхом 
Завете. Так, тонкий знаток Библии Бёда Достопочтенный (ум. 735) — мо
нах-бенедиктинец, ученый-энциклопедист эпохи раннего Средневековья, 
живший и работавший в северной Англии, — стал отождествлять мусуль



Представление об исламе и исмаилизме в средневековой Европе 53

ман с потомками Авраама — сарацинами. Любопытно, что интересующая 
нас группа не могла называться сарацинами (Saracenos), т. е. потомками 
Сары (букв.: «сыны Сары»), ведь отошла она от Авраама через Агарь, 
его другую жену. В силу этого искомую группу следовало бы называть 
потомками Агари — ишмаэлитами. Таким образом, мусульмане были 
противопоставлены христианам помимо прочего и на основе библейско
го исторического предания3. По существу, для Беды приверженность ве
ре Пророка означала неверие.

Были и такие европейцы, что рассматривали ислам в свете библей
ской профетической традиции, а не библейской истории. Вот почему 
приблизительно в IX веке ряд христианских теологов Испании, вклю
чая Евлогия (ум. 859), епископа Толедо, увидел в мусульманстве злове
щий заговор против христианства. Для них Мухаммад был Антихрис
том, и подъем ислама означал близящуюся кончину мира. Это апока
липтическое вйдение чуждого вероучения также уходило корнями в 
полную неосведомленность о его истоках, хотя выразители этих настро
ений жили в окружении мусульман и при желании могли получить не
мало сведений об их религии.

В последние десятилетия XI века Европа вступила в стадию откры
того вооруженного противоборства с исламом. Так, в мусульманской Ис
пании эта борьба обрела вид Реконкисты, а в Европе — движения крес
тоносцев. Политическая раздробленность Испании после падения Омей
адов в 1031 году позволила независимым христианским королевствам 
севера расширить свои территории на юг. Это стало началом христиан
ской Реконкисты, которая увенчалась в 1085 году завоеванием Толедо. 
Ее первоначальный успех был приостановлен более чем на столетие 
интервенцией североафриканской династии мусульман Алморавидов и 
их преемников по династии — Алмохадов. Но в ХШ веке, после их ухода 
из Испании, большинство ее мусульманских городов, включая Кордо
ву, оказалось в руках христиан. При всем том мусульмане под водитель
ством Насиридов правили еще два с половиной века в провинции Гра
нада, превращенной ими в процветающий центр исламской культуры. 
В 1492 году союз Кастилии и Арагона привел к объединению Испании, 
и Гранада, последний бастион правоверных в Испании, перешла под 
власть христиан.

Тем временем призыв Папы Урбана II (1088—1099 гг.) на Клермон- 
ском соборе (Франция) в 1095 году положил начало движению кресто
носцев, направленному против врагов христианского мира на Востоке. 
Воззвание Папы подчеркивало неотложность оказания военной помощи 
восточным христианам, вынужденным находиться под гнетом мусуль
ман. К этому моменту и в самой Европе уже некоторое время назревало 
недовольство тем, что священные для христиан земли и паломнические 
пути в Палестине оказались под контролем мусульман. Близилась новая 
эра христиано-мусульманских отношений — эпоха Крестовых походов 
в Святую Землю, где на два с лишним века крестоносцам удалось об
рести надежный оплот4.
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В ответ на папский призыв принцы и рыцари Западной Европы в 
спешном порядке приступили к формированию многочисленных отря
дов крестоносцев — воинов-паломников [с нашитыми на одежду креста
ми]. В 1096 году пестрое воинство Первого крестового похода стало при
бывать в Константинополь, столицу Византии, и к 1097 году вторглось в 
Сирию. Крестоносцы направлялись к своей основной цели — Иерусали
му, который годом ранее вновь попал в руки Фатимидов. Легко разбив 
их местный гарнизон, в 1099 году европейцы заняли Иерусалим. Прежде 
чем в Храме Гроба Господня вознести Богу хвалу за победу, участники 
похода предали поголовному истреблению мусульманское и иудейское 
население Иерусалима. Тем самым священный город был «возрожден» 
для христианства.

Стремительной победе Первого крестового похода (1096—1099 гг.) 
способствовали во многом политический упадок и раздробленность в 
самом лагере мусульман. Их основные силы были втянуты в бесконеч
ные междоусобные стычки, что ослабляло совокупную военную мощь 
мусульман, Левант же в то время превратился в арену противостояния 
сельджуков местным группировкам.

Долгое время предметом раздоров между исмаилитами Фатимида
ми и суннитами Аббасидами — основными силами, представлявшими 
халифаты на Ближнем Востоке, — служили Сирия и Палестина. Эта 
борьба осложнялась политикой ряда местных династий и племенных 
вождей, влиявших на формирование картины властных структур реги
она. К 1097 году, когда крестоносцы впервые появились в Сирии, динас
тия Фатимидов уже утратила былое политическое влияние в Леванте, 
а низаритско-мусталитский раскол 1094 года еще более способствовал 
их закату, существенно ослабив контроль исмаилитов над восточным 
исламским миром вне Египта. С другой стороны, и сами халифы Абба
сиды в Багдаде, хотя и являлись полномочными представителями сун
нитского ислама, уже долгое время оставались марионетками султанов 
Сельджукидов. Достигнув высшей точки развития, султанат клонился 
к упадку, и со смертью в 1092 году султана Маликшаха перед Сельджу- 
кидами особенно остро встали проблемы престолонаследия и неутихав
шей междоусобной борьбы. В это время собственно Сирия была преоб
разована в независимую провинцию, подконтрольную сельджукам. 
Смерть в 1095 году ее правителя Сельджукида Тутуша привела к дли
тельному периоду политической нестабильности, поскольку оба его сы
на, желая, каждый, власти над всей страной, управляли различными ее 
частями, соответственно, из Алеппо и Дамаска. Ситуация еще больше 
осложнялась борьбой местных династий за независимость.

Всё это объясняет, почему потенциально превосходящие силы му
сульман оказались столь беспомощными и не смогли остановить кресто
носцев, рвавшихся к Святой Земле. Лишь почти столетие спустя Салади
ну — основателю династии Айубидов — удалось сплотить мусульман для 
священной войны (джихад) против интервентов. Уничтожив в 1171 году 
Фатимидов, Саладин объединил под своим правлением Египет и Си
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рию. Затем он сосредоточил усилия своей смешанной армии, состояв
шей из тюрок, арабов и курдов, на борьбе с крестоносцами. Кульмина
цией этого наступления стало взятие в 1187 году Иерусалима. Падение 
города обернулось для франков — или ал-фарандж, как мусульмане на
зывали крестоносцев и европейцев в целом, — сдачей, по крайней мере 
на время, большинства их ключевых владений в Леванте, за исключе
нием нескольких прибрежных городов.

Непосредственно после Первого крестового похода его франкские 
лидеры основали на завоеванных территориях Ближнего Востока четы
ре небольших государства. Впоследствии этот регион стал известен как 
Утремер (фр. Outre-mer; букв.: «за морем»), Заморье. В Эдессе и Анти
охии соответственно Балдуином Булонским и Боэмундом, контролиро
вавшим северо-восточные и северные подступы к Сирии, были основа
ны самостоятельные государственные образования. Иерусалим с рядом 
близлежащих городов нагорья и побережья был объединен в латинское 
Иерусалимское королевство, оказавшееся на особом положении перед 
другими франкскими территориями благодаря вхождению в него Свя
той Земли. Первым франкским правителем Иерусалима, избранным 
предводителями Первого крестового похода, стал Готфрид Бульонский 
(1099—1100 гг.), известный как Защитник Гроба Господня (Advocatus 
Sancti Sepulchri). Вскоре ему наследовал его младший брат — Балдуин I 
Булонский (1100—1118 гг.), ранее основавший государство Эдесса. После 
захвата в 1102 году порта Тортосы было создано четвертое франкское го
сударственное образование — вассальное владение с центром в Триполи. 
Его основал Раймунд де Сен-Жилль (ум. 1105), самый известный из пер
вых лидеров Крестовых походов5.

Вскоре на политическую арену вступили еще и два монашеских ор
дена — госпитальеров и тамплиеров, основанных соответственно в 1113 
и 1119 годах. Эти военизированные братства, проводившие независи
мую политику, помимо своего основного назначения — защиты палом
нических путей в Святую Землю, оказывали военную помощь кресто
носцам из франкских государств. Регулярно пополняя ряды за счет при
бывавших из Европы франков и умножая свое благосостояние, эти 
ордена имели в распоряжении солидные отлично организованные воин
ские контингенты, готовые к боевым действиям. Названные ордена овла
дели многочисленными крепостями Сирии, располагавшимися по со
седству с теми, что позднее заняли исмаилиты низариты. Волей-неволей 
на протяжении XII века рыцари неоднократно вступали в тесные кон
такты с сирийскими исмаилитами низаритами.

История франкских владений Утремера вплоть до их окончательной 
утраты на исходе последних десятилетий XIII века представляет целый 
калейдоскоп событий. Поскольку в то время в Западной Европе доми
нировал феодальный тип отношений, лидеры франкских государств, 
взаимодействуя с мусульманскими правителями на Востоке, в число ко
торых входили и предводители исмаилитской низаритской общины Си
рии, руководствовались тем же, принятым в своих странах, типом отно
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шений. Политическая и дипломатическая ситуация в регионе усложня
лась деятельностью орденов госпитальеров и тамплиеров, проводивших 
самостоятельную политику, в том числе во взаимоотношениях с исмаи- 
литами, в целом конфликтных и отмеченных успешным получением с 
последних дани.

Из четырех основанных на Латинском Востоке государств Эдесса 
имела самую короткую историю — в 1144 году она была сдана Зангидам, 
правителям северного Ирака и Сирии, что привело ко Второму кресто
вому походу (1147—1148). Между тем племянник Боэмунда Танкред (ум. 
1112) унаследовал в 1101 году власть над Антиохией. Он был первым 
правителем-крестоносцем, вошедшим в контакт с исмаилитами низари- 
тами, которые обрели временный приют в северной Сирии. Позднее 
Антиохией управляли принцы дома Отвилл. Но в 1268 году княжество 
было завоевано Бейбарсом I — тем самым султаном Мамлюком, кото
рый в начале 1270-х годов окончательно подавил исмаилитов низаритов. 
До 1187 года графством Триполи управляли потомки Раймунда де Сен- 
Жилля, затем оно отошло дому Отвилл. В 1289 году Триполи было в 
конце концов завоевано мамлюками, и в руках франков осталось лишь 
Иерусалимское королевство.

В 1187 году, вскоре после осады Иерусалима Саладином, Иеруса
лимское королевство было восстановлено, и его новой столицей стала 
Акра. Королевская власть ненадолго перешла в руки дочерей Амальри
ка I, Сибиллы и Изабеллы, и их мужей, включая Гюи де Лузиньяна 
(1186—1192 гг.), Конрада Монферратского (1192 г.) и Анри Шампанско
го (1192—1197 гг.). Некоторые из них вели дела с наиболее известным 
лидером сирийских исмаилитов низаритов Рашид ад-Дином Синаном. 
В 1291 году мамлюки захватили Акру и то, что осталось от Латинского 
королевства, подведя черту франкскому правлению в Утремере.

События, связанные с Крестовыми походами и с четырьмя франк
скими государствами в Заморье, особенно те, что относятся к Иеруса
лимскому королевству, нашли отражение у многих западных хронистов 
XII—ХШ веков. В то время некоторые из них проживали непосредствен
но на Латинском Востоке и были очевидцами описываемого, обеспечив 
нас тем самым наиболее важными первичными источниками представ
лений крестоносцев о современных им мусульманах и исмаилитах.

Гийом, архиепископ Тирский, живший и работавший на Латинском 
Востоке, был одним из крупнейших западных летописцев крестоносцев. 
Он одним из первых упомянул сирийских исмаилитов низаритов. Его 
«История» содержит подробный отчет о Крестовых походах, описания 
завоеванных рыцарями с 1095 по 1184 год областей, в частности Иеру
салимского королевства6. Привел он и немало данных (подкрепленных 
ссылками на источники) об отношениях крестоносцев и Фатимидов. 
Важно отметить, что «История» Гийома — единственный современный 
или почти современный 1120—1184 годам исторический очерк Латин
ского Востока, принадлежащий перу христианина, проживавшего там в 
то время. Будучи образованным человеком и публичным деятелем, он
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был хорошо информирован, имел прямой доступ как к письменным, 
так и устным источникам, имевшимся в то время в Утремере.

Гийом Тирский родился в Иерусалиме в 1130 году. Почти двадцать 
лет жизни (ок. 1146—1165 гг.) провел, обучаясь, во Франции и Италии; 
вскоре после своего возвращения в 1165 году на Латинский Восток по
ступил на службу; в 1170 году состоял уже при короле Амальрике I 
(1163—1174 гг.), в 1174 году назначившем его канцлером Латинского ко
ролевства. Одновременно Гийом являлся наставником сына и наследника 
Амальрика Балдуина IV (1174—1185 гг.). В 1175 году был избран ар
хиепископом Тирским и потому по правилам экклезиастической иерар
хии Латинского королевства подчинялся лишь патриарху Иерусалима. 
Немало лет посвятил составлению исторических анналов, завершив их 
лишь в 1184 году, незадолго до смерти. Владел арабским языком, одна
ко, согласно собственному свидетельству, не привлекал арабоязычных 
документов, хотя активно опирался на устную традицию7. Таким об
разом, основными первичными источниками «Истории» Гийома стали, 
в дополнение к его собственному опыту, устная традиция, мемуары оче
видцев, а также более ранние христианские повествования периода 
Первого крестового похода8.

Из предшествующих западных исторических сводов наш хронист 
опирался, в частности, на анонимный письменный свод «Gesta Franco- 
rum» («Деяния франков»)9, использованный также Раймундом Ажиль- 
ским и Фульхерием Шартрским, считающимися знатоками Первого 
крестового похода, на чьи сообщения Гийом Тирский активно ссылался. 
Очевидно, архиепископ уделил внимание и истории мусульманских об
ластей, впоследствии утраченной. Всё же представляется странным от
сутствие в его «Истории» ценной информации по исламу как религии, 
что, очевидно, объясняется недостатком к нему интереса у автора. Сле
дуя традиции, заложенной более ранними историками движения крес
тоносцев, архиепископ Тирский намеревался показать Крестовые похо
ды как священную войну против неверных — сарацин, триумф которой 
воспринимался как «божественное деяние, реализованное посредством 
франков» («Gesta Dei per Francos»).

Крестоносцы не были заинтересованы в сборе и систематизации под
линных сведений о мусульманах и их религии. Такое отсутствие инте
реса тем более знаменательно, если вспомнить, что сами они, как и их 
историки Гийом Тирский и Жак де Витри (ум. 1240), длительное время 
жили в тесной близости с мусульманами и поддерживали с ними интен
сивные военные, дипломатические, социальные и торговые отношения. 
После Первого крестового похода крестоносцы, пришедшие из север
ной Франции, Прованса, Лотарингии и других стран Западной Европы, 
стали оседать на территориях латинских государств Утремера. Их ряды 
регулярно пополнялись новобранцами с Запада. Крестоносцы служили 
проводниками идей и институтов феодального общества средневековой 
Европы, руководствовались ими в своей деятельности и нисколько не 
считались с подлинной действительностью Латинского Востока. В ре
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зультате на территориях латинских государств, которые ныне управ
лялись целым классом высшей знати франкского происхождения, раз
вилась весьма сложная социальная структура10. Кроме рыцарей-кресто- 
носцев и знати, франкские поселенцы были представлены также и 
горожанами, занятыми мелкой торговлей. В то время крупная внутрен
няя торговля находилась в руках венецианцев и других европейцев, 
проживавших в Акре, Тире и других портах Утремера. В социальной 
иерархии Латинского Востока местные христиане, мусульмане и иудеи 
занимали значительно более низкое положение. Многочисленные вос
точные христиане, владевшие арабским языком и принадлежавшие в 
основном к Греческой православной церкви, для освобождения кото
рых и были начаты Крестовые походы, оказались во франкских госу
дарствах на положении граждан второго сорта. Мусульманское насе
ление этих территорий, значительная часть которого была занята об
работкой земель сеньоров-крестоносцев, находилось на еще более 
низкой социальной ступени и было обязано выплачивать франкам осо
бый налог.

В столь сложной социальной обстановке феодальные элиты латин
ских государств не испытывали нужды в непосредственных отношениях 
с местным обществом, хотя и поддерживали интенсивные контакты 
между собой. Франкские правители и поселенцы-крестоносцы поневоле 
вынуждены были опираться на местное арабоязычное население, состо
явшее в основном из мусульман. Многие из европейцев самостоятельно 
изучали арабский, поскольку приходилось прибегать к услугам мусуль
манских писцов. Так что крестоносцы в латинских государствах всё же 
отчасти поддерживали прямые сношения с мусульманами, а также с 
жителями соседних мусульманских государств, но о значительном куль
турном взаимообмене, как в мусульманской Испании и на Сицилии, го
ворить не приходилось. В силу этого об исламе как религии или цивили
зации крестоносцы не получали никаких сведений.

Складывавшиеся отношения между франками и мусульманами в 
период Первого крестового и последующих походов не способствовали 
углублению понимания ислама ни на Латинском Востоке, ни в Европе. 
Крестовые походы позволили европейцам на деле познакомиться с ре
лигией пророка Мухаммада, и после военных побед Первого крестового 
похода их прежний страх перед этой религией уступил, по крайней ме
ре на время, место надеждам на лучшее.

Таким образом, в первые десятилетия XII века у европейцев сложи
лись определенные представления об исламе и его основателе, однако 
по преимуществу они питались вымыслами. По словам Р. Саузерна, 
авторы этих историй позволили себе роскошную необузданность тор
жествующего в невежестве воображения11. Заметим, что в отсутствие 
подлинной информированности питалось оно свидетельствами, переда
ваемыми изустно, подогревалось зажигательными рассказами возвра
щавшихся с Востока крестоносцев. Эта картина ислама складывалась 
в период грандиозного всплеска творческой активности в Западной Ев
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ропе, свидетельницы возникновения в то время и ряда собственно евро
пейских повествований, вроде истории деяний Карла Великого (748— 
814), поэзии Вергилия и пользовавшейся особой популярностью леген
дарной истории Британии. В силу этого не следует удивляться, что и 
выдумки об исламе получили столь широкое хождение и воспринима
лись, по крайней мере до середины XIII века, как достоверное описание 
мусульман и их обрядов. Согласно этим сказкам, вскоре обретшим, как 
и современные им легенды об ассасинах, собственную жизнь, сарацины 
(мусульмане) были идолопоклонниками, почитавшими ложную Троицу, 
Магомет (Мухаммад) же был магом. По другим сведениям, он был да
же кардиналом Римской церкви, который восстал и бежал в Аравию, 
где основал собственную Церковь12.

Тем временем ряд лиц в Европе предпринял нескоординированные, 
но весьма ценные усилия по изучению ислама на более серьезной осно
ве. Хотя их основная цель всё еще сводилась к компрометации и поно
шению, они добавили к основанным на измышлениях данным факти
ческие наблюдения и анализ текстов. Этот новый подход в исследова
нии послужил основой для первых попыток изучения европейцами 
ислама в свете его собственных данных. Впервые он был применен в Ис
пании Мозесом Сефарди (ум. ок. 1130), испанским евреем, в 1106 году 
обратившимся в христианство и принявшим при крещении имя Педро 
де Альфонсо. Позднее он переехал в Англию, где состоял врачом коро
ля Генриха I. Проживая в Испании среди мусульман и владея арабским 
языком, Педро стал первым переводчиком на латынь ряда преданий, 
имевших хождение на мусульманском Востоке. В дополнение к полу
ченным из первых рук сведениям о мусульманских верованиях и обря
дах он, как кажется, был хорошо знаком с Кораном. Именно этот уче
ный составил первое письменное описание ислама и Мухаммада, вошед
шее в пятый из его «Диалогов», представляющих собой собрание бесед 
христианина и еврея13. Это полемическое сочинение Педро де Альфон
со об исламе, законченное приблизительно к 1108 году и опиравшееся 
на устную традицию и оставшиеся неизвестными письменные источни
ки, было на протяжении всего XII века, а возможно, и в более поздний 
период Средневековья, наиболее достоверным из подобного рода тру
дов. Однако серьезного влияния на восприятие ислама европейцами оно 
не оказало.

Значительно более амбициозный проект по сбору фактических дан
ных об исламе был предпринят благодаря усилиям Петра Достопочтен
ного, с 1122 года и до конца своих дней в 1156 году аббата бенедиктин
ского монастыря Клюни во Франции. Главной заботой Петра была за
щита христианства от ереси, в частности от ислама. Будучи убежден, 
что успеха у мусульман можно добиться одной лишь миссионерской 
деятельностью, а потому уповать на военные завоевания не следует, он 
стремился собрать как можно более надежную информацию об исламе, 
в особенности о его «слабых» сторонах, чтобы уже с опорой на них вы
явить ложные положения этого учения. Посетив Испанию в 1142 году,
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наш апологет способствовал началу грандиозного проекта, в программу 
которого был включен перевод ряда исламских текстов, в частности 
Корана, с арабского на латынь. Эту работу Петр доверил группе пере
водчиков из Толедо, не так давно ставшего центром переводов араб
ских научных трудов.

Латинский перевод Корана — веха в западном исламоведении. Впер
вые он был предпринят Робертом Кеттонским, завершившим свой труд 
в 1143 году под названием «Книга права сарацинского под названием 
Алкоран» («Liber legis Saracenorum quern Alcoran vocant»). Петр Досто
почтенный использовал заказанный им перевод, чтобы составить исчер
пывающую «Сумму всех ересей сарацин» (Summa totius haeresis Sara
cenorum) и создать посвященный им полемический памфлет — «Книга 
против секты, или Ереси Сарацин» («Liber contra sectam sive haeresim 
Saracenorum»)14.

Результатом этого проекта явился также свод, известный как «Си1- 
niac Corpus», или «Толедский сборник», куда вошло около дюжины 
латинских текстов15. Эта книга стала первым в средневековой Европе 
научным источником по исламу. Компиляция Петра была свободна от 
многих грубых ошибок и фантазий, популярных в то время в Европе. 
Хотя этот труд был весьма распространен, он также не оказал сущест
венного влияния на восприятие ислама в Старом Свете. По-видимому, 
его серьезное изучение не привлекало христиан европейцев, которые во 
второй половине XII века продолжали тешить себя надеждами побе
дить мусульман в Крестовых походах. Соответственно, и на Латинском 
Западе, и среди крестоносцев Утремера мифы о мусульманском Восто
ке были всё еще прочно укоренены. Воспринимавшиеся как надежные 
исторические описания, они жили собственной жизнью.

К концу XII века в Европе, по крайней мере, образованные латиняне 
получили наконец возможность познакомиться с философскими дости
жениями мусульман. Эти новые сведения об исламской философии 
очевидным образом противоречили сложившемуся негативному рели
гиозно-политическому имиджу восточной религии. Многочисленные 
трактаты известнейших мыслителей, таких как ал-Кинди, ал-Фараби, 
Ибн Сина (лат. Авиценна), впервые переведенные с арабского на ла
тынь Жераром Кремонским (ум. 1187) и другими известными перевод
чиками, связанными с Толедо, открыли западным мыслителям новые 
интеллектуальные горизонты10. Образованные ученые Европы, напри
мер, Роджер Бэкон (ум. 1292), не только узнали о впечатляющих дости
жениях мусульманских философов, но и восприняли некоторые из их 
идей и методологических подходов, использовав в собственных теоло
гических и научных построениях. Однако даже признание достижений 
мусульман не смогло положить конец хождению в Европе небылиц об 
их вере.

Между тем, шокированные нашествием монголов, европейцы оста
вили на некоторое время мысль подчинить мусульман силой. Грандиоз
ные победы Чингизхана в первые десятилетия ХШ века открыли Западу
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глаза на языческий мир Азии. Появление монголов, известных на Ла
тинском Востоке как татары (от лат. Tartarus; в классической мифоло
гии — «Ад»), значительно расширило географические и религиозные 
горизонты западного христианства.

Серьезным образом изменились христиано-мусульманские отноше
ния. После ряда неверных начальных шагов в выстраивании отношений 
с монголами европейцы решили, что тех можно использовать в качестве 
удобного инструмента уничтожения мусульман, и потому предприняли 
ряд дипломатических усилий, чтобы превратить кочевников в своих со
юзников. Но и мусульмане, к тому времени уже испытавшие на себе по
громы монголов, со своей стороны предприняли ряд шагов в надежде до
стичь мира и предотвратить надвигающуюся катастрофу. Благодаря этим 
устремлениям и посланцы халифа Аббасида из Багдада, и послы вождя 
исмаилитов назаритов из Аламута отправились в 1246 году в Монголию 
по случаю вступления на трон великого хана Гуйука. К тому времени 
попытки мусульман заручиться поддержкой христиан в противостоянии 
монголам потерпели крах. По данным Мэтью Пэриса (ум. 1259), англий
ского монаха бенедиктинца и историка, в 1238 году исмаилитский пра
витель Аламута и халиф Аббасид отправили к королям Франции Лю
довику IX и Англии Генриху III совместную делегацию с просьбой о 
помощи против монголов. Однако послы не встретили понимания при 
европейских дворах17. Как бы то ни было, к тому времени западные дер
жавы и монголы уже обменялись серией весьма непростых посольств и 
посланий. Монголы вступили в дипломатические взаимоотношения так
же и с рядом мусульманских правителей. Одновременно имели место и 
некоторые не столь заметные христиано-мусульманские дипломатичес
кие контакты.

Именно против этих усилий выступил Людовик IX, более известный 
как Людовик Святой, возглавивший последнюю масштабную кампа
нию крестоносцев — Седьмой крестовый поход (1248—1254 гг.) — и всту
пивший в переговоры с монголами. После своего стремительного пора
жения в 1250 году в Дамиетте он отправился в Акру и оставался в Па
лестине вплоть до 1254 года. За всё это время он не раз обменивался 
посольствами и дарами со Старцем Горы, в то время лидером исмаили
тов низаритов Сирии. Обнадеженный обещаниями монголов обратиться 
в христианство несторианского толка, Людовик IX поспешил заключить 
с ними союз против мусульман. Для осуществления этого намерения он 
послал в Монголию фламандского францисканца Гийома Рубрука с 
миссией ко двору великого хана Менгу. В 1254 году Гийом достиг мон
гольской столицы Каракорума, где принял в присутствии Менгу учас
тие в масштабных богословских дебатах с несторианами, буддистами 
и мусульманами. Рубрук оставил ценный отчет о ходе этой полемики18 
и других событиях своей миссии. Упоминает он и персидских исмаили
тов, сообщая, что большая группа исмаилитских фида'и под разными 
предлогами и в различных обличьях проникла в 1254 году в Каракорум 
с заданием убить хана Менгу, выславшего против исмаилитских укреп
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лений Персии мощный отряд под командованием своего брата Хю- 
лепо19.

Вскоре после этого монголы завершили свой почин — завоевание За
падной Азии — уничтожением в 1256 году исмаилитского низаритского 
государства Персии и в 1258 году — Аббасидского халифата. Их даль
нейшее продвижение было с успехом остановлено мусульманами Сирии, 
благодаря чему латинские государства Утремера устояли и просущест
вовали еще несколько десятилетий. Надежды Запада на совместный 
христиано-монгольский штурм ислама вновь окрепли, когда между 1285 
и 1290 годами монголы отправили посольства в Европу. Однако закон
чились они провалом. Переход Акры в руки мусульман в 1291 году от
крыл еще одну главу христиано-мусульманских отношений. Это подвело 
черту не только под франкским правлением и военным присутствием в 
Утремере, но и окончательно рассеяло мечты христиан на победу над 
мусульманами. Движение Крестовых походов сошло на нет после почти 
двухвекового (1096—1291 гг.) паломничества и священных войн, ислам 
же получил некоторое признание европейцев и всего христианского ми
ра как историческая реальность.

Меж тем в Европе продолжали предприниматься попытки научного 
изучения ислама в полемических целях. Их кульминацией стали труды 
Раймона Луллия (ум. 1315) и Риколдо де Монте-Кроче (ум. 1321). Выра
жая подлинно христианскую точку зрения, эти ученые мужи призывали 
к замене крестового движения обращением мусульман усилиями мисси
онеров, что требовало глубокого знания ислама и языков этих народов20. 
В 1276 году Луллий основал на Майорке школу арабского языка для 
будущих проповедников. В развитие его предложений Венский собор 
1311 года рекомендовал открыть в пяти европейских университетах ка
федры восточных языков. Однако эти усилия не возымели сколько-либо 
серьезных последствий. К концу XIV века число лиц, владевших араб
ским, не превышало в Европе, как кажется, двух десятков. Неэффектив
ными оказались и предпринятые еще в 1234 году миссионерские усилия 
францисканцев и доминиканцев — пропагандистов Крестовых походов.

На протяжении XIV века и в период позднего Средневековья всякое 
желание узнать и понять ислам угасло. Досужие вымыслы вновь рас
цвели пышным цветом. Так, новый импульс европейским вымыслам об 
исламе и мусульманском Востоке дали особенно красочные восточные 
рассказы Марко Поло. К концу XV века стандартное христианское вос
приятие ислама, санкционированное Римской церковью и коренящееся 
в невежестве и фантазиях, продолжало оставаться сильно искаженным. 
Согласно У.-М. Уотту, четырьмя основными составляющими этого об
раза, занимавшего, по существу, центральное место в европейской мыс
ли вплоть до XIX века, были следующие: (1) ислам — совокупность 
ложных религиозных оснований и предумышленное искажение истины; 
(2) ислам — религия насилия и меча; (3) ислам — религия потворства 
человеческим страстям и слабостям; (4) Мухаммад — воплощение Ан
тихриста21.
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С переходом в 1453 году столицы Византии Константинополя в руки 
Оттоманских тюрок, крупнейшей мусульманской династии того време
ни, интерес христианских теологов к исламу на короткий период, обо
значенный Р. Саузерном как «момент прозрения»22, ожил. Тем не менее 
к концу средних веков знания европейцев об этой религии оставались 
на удивление ограниченными.

Рассмотрение более поздних этапов становления и развития пред
ставлений о ней в Европе и первых шагов ориенталистики и исламове- 
дения на Западе выходят за рамки нашего исследования. Напомним 
лишь, что начало систематическому изучению в Европе исламской тео
логии и истории восходит к XVI веку, веку Реформации. В это время 
началось обучение арабскому языку в Коллеж де Франс в Париже. 
Лишь после открытия в 1613 году кафедр арабского языка в Лейдене 
и в 1630-х годах в Кембридже и Оксфорде в Европе действительно 
взялись за серьезное изучение арабских источников. Однако лишь к 
концу XVII века научный подход к исламу стал наконец вытеснять 
средневековые христианские исследования. Тенденция предпочтения 
ложных утверждений объективной информации и подлинным свиде
тельствам текстов отошла в прошлое, а расширившиеся на заре Нового 
времени возможности доступа к богатым собраниям исламских рукопи
сей Королевской библиотеки (Bibliotheque Royale) и других хранилищ 
Европы подготовили почву исследованиям ислама в рамках более ши
рокого круга дисциплин востоковедения.

Если средневековые европейцы как на Западе, так и в Утремере не 
имели представления о Послании ислама, то еще меньше о™ знали о 
его толках — суннизме и шиизме, тем паче о школах и течениях. У нас 
нет данных, позволяющих утверждать, что даже самые образованные 
историки крестоносцев прилагали хоть какие-то усилия, чтобы собрать 
сведения о мусульманских общинах региона; а ведь у европейцев, про
живавших на Латинском Востоке, было достаточно для этого и време
ни, и контактов с местным мусульманским населением. По иронии судь
бы, некоторые из этих западных летописцев, такие как Гийом Тирский 
и Жак де Витри, были теологами, епископами и архиепископами в го
сударствах крестоносцев, а потому должны были бы преследовать цели 
обращения местных мусульман в христианство. Это противоречило 
практике современных им или даже более ранних исмаилитских да?и, 
которые, решая схожую задачу, заранее знакомились с религией и язы
ками обращаемых; многие из этих да‘и проходили курс интенсивного 
обучения в Дар ал-Хикма и других специальных образовательных за
ведениях Фатимидов в Каире. Благодаря современным исследованиям 
стало известно, что, например, ал-Кирмани, известный исмаилитский 
философ и один из наиболее образованных да‘и и теологов фатимид- 
ского периода, владел древнееврейским и сирийским языками, был 
хорошо знаком и с иудео-христианскими трудами23. Он скончался при
близительно в 1021 году, когда христианские теологи всё еще пыта
лись понять ислам сквозь призму Библии, а имя пророка Мухаммада
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было практически неизвестно христианам Европы вне Испании и Си
цилии.

Воспринимая ислам как ложную религию или даже христианскую 
ересь, крестоносцы и их летописцы не были заинтересованы в приумно
жении знаний и подлинных фактов об исламе. Напротив, их задачей 
была компрометация и поношение феномена, таившего, на их взгляд, 
нечто зловещее. Таким целям служила более всего фабрикация требу
емых тенденциозных фактов и свидетельств, выдача ложных опусов за 
подлинные, извращение достоверных сведений о верованиях и обрядах 
общины мусульман в целом или ее отдельных подразделений, таких, 
например, как ассасины, особо интересовавшие крестоносцев.

Средневековая Европа практически проигнорировала существование 
шиитского ислама и его основные доктринальные расхождения с сун
низмом, хотя с XII века крестоносцы неоднократно вступали во взаимо
отношения с шиитскими общинами — исмаилитами Фатимидами в Егип
те и исмаилитами низаритами в Сирии. Рыцари, очевидно, не осознава
ли того факта, что сирийские низариты и Фатимиды принадлежали к 
противостоящим крыльям исмаилизма — крупного ответвления шиит
ского ислама. Не были крестоносцы осведомлены и о том, что имамит- 
ские общины двунадесятников, существовавшие в то время в Сирии и 
других регионах Ближнего Востока, образовывали другую крупную 
ветвь шиизма.

Общаясь с мусульманами шиитами (исмаилитами), крестоносцы всё 
же получали сведения, хотя и не вполне верные, об отличии шиитов 
от других мусульманских общин. Так, Гийом Тирский, ранний исто
рик крестоносцев, у которого было что сказать по данному поводу, при
близительно в 1180 году резюмировал свои знания о шиитах, заявив 
лишь, что, согласно шиизму, Бог был намерен доверить послание исла
ма Хали (Али) — единственно подлинному пророку, но ангел Джабриэль 
(Гавриил) ошибся и вручил Послание Мехемету (Мухаммаду)24. Поз
днейшие историки крестоносцев в основном опирались на его заявле
ния. Другой хорошо осведомленный историк крестоносцев, епископ Ак
ры в 1216—1228 годы, Жак де Витри, продемонстрировал относитель
ную осведомленность в сфере различий обрядовых предписаний у 
суннитов и шиитов. Но объяснил их неверно. Так, он утверждал, что по
следователи Али соблюдали отличные от введенного Мухаммадом зако
на, да и сам Пророк был оклеветан шиитами25. Даже Риколдо де Монте- 
Кроче был далек от подлинного понимания сути дела. Хотя позднее он 
начал более серьезно изучать ислам и даже совершил длительное путе
шествие по Ближнему Востоку, в ходе которого имел возможность об
щаться с шиитами двунадесятниками Ирака, он полагал, что большин
ство мусульман следовало Мухаммаду и лишь немногие — Али. Сверх 
того, он пребывал в убеждении, что права последнего были узурпирова
ны Мухаммадом20.

Лишь в 1501 году, после принятия шиизма иснаашаризма (двунаде
сятников) в качестве государственной религии Персии Сафавидов, ев
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ропейцы, бывавшие в этих землях, стали получать более надежную 
информацию о шиизме. Даже этот процесс шел крайне медленно, что 
следует из доступных отчетов португальских, испанских, итальянских и 
других европейских эмиссаров, купцов, дипломатов и путешественни
ков, посещавших Персию во времена Сафавидов и позднее. Действи
тельно, даже в современную эпоху изучение шиизма на Западе остается 
на периферии востоковедения, а исламоведы продолжают изучать свой 
предмет в основном в контексте суннитского и арабского подходов. По 
крайней мере, в свете абсолютного неведения крестоносцев о шиитском 
исламе и его основных подразделениях — шиитах двунадесятниках и 
исмаилитах — можно утверждать, что и европейцы были столь же пло
хо информированы о подлинных верованиях и практиках исмаилитов 
низаритов.

Обратимся к обзору имеющихся данных об отношениях «крестонос
цы — ассасины» и процессе расширения фактических знаний крестонос
цев об исмаилитах низаритах в XII и XIII веках. Лишь после анализа 
этих сведений можно будет реконструировать механизмы появления и 
передачи средневековых легенд об ассасинах.

Через несколько лет после перехода Иерусалима в руки крестонос
цев в северную Сирию стали прибывать персидские эмиссары Хасана 
Саббаха, чтобы организовать и возглавить там исмаилитское низарит- 
ское движение. Как отмечалось выше, задачи этих низаритских да ‘и 
в Сирии оказались весьма непросты и понадобилась почти половина 
века непрерывных усилий, прежде чем им удалось подчинить себе ряд 
местных крепостей. Тем же временем датированы и первые контакты, 
а вследствие этого и конфликты тамошних низаритов с крестоносцами, 
начавшими расширять свое военное присутствие в регионе. Поначалу, 
до 1113 года, исмаилиты низариты Сирии действовали в районе Алеппо, 
где на время они обрели покровителя в лице представителя династии 
Сельджукидов Ридвана, правителя города. Вероятно, следуя совместной 
программе действий, первый местный глава сирийских исмаилитов ни
заритов персидский да‘и, известный как ал-Хаким ал-Мунаджжим (Вра
чеватель-Астролог), послал группу фида'и убить Джанаха ад-Давла, пра
вителя Химса, одного из главных врагов Ридвана. Однако ассасинские 
лазутчики были на месте убиты охраной Джанаха. Это неудачное поку
шение, имевшее место в мае 1103 года во время пятничной молитвы в 
соборной мечети Химса, стало первой попыткой публичного убийства, 
предпринятой сирийскими низаритами. Крестоносцы были потрясены 
самопожертвованием нападавших.

Действуя из центра в Алеппо, исмаилиты низариты сосредоточили 
усилия на Апамее, хорошо укрепленной сторожевой заставе на подсту
пах к Алеппо. После того как в 1106 году группа фида'и уничтожила пра
вителя Апамеи, она была захвачена низаритами. Их попытка создать 
там первое низаритское укрепление Сирии окончилась провалом, по
скольку несколько месяцев спустя, в сентябре 1106 года, Танкред, мо
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гущественный регент Антиохии, уже оккупировавший к тому времени 
окрестности Апамеи, осадил и ее саму, заставив исмаилитов капитули
ровать. Новому низаритскому лидеру да'и Абу Тахиру и его ближайшим 
соратникам, в то время находившимся в Апамее, удалось выбраться из 
плена и вернуться в Алеппо. Столкновение в Апамее было, вероятно, 
одним из первых между исмаилитами низаритами Сирии и крестонос
цами. Спустя несколько лет, в 1110 году, сирийские низариты были вы
нуждены уступить Танкреду и Кафарласу — небольшое поселение в Джа
бал ас-Суммак.

К 1111 году позиции исмаилитов низаритов в Алеппо, большинство 
населения которого — шииты имамиты и сунниты — было настроено 
против них, оказались весьма шаткими. Более того, новый правитель 
Персии, Сельджук, сторонник жесткой антиисмаилитской политики, 
начал подталкивать своего родственника в Алеппо к принятию против 
исмаилитов действенных мер. Удача резко отвернулась от исмаилитов 
низаритов Алеппо, когда в 1113 году сын и наследник Ридвана дал старт 
широкой антинизаритской кампании в своих владениях. Абу Тахир и 
группа более чем из двух сотен ведущих низаритов была схвачена и 
уничтожена, вспыхнувшее в Алеппо народное восстание завершилось 
резней исмаилитов. Тем не менее многим из низаритов города удалось 
укрыться в соседних регионах, включая владения франков, а в несколь
ких селениях и их окрестностях на севере Сирии сохранились даже 
небольшие общины, ушедшие в подполье.

После разгрома в Алеппо новый лидер низаритов Сирии, другой 
персидский да'и, известный под именем Бахрам, реорганизовал общину. 
На этой, второй, фазе исмаилиты перенесли центр своей деятельности 
на юг Сирии, в Дамаск, где они обрели значительное число последова
телей. К 1125 году, когда над городом нависла угроза его захвата крес
тоносцами, низариты выставили значительный военный контингент и 
объединились против франков с войсками Тугтегина — тюркского пра
вителя Дамаска. Получив в 1126 году в ответ на свою просьбу от Тугте
гина крепость Банийас, что на границе с Латинским королевством, да'и 
Бахрам укрепил ее и превратил в штаб-квартиру низаритов. С тех пор 
Бахрам открыто проповедовал в Дамаске низаритское учение, что вы
зывало недовольство суннитского населения города. Заметим, что в то 
время низаритские да'и действовали по всей территории Сирии, где им 
удавалось завоевывать сердца как горожан, так и сельского населения.

И на этот раз успех низаритов исмаилитов на юге Сирии оказался 
весьма недолговечным. В 1128 году в битве близ Банийаса против мест
ного арабского племени да'и Бахрам был убит; в том же году скончался 
покровитель исмаилитов в Дамаске Тугтегин. В следующем, 1129 году 
его сын и наследник Бури, новый правитель Дамаска, санкционировал 
всеобщий погром исмаилитов низаритов. Более шести тысяч человек 
пало от рук городских стражей порядка, поддержанных суннитским 
населением Дамаска. Вскоре после этих событий глава сирийских исма
илитов Исма‘ил ал-Аджами, преемник Бахрама, сознавая слабость сво
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их позиций в Банийасе, обратился к королю Балдуину П (1118—1131 гг.), 
планировавшему наступление на Дамаск, с посланием, в котором пред
ложил уступить франкам Банийас в обмен на предоставление ими убе
жища27. Да'и Исма‘ил с узким кругом сподвижников получил приют в 
Иерусалимском королевстве, где в начале 1130 года и скончался. Вско
ре после этого Бури, правитель Дамаска, преследовавший исмаилитов, 
был убит двумя фида*и, погибшими тут же. Однако положение исмаили
тов низаритов на юге Сирии и в Дамаске уже никогда более не восста
новилось.

Тем временем в силу решительного перевеса низаритского курса в 
Сирии соперничество исмаилитов низаритов и мусталитов обострилось. 
В начале 1120-х годов халиф Фатимид ал-Амир опубликовал свое анти- 
низаритское послание, впервые назвав низаритов уничижительно «хаши
шиййа». В 1130 году он, как известно, был убит группой фида'и, и вскоре 
мусталитский исмаилизм практически полностью исчез из Сирии.

В первой половине XII века началась пора активных отношений 
между франками и Фатимидами. Ал-Афдал, могущественный вазир 
Фатимидов, первоначально недооценивший угрозу, исходившую от 
крестоносцев, вскоре вступил с ними в переговоры, не принесшие ре
зультатов. Как упоминалось выше, рыцари с легкостью отбили Иеруса
лим у Фатимидов, подавив их армию под командованием самого ал- 
Афдала. Его последующие усилия по установлению более эффектив
ных отношений с крестоносцами оказались безуспешны. К 1124 году, 
когда Тир был сдан крестоносцам, от бывших владений Фатимидов в 
Леванте остался лишь Аскалон. Этот последний аванпост на побережье 
Фатимиды уступили франкам в 1153 году. Между тем в 1117 году сам 
Египет был на некоторое время захвачен Балдуином I. К 1121 году, ко
гда по наущению халифа ал-Амира ал-Афдал был убит, репутация ни
заритов как исполнителей заказных расправ была уже столь устойчива, 
что им была приписана и эта смерть. Это представлялось еще более 
вероятным вследствие того, что ал-Афдал, лишивший в 1094 году Ни
зара его наследных прав, вообще считался главным врагом низаритов.

Последние десятилетия существования империи Фатимидов были 
отмечены усилением их вооруженного противостояния крестоносцам. 
Король Иерусалимский Амальрик I (1163—1174 гг.), соперничая с Зан- 
гидами Алеппо, имел собственные планы аннексии владений Фатими
дов и присоединения их к Латинскому королевству. В 1160-е годы он 
организовал три похода на Египет, превратив империю Фатимидов в 
протекторат франков28. В тот же период заката Фатимидского халифа
та, в 1167 году, Амальрик I отправил послов к последнему халифу Фа- 
тимиду ал-Адиду (1160—1171 гг.) с предложением, впоследствии приня
тым, уплаты из сокровищницы Фатимидов ежегодной дани. На рыца
рей посольства с Гюгом Кесарийским во главе неизгладимое впечатление 
произвели блеск и церемониал фатимидского двора29.

Меж тем после разгрома в 1129 году в Дамаске исмаилитов низари
тов начался третий этап раннего периода их истории, продолжавшийся
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два десятилетия. Сирийским исмаилитам удалось тогда создать наконец 
сеть укреплений на юге, в Джабал Бахра. В том же горном регионе не
сколько ранее предпринимали безуспешные попытки закрепиться крес
тоносцы. В 1133 году сирийские низариты приобрели у местного мусуль
манского владетеля свою первую крепость Кадмус, отбитую у франков 
лишь год назад. В 1137 году исмаилиты вытеснили франкский гарнизон, 
дислоцированный в крепости Хариба, а в 1140 году захватили Масйаф, 
ставший их наиболее важным укреплением в Сирии и служивший шта
бом верховного да'и сирийских низаритов. Почти в то же время они 
приобрели Кахф и несколько других крепостей на юге Джабал Бахра, 
близ франкских территорий — Антиохии и Триполи. С этого времени 
сирийские исмаилиты низариты регулярно вступали в вооруженные 
столкновения с франками, в частности с госпитальерами, которые в 
1142 году получили от правителя Триполи укрепленный замок на юге 
Джабал Бахра, известный как Крак де Шевалье.

Сведений о деталях исторических событий и внешней политике си
рийских исмаилитов низаритов в тот период становления и укрепления 
позиций в Джабал Бахра не сохранились. Однако достоверно известно, 
что группа низаритов под руководством Али ибн Вафа связала себя со
юзническими отношениями с Раймундом Антиохийским и выступила 
вместе с ним против правителя Алеппо из династии Зангидов, ополчив
шегося на исмаилитов в ходе развернутых им антишиитских гонений. 
В 1149 году и полководец исмаилитов Али, и Раймунд погибли в битве 
при Инабе30. Несколько лет спустя, в 1152 году, отряд фида'и расправил
ся с графом Раймундом II перед главными воротами его города Трипо
ли. Вместе с ним погибли пытавшиеся его спасти Ральф из Мерла и еще 
один рыцарь из свиты графа31. Мотивы убийства Раймунда II, судя по 
всему, первой жертвы исмаилитов из среды франков, так и остались 
неустановленными. Король Иерусалимский Балдуин Ш, находившийся 
в то время в Триполи, был крайне удручен этим событием и устроил 
своему родственнику пышные, поистине королевские похороны. Сне
даемые жаждой отмщения, франки уничтожили немало мусульман. 
Тамплиеры вторглись в близлежащие владения сирийских низаритов, 
вынудив их начать выплачивать ежегодную дань примерно в 2000 золо
тых слитков.

В начале 1160-х годов в истории сирийских исмаилитов низаритов 
начался новый этап, отмеченный деятельностью их выдающегося лиде
ра, Старца Горы хроник крестоносцев, Рашид ад-Дина Синана. Желая 
усилить безопасность своей общины, Синан укрепил и перестроил исма- 
илитские крепости Сирии, упрочил позиции низаритов путем заключе
ния многосторонних союзов не только с соседними мусульманскими 
правителями, но и с франками. Реорганизовал он также и отряд низа
ритских фида'и, повысивших эффективность достижения целей, кото
рые вождь ставил перед ними.

Ко времени прихода к власти Синана история столкновений низари
тов с франками Триполи и Антиохии насчитывала уже несколько деся
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тилетий. В конце 1160-х годов король Иерусалимский Амальрик I (1163— 
1174 гг.) уступил значительную часть крепостей (с их окрестностями), 
расположенных вблизи цитаделей исмаилитов, тамплиерам и госпи
тальерам, к чьим услугам он нередко прибегал. В то же время сирий
ские исмаилиты продолжали ежегодно платить дань тамплиерам, в тот 
период контролировавшим Тортосу и почти все ее северные районы. 
Кроме того, в период правления Синана серьезную угрозу для общины 
низаритов Сирии стал представлять Саладин, одержимый идеей объ
единения мусульман. Эта угроза стала особенно ощутимой после низ
ложения Фатимидов и обретения Саладином независимости от Зан- 
гидов.

Воспользовавшись ситуацией, Синан приложил самые серьезные 
усилия к установлению мирных отношений со своими христианскими 
соседями франками, для чего вступил в переговоры с королем Амаль
риком I. Кульминацией этих дипломатических усилий стала миссия 
Боабделла (Абдаллаха), посланного в 1173 году ко двору в поисках офи
циального сближения с Латинским королевством и в надежде на избав
ление от тяжкой дани, выплачиваемой исмаилитами низаритами тамп
лиерам. Судя по всему, низаритский эмиссар получил от Амальрика 
положительный ответ — тот обещал в свою очередь отправить в скором 
времени ответное посольство к низаритскому лидеру и отменить выплату 
дани. Тамплиеры были немало раздосадованы таким поворотом собы
тий, и на обратном пути посол Синана попал в засаду и был убит тампли
ером Вальтером из Меснила. Король Амальрик I был возмущен и раз
гневан этим убийством, исполненным по велению Одо из Святой Аман
ды, великого магистра тамплиеров (1171—1179 гг.), который к тому же 
отказался наказать виновного. Амальрик I лично возглавил войско, вы
ступившее в Сидон, задержал Вальтера на территории тамплиеров и 
отправил его в заключение в Тир, после чего принес Синану извинения. 
Гийом Тирский сообщает, что именно в ходе этого посольства Синан 
уведомил короля, что всей общиной намеревается обратиться в христи
анство и по этой причине просит прислать им наставников христиан32. 
Не вызывает сомнений, что архиепископ превратно истолковал искрен
нее желание Синана укрепить отношения с христианами франками. 
Как бы то ни было, но вскоре, в июле 1174 года, Амальрик I скончался 
и переговоры между низаритским лидером и королевским двором пре
рвались. Сразу после этого низаритские фида'и предприняли ряд не
удачных покушений на Саладина, расширявшего в то время свое прав
ление в Сирии. Однако позднее Синан и султан Айубид Саладин заклю
чили мирное соглашение на длительный срок.

Именно во второй половине XII века западные путешественники и 
летописцы начали собирать отрывочные сведения об исмаилитах низа
ритах и писать о них в своих очерках. Так, испанский раввин Вениамин 
бен Иона Тудельский, побывавший в 1166—1171 годах на Ближнем Вос
токе, стал, как кажется, первым европейским путешественником, оста
вившим отчет о низаритах. Пересекая в 1167 году Сирию, он упомянул,
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что в Кадмусе проживают люди, называемые хашишищ они внушают 
страх своим соседям, убивая даже королей, причем ценой собственной 
жизни. Особенно сильное впечатление произвело на Вениамина, как и 
на других европейцев, безоговорочное подчинение адептов своему ли
деру. Любопытно отметить, что рабби Вениамин, приводящий немало 
подробностей о жизни иудейской общины Леванта, не заметил, что си
рийская группа, о которой он рассказывает, относится к мусульманам. 
Он написал, что эти люди

не исповедуют исламскую веру, но следуют своему предводителю, которого 
почитают пророком; по его повелению всё исполняют, по его слову отправ
ляют на смерть. Величают они его Шейхом ал-Хашишином, и он известен 
как их Старец. Слово его для этих горцев — закон33.

Вениамин — первый европейский путешественник, упомянувший об 
исмаилитах низаритах Персии и выявивший их связь с единоверцами в 
Сирии. Он написал, что в северной Персии, в земле Мулахид (очевидно, 
искаж. араб. ллулхид\ мн. ч. малахида), «живут люди, не исповедующие 
веру Мухаммада; они обитают высоко в горах и почитают Старца зем
ли Хашишин»34.

Другое раннее упоминание европейца о сирийских исмаилитах низа
ритах можно встретить в дипломатической почте Бурхарда Страсбург
ского. В 1175 году он был послан к Салах ад-Дину в качестве посла Фрид
риха I Барбароссы (1152—1190) Гогениггауфена, императора Германии, 
позднее организовавшего собственный Крестовый поход и умершего в
1190 году на пути в Святую Землю. Император Фридрих I имел дипло
матические сношения и с Саладином. В 1173 году султан Айубид послал 
к Фридриху I в Германию делегацию, чтобы заручиться дружбой этого 
наиболее могущественного христианского монарха. В Страсбурге послы 
Саладина познакомились с викарием Бурхардом, состоявшим на служ
бе у епископа города. Решив отправить ответную миссию, именно Бур
харда император назначил послом к Саладину35.

В конце 1175 года, вскоре после первых покушений на жизнь Салади
на и провала переговоров между Синаном и Амальриком I, королевский 
посланец прибыл с непродолжительным визитом в Сирию. Его описа
ние низаритов, включенное в развернутый отчет Фридриху I Барбарос
се, сохранилось в «Хронике» («Chronicle») Арнольда Любекского36. 

Бурхард сообщал:

На подступах к Дамаску, Антиохии и Алеппо в горах проживает некий са
рацинский народ, который на их собственном языке называется хейссессини , 
а по-латыни — segnors d e montana. Эти люди живут без закона; вопреки зако
ну сарацин они едят свинину. <...> Они селятся в горах и практически недо
сягаемы, поскольку находятся в укрепленных замках. Их край скуден и не
плодороден, и потому их жизнь связана со скотоводством. У  них есть пред
водитель, он вызывает величайший страх у сарацинских вельмож — тех, что 
живут поблизости и вдали, а также у соседних правителей христиан, по
скольку он имеет удивительное обыкновение убивать их37.
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Свое повествование Бурхард заключает рассказом о подготовке бу
дущих фида'и. Это повествование, вероятно, — наиболее ранняя пись
менно зафиксированная версия легенды об ассасинах, созданной, чтобы 
дать хоть какое-то объяснение абсолютному послушанию низаритских 
фида'и. Бурхард не раскрывает своих источников, но, как представляет
ся, информацию он получил изустно в христианских кругах крестонос
цев Леванта.

Гийом Тирский стал первым историком Крестовых походов, давшим 
несколько лет спустя, приблизительно в 1180 году, собственное описание 
сирийских исмаилитов низаритов. Его он включил в свою «Историю», 
непосредственно перед сообщением о миссии Синана к Амальрику в 
1173 году.

По его словам:

В провинции Тир, в Финикии, и в преддверии Тортосы живет племя людей, 
имеющих десять крепостей вкупе с прилегающими к ним земельными вла
дениями. Как мы не раз слышали, число тех людей приблизительно шесть
десят тысяч человек или, возможно, больше. У  них существует обычай из
бирать руководителя не по праву наследования, но на основе его достоинств. 
По избрании такого главу они величают Старцем (,Senem ), презрев более 
высокие титулы. Их послушание и повиновение ему таково, что ничто не 
почитают они чересчур жестоким или слишком сложным и охотно выпол
няют даже наиболее опасные его повеления. Так, например, если кто-то из 
знатных вельмож посмеет выказать ненависть или недоверие этим людям, 
вождь вложит в руки одного или нескольких своих последователей кинжал; 
те сразу же исполнят задание, не считаясь с последствиями сего акта или 
возможностью расстаться с жизнью. С великим терпением люди эти будут 
выжидать столько, сколько потребуется, пока наконец не случится удачный 
момент, чтобы исполнить поручение вождя. Ни христиане, ни сарацины не 
знают, откуда взялось это наименование — ассассины (асса ссини)38.

Интересно, что в отличие от Бурхарда неплохо информированный 
Гийом, также поражавшийся абсолютной покорности адептов, не стре
мился хоть как-то объяснить природу неизменной преданности после
дователей Старца. И потому он не оказал влияния на формирование ле
генд об ассасинах, которые к тому времени уже начали складываться в 
кругах крестоносцев.

Далее архиепископ Тирский замечал, что четыре века подряд эти 
люди ревностно следовали закону и обычаям сарацин, но не так давно 
их глава испытал перерождение. Каким-то образом он получил доступ 
к книгам христиан — Евангелию и Деяниям апостолов, которые прочи
тал с большим интересом, вследствие чего начал понимать христиан
ское учение. В результате он сменил веру и повелел подданным прекра
тить следовать практике и обычаям прошлого культа, разрешив пить 
вино и есть свинину. В конце концов он отправил посла королю [Амаль
рику] с уведомлением о том, что он, Старец, и его община намеревают
ся сообща обратиться в христианство.
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Это заявление представляет собой неверное толкование Гийомом 
Тирским местных слухов касательно отдельных практик и обрядов си
рийских исмаилитов низаритов. Дальновидный вождь исмаилитов Си
наи был заинтересован в укреплении мирных отношений со всеми сосе
дями, как с христианами, так и мусульманами суннитами. Должно быть, 
в силу этого он выражал экуменические взгляды, соответствующие цент
ральному положению учения исмаилитов о циклах религиозной истории 
человечества. Согласно этим воззрениям, исмаилиты верили в предвеч
ную истину всех Откровений, в том числе явленных в иудаизме, христи
анстве и исламе, полагая, что ислам вобрал все прежние религии. Соот
ветственно, Иисусу отводилось в исмаилитской мысли достойное место 
как провозглашающему (натик) пятую эру (давр) иероистории — эру 
христианства. Как указал Гийом, Синан, как и другие хорошо образо
ванные исмаилитские да?и, был действительно знаком с рядом священ
ных текстов христиан. Однако Гийом, очевидно, неверно истолковал 
факты, перемешав их с путаными слухами и сообщениями о приписы
ваемом сектантам либертанизме. Судя по всему, рассказы, которые он, 
как и до него Бурхард, должно быть, слышал от местных жителей, по
явились в связи с объявлением сирийской низаритской общиной кийа- 
ма. Это событие, датируемое серединой шестидесятых годов XII века, 
было превратно истолковано, как уже говорилось, даже частью самих 
сирийских низаритов. Детальные описания порядков, царивших у ото
шедших от основного курса диссидентов-низаритов, содержатся также 
в отдельных сирийских мусульманских источниках39. В любом случае, 
упоминая о секретных операциях сирийского низаритского вождя и его 
преданных фида'щ Гийом Тирский не фантазировал вовсе. Этим вскоре 
стали заниматься другие значительно менее информированные запад
ные наблюдатели.

В 1187 году Саладин овладел Иерусалимом и большинством франк
ских городов и замков Утремера, одновременно захватив немало вель
мож и рыцарей — участников Крестовых походов. Гюи де Лузиньян 
(1186—1192 гг.) — тогдашний король Иерусалима, получивший права на 
престол благодаря женитьбе на дочери Амальрика I Сибилле, а также 
великие магистры тамплиеров и госпитальеров провели около года в 
плену, прежде чем были освобождены Саладином по условиям мирного 
договора. К 1189 году в руках франков находились лишь Тир, который 
отстоял Конрад де Монферратский, Антиохия и Триполи. В силу этого 
был срочно организован Третий крестовый поход в Святую Землю, ини
циированный королями Ричардом I Львиное Сердце (1189—1199 гг.) и 
Филиппом П Августом (1180—1223). К английскому и французскому мо
нархам примкнул их племянник граф Анри П Шампанский — наиболее 
могущественный вельможа Франции, чья мать была сестрой обоих ко
ролей. Этот новый успешный Крестовый поход ознаменовался в июле
1191 года взятием Акры, ставшей новой столицей возрожденного Ла
тинского королевства.
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Среди крестоносцев всегда существовали внутренние разногласия и 
соперничество. Так, маркиз Конрад Монферратский, сыгравший важ
ную роль в Третьем крестовом походе (1189—1192), не признал прав на 
престол Гюи де Лузиньяна. Позиция последнего ослабла еще более пос
ле смерти Сибиллы в октябре 1190 года. Конрад же, женившийся в 
ноябре 1190 года на другой дочери Амальрика I, сестре Сибиллы Иза
белле, сам стал претендовать на трон Иерусалима. В апреле 1192 года 
притязания Конрада, возомнившего себя полноправным королем Иеру
салима и начавшего собственные переговоры с Саладином, были офи
циально признаны королем Ричардом I — в то время еще находившим
ся на Святой Земле (Утремере) — и влиятельными франкскими вельмо
жами Иерусалима. За этим в Акре последовала подготовка церемонии 
коронации Конрада, жившего в то время в Тире. Однако несколько 
дней спустя, 28 апреля 1192 года, на узкой улице Тира Конрад пал, сра
женный ударами кинжалов двух неизвестных, переодевшихся христи
анскими монахами.

Большинство источников сходится на том, что убийцами Конрада, 
на протяжении полугода выжидавшими случая исполнить свою миссию, 
были низаритские фида'и, засланные Синаном. Существует, однако, мас
са иных предположений о заказчиках этой смерти. Многие мусульман
ские, а также ряд европейских источников (прежде всего французских) 
утверждают, что в ней был заинтересован король Англии Ричард I, враж
довавший тогда с маркизом. Позднее, когда в Австрии Ричард I был 
взят под стражу на короткий срок, его обвинили именно в этом убий
стве, однако он отрицал свою причастность и был освобожден после 
внесения выкупа. Английские письмоводители всё же сочли необходи
мым извлечь из небытия два послания, предположительно написанные 
Старцем Горы: одно, адресованное Леопольду Австрийскому, другое — 
всем европейским сановникам. В них подтверждалась невиновность ко
роля Англии и его непричастность к заговору против Конрада40. С дру
гой стороны, Ибн ал-Асир, известный мусульманский историограф, не 
одобрявший политику Саладина, сообщает, что именно этот султан 
Айубид обращался к Синану с просьбой уничтожить и Конрада, и Ри
чарда I;41 однако убийство Ричарда I оказалось невыполнимым. И нако
нец один поздний сирийский исмаилитский источник приписывает за
мысел самому Синану42.

Заметим, что известные европейские источники, опираясь на мнение 
тогдашних вельмож Утремера, проливают свет на причины неприязни 
низаритского лидера к Конраду. Согласно этим данным, Конрад задел 
Синана, захватив корабль с ценным грузом, предназначавшимся сирий
ским низаритам, более того, отказался вернуть добро и команду, с ко
торой жестоко расправился — утопил.

В любом случае убийство Конрада Монферратского произвело силь
ное впечатление на франков. Большинство историков Третьего кресто
вого похода откликнулось на него; к тому же такие описания драмы 
сопровождались всевозможными пояснениями насчет ассасинов43.
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Следующей вехой сложения легенд о них стал отчет Арнольда Лю- 
бекского, настоятеля и историка из Германии. Как мы увидим далее, 
его сообщение представляет собой первый западный источник, где дано 
описание дурманящего напитка, приготовляемого Старцем для своих 
будущих фида'и. Примерно с тех пор отдельные европейские монар
хи, — например, Ричард I, которого заподозрили в заговоре против ко
роля Франции Филиппа II Августа, — время от времени обвинялись в 
непосредственных сношениях с ассасинами или в применении их мето
дов расправы с врагами. Всё это можно отнести насчет распространив
шейся по средневековой Европе славы о низаритах и способах их борь
бы44. Поскольку молва о Старце и доблести фида'и распространилась 
особенно широко, легенды об ассасинах стали обретать всё более фан
тазийные и невероятные формы.

Через несколько дней после смерти Конрада его вдова Изабелла вы
шла замуж за Анри Шампанского, любимца короля Ричарда I и франк
ского вельможу, унаследовавшего тем самым трон Иерусалима. Латин
ским королевством Анри правил с момента вступления в брак (май
1192 года) до своей смерти в 1197 году. В сентябре 1192 года был нако
нец подписан мирный договор между Ричардом I и Саладином, некото
рое время лично принимавшим участие в переговорах. По настоянию 
последнего этим договором были охвачены и территории исмаилитов в 
Сирии.

Вскоре, в 1192 году или год спустя, Синан, на протяжении трех деся
тилетий возглавлявший сирийских исмаилитов на их пути к славе и 
мощи, скончался в замке Кахф. В октябре 1192 года король Англии 
Ричард I навсегда покинул Акру, завершив Третий крестовый поход, 
увенчавшийся восстановлением Иерусалимского королевства. Окончил
ся и сложный этап отношений «сирийские исмаилиты низариты — крес
тоносцы — основатель государства Айубидов султан Саладин».

После смерти последнего в 1193 году Антиохия была втянута в по
граничные споры с Киликийской Арменией. В тех же местах разгоре
лись острые этнические и конфессиональные конфликты между армян
ским меньшинством и преобладающим греческим населением. В ре
зультате Боэмунд III Антиохийский (1163—1201) и Левон II Рубенид 
(1187—1198), принц Армении, вскоре были вовлечены в открытые столк
новения. По просьбе Боэмунда Анри Шампанский, частично подчинив
ший себе Антиохию, решил вмешаться в этот междоусобный конфликт, 
который мог разрешиться в пользу Армении — переходом в ее руки 
этого северного княжества. Западные источники сообщают, что весной 
1194 года на пути в Антиохию или, возможно, возвращаясь в Акру, 
Анри следовал через владения низаритов. Там его встретили послы 
нового Старца Горы, недавно занявшего пост Синана и стремившегося 
к дружественным отношениям с франками после смерти Конрада Мон- 
ферратского и заключения мирного договора крестоносцев с Салади
ном. Анри посетил замок Кахф, где его изо всех сил развлекали, а ни
заритский лидер — персидский да‘и по имени Наср или Абу Мансур —
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преподнес ему ценные дары. В связи с этим визитом ряд западных 
источников, начиная с продолжателей труда Гийома Тирского45, сооб
щают различные варианты истории о смертельных прыжках низарит
ских фида'и по приказанию их вождя. Судя по всему, эта демонстрация 
беспредельной преданности членов общины задумывалась ради того, 
чтобы потрясти воображение франкского короля.

Преемники Синана, лидеры сирийских исмаилитов, сохраняли опре
деленную самостоятельность на местах в отношениях с соседями, му
сульманами и франками, хотя ни один не достиг той степени независи
мости от Аламута, какая была при Синане. С преемниками Саладина 
по династии Айубидов сирийские низариты поддерживали мирные кон
такты, время от времени вступая и в многосторонние сношения с крес
тоносцами и военными орденами. Характер этих связей до сих пор ос
тается отчасти загадкой. Так, например, по слухам, в 1213 году в кафед
ральном соборе Тортосы фида'и убили Раймунда, сына Боэмунда IV 
Антиохийского. На следующий год, когда последний, горя желанием 
мести, осадил исмаилитскую крепость Хаваби, помощь своевременно 
подоспела от Айубидов — правителей Алеппо и Дамаска, — что застави
ло франков отступить. Обстоятельства убийства Раймунда остаются 
невыясненными, хотя, возможно, данный акт был вызван неприязнью к 
его отцу Боэмунду. Заметим, кстати, что поведение этого правителя 
сделало его непопулярным и среди самих крестоносцев и франков Ан
тиохии. В 1208 году по распоряжению Папы Иннокентия Ш (1198—1216) 
он был даже отлучен от Церкви латинским патриархом Иерусалим
ским Альбертом (1149—1214). Боэмунд возбудил яростную вражду к себе 
и военизированных орденов. В 1230 году госпитальеры при поддерж
ке сирийских исмаилитов даже начали против него военную кампанию. 
Таким образом, вполне возможно, что сами госпитальеры приложили 
руку к убийству сына Боэмунда, юного Раймунда. В то же время в офи
циальном отчете, посланном ранее, в 1204 году, из Акры Папе Иннокен
тию Ш, будущий партриарх Альберт Иерусалимский говорит о великом 
страхе, что вызывал у христиан и мусульман вождь низаритов из-за 
убийств, совершенных его асасис^.

Тем временем сирийские исмаилиты низариты смогли обложить 
данью некоторых христианских правителей. Так, в 1227 году Фридрих П 
Гогенпггауфен (1211—1250), император Германии, начавший собствен
ный Крестовый поход (1228—1229) в Святую Землю, отправил к лидеру 
сирийских исмаилитов низаритов — да'и по имени Маджд ад-Дин — 
посольство. Германские послы Фридриха — носителя титула короля 
Иерусалимского, взошедшего на трон благодаря браку с наследницей 
Латинского королевства, внучкой Конрада Монферратского и Изабел
лы, — передали исмаилитам великолепные дары стоимостью восемьде
сят тысяч динаров. Сам Фридрих прибыл в Акру в 1228 году. По усло
виям мирного договора, подписанного с султаном Айубидом Египта, 
к нему отошли Иерусалим и другие местности во владениях франков
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сроком на десять лет (1229—1239). Император Фридрих не был согла
сен с политикой Папы Григория IX (1227—1241 гг.), что привело к его 
отлучению от Церкви. Сближение Фридриха с исмаилитами не одоб
ряли госпитальеры, в то время пытавшиеся превратить их в своих дан
ников. Поскольку низариты отказались платить этому военному ор
дену, рыцари вторглись в их владения и захватили немалую добычу. 
К 1228 году, по условиям всеобщего мирного соглашения, сирийские 
исмаилиты начали платить дань еще и госпитальерам, не прекращая 
выплат тамплиерам. Примерно в тот же период исмаилиты стали всту
пать во временные союзы с военизированными орденами в кампаниях 
последних против христианских правителей отдельных латинских го
сударств. В свою очередь, низариты время от времени получали воен
ную помощь от госпитальеров при отражении вторжений из Антиохии 
и Триполи.

Как пример такого рода сотрудничества можно привести участие 
низаритского воинского контингента в кампании 1230 года госпиталь
еров из Крак де Шевалье против Боэмунда IV Антиохийского. Это стало 
основанием жалобы Боэмунда V (1233—1257), следующего правителя Ан
тиохии, брата Раймунда, Папе Григорию IX на союз великого магистра 
Ордена госпитальеров с ассасинами. В ответ на это послание от 26 ав
густа 1236 года Папа послал архиепископу Тира, а также епископам Си- 
дона и Бейрута воззвания, где настаивал, чтобы госпитальеры прекра
тили всяческие сношения с

врагами Господа и христиан ассасинами, которые не так давно осмелились 
хладнокровно убить Раймунда [сына Боэмунда IV] <...> и многих других 
вельмож и католических священников и стремятся одолеть нашу веру си
лой <...> и более того, указанные ассасины, следуя договору с упомянутым 
выше магистром и братьями [госпитальерами], обещавшими поддерживать 
и защищать их от нападений христиан, обязались выплачивать им [госпи
тальерам] ежегодно определенную денежную сумму. Поэтому мы направи
ли им [госпитальерам] письменное распоряжение воздержаться от защиты 
тех самых ассасинов. <...> И ныне мы повелеваем вам, коль указанный ма
гистр и братья осмелятся не исполнить наше указание, заставить их отка
заться от такого поведения под угрозой отлучения от Церкви без права на 
апелляцию, после того как должным образом предупредите их47.

Сходное папское воззвание было оглашено и по поводу взаимоотно
шений, которые, судя по всему, существовали в то время между тамп
лиерами и ассасинами.

Таким образом, контакты между сирийскими исмаилитами низари
тами и крестоносцами продолжали крепнуть. В этих условиях франкам 
не составило бы особого труда собрать более достоверную информацию 
об исмаилитах низаритах, которые к концу XII века вызывали в Утре- 
мере повышенное внимание как крестоносцев, так и восточных христи
ан. И всё же близость к сирийским низаритам никоим образом не сказа
лась на получении верного представления об их верованиях и практиках.
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Да и историки крестоносцев первой половины Х1П века не прибавили 
почти ничего нового к весьма ограниченным и обрывочным сведениям 
об интересовавшем всех явлении, уже накопленным к тому времени 
европейцами. В этом отношении весьма показательно сообщение Жака 
де Витри, наиболее образованного франкского литератора того периода.

Жак де Витрй, клирик из Парижа и ревностный проповедник, на 
протяжении всей своей деятельности был ярым сторонником движения 
в поддержку Крестовых походов; выступал за них еще в 1216 году, до 
того как был возведен в сан епископа Акры Папой Гонорием Ш (1216— 
1227 гг.); поддерживал миссионерские устремления и в пору своего пре
бывания на посту в Акре (1216—1228 гг.), и после возвращения в Европу, 
когда стал кардиналом-епископом Тускул(ум)а. Принял участие в Пя
том крестовом походе (1217—1221 гг.), за который особенно активно 
ратовал. Был убежден, что христианизации, сарацин препятствует лишь 
страх последних перед единоверцами, в случае же прихода крестонос
цев они с готовностью сменят вероисповедание48. Поэтому Жак стал 
первым католиком, кто в период Крестовых походов вел активную про
поведь среди мусульман Леванта. Он много путешествовал по Сирии, 
собирая на проповеди толпы народа в христианских городах и замках. 
Его слово звучало и в пограничных зонах, где христиане и мусульмане 
жили бок о бок. Жак рассылал многочисленные письменные обраще
ния на арабском языке к мусульманам, проживавшим и за пределами 
этих христиано-мусульманских областей49. Получив контроль над зна
чительным числом детей мусульман, попавших в плен к крестоносцам, 
миссионер в ходе Пятого крестового похода окрестил их, подкрепив 
христианским обучением. Однако вскоре он осознал, сколь трудно ото
рвать мусульман от их религии, что послужило ослаблению его изна
чального миссионерского рвения.

После Гийома Тирского Жак де Витри был, вероятно, наиболее осве
домленным западным наблюдателем развития ситуации с исламом в 
Утремере. В то же время он оставался серьезным противником этой 
религии и, как кажется, не приложил никаких усилий, чтобы хоть как- 
то понять ее. Потому и неудивительно, что его описание исмаилитов 
низаритов основано почти исключительно на сообщении Гийома Тир
ского. Единственная добавленная им от себя деталь касается отношений 
сирийских и персидских исмаилитов низаритов50.

В провинции Финикия, близ границ одного из небольших городков Анта- 
раденсии, что ныне именуется Тортоса, проживает [группа] людей, запер
тых со всех сторон скалами и горами и имеющих десять крепостей, хорошо 
укрепленных и неприступных по причине узости троп и крутости скал. [Их 
замки окружены] плодородными долинами, где произрастает множество 
плодов и зерновых, что дает им возможность жить радостно и со всеми 
удобствами. Число людей, называющихся ассасинами (ассасини), по слухам, 
не менее сорока тысяч. Власть в их общине не передается по наследству, они 
сами назначают себе предводителя, исходя из его достоинств. Вождя они
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именуют Старцем (Veterem seu Senem) не столько в силу лет оного, сколько 
воздавая дань его превосходству в благомыслии и благочестии. Первый и 
главный предстоятель их злополучной религии и места, откуда они ведут 
происхождение и откуда пришли в Сирию, пребывает далеко на востоке, 
близ города Багдада, в одной из провинций Персии. Эти люди находятся во 
власти предубеждений и не умеют отличить подлинно священного от про- 
фанного, верят, что безмерная преданность, выказываемая ими вождю, ста
новится заслугой в вечной жизни. Потому они столь послушны своему на
ставнику, которого именуют Старцем. Их покорность и преданность ему 
столь велики, что для них не существует трудностей или опасностей, нет 
ничего, что они убоялись бы выполнить или чего не стали бы делать в здра
вом уме. Они готовы с жаром взяться за всё что угодно, повинуясь воле их 
господина.

После изложения в следующей главе собственной версии того, как 
исмаилитские низаритские фида'и обучались Старцем Горы, Жак за
ключает свое описание утверждением, что ассасины

послушно и неукоснительно следовали закону Магомета и его институтам 
более всех других сарацин до тех пор, пока некий их глава, наделенный 
особым даром и искушенный в изучении различных Писаний, начал со 
всем усердием читать и разбирать закон христиан и Евангелие Христа, 
восхищаясь его живительной силой и святостью учения. Ознакомившись 
с этим учением, он стал питать отвращение к поверхностному и неразум
ному учению Магомета и тогда, познав наконец истину, начал отвращать 
своих последователей от обычаев ложного закона. По этой причине он 
стал увещевать их и призывать употреблять в разумных пределах вино и 
есть свинину. Вследствие этих продолжительных бесед и убедительных 
вразумлений своего наставника они сообща согласились провозгласить 
ложность учения Магомета и, приняв таинство крещения, сделаться хрис
тианами.

Очевидно, Жак де Витри, как и Гийом Тирский, был введен в за
блуждение ложными слухами об исмаилитском низаритском учении 
кийама, которое он перепутал с неверно истолкованной информацией 
о стремлении Синана установить мирные отношения с франками в Ут- 
ремере.

Последнее значимое столкновение между франками и сирийскими 
исмаилитами низаритами, случившееся до того, как община стала утра
чивать политическое влияние в Сирии, было вызвано дипломатически
ми усилиями короля Франции Людовика IX (1226—1270). Вскоре после 
стремительного поражения его Крестового похода — поздней неудачной 
попытки вернуть христианские святыни этот король, известный еще как 
Людовик Святой, освободившись благодаря выкупу из плена в Египте, 
обосновался на четыре года (1250—1254 гг.) в Акре. Здесь он обменялся 
посольствами с главой местной сирийской низаритской общины, что 
позволило ему составить хоть какое-то представление о некоторых ас
пектах исмаилитского вероисповедания. Мы располагаем подробным 
письменным сообщением об этих переговорах, принадлежащим перу
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известного французского историка Жана де Жуанвиля (ум. 1317), семья 
которого находилась на службе у герцогов Шампанских. Жан сопро
вождал французского короля в Крестовом походе и был его секретарем 
и верным спутником в пору пребывания того в Акре. В 1254 году Жан 
вернулся с королем во Францию, но позднее, в 1270 году, отказался со
провождать его в Тунисский крестовый поход, обернувшийся еще боль
шей катастрофой, чем королевская экспедиция в Египет. Жуанвиль 
оставил нам весьма ценную «Историю Людовика Святого», с описанием 
ряда несчастливых событий для Крестового похода и деяний короля в 
заморских землях.

Упоминая об исмаилитах низаритах как об ассаси , а также как о 
бедуинах, Жан де Жуанвиль пишет, что в пору пребывания короля в 
Акре, возможно, в 1250—1251 годах, «к нему явились и послы главы 
бедуинов, известного как Старец Горы, <...> вопрошая, знаком ли ко
роль с их господином. <...> Король отвечал, что никогда не видел его, 
однако о нем наслышан». Послы предложили Людовику IX стать дан
ником их властителя подобно другим монархам того времени — «импе
ратору Германии, королю Венгрии, султану Вавилонии [Египта] и мно
гим другим вельможам, ежегодно выплачивающим дань; те ведь хоро
шо знают, что им не будет дозволено жить и править иначе, как по его 
(т. е. Старца) соизволению». Кроме того, эмиссары заявили, добавляет 
Жан де Жуанвиль, что их предводитель будет равно удовлетворен, если 
французский король освободит исмаилитов от дани, выплачиваемой 
ими ежегодно великому магистру Ордена тамплиеров или Ордена гос
питальеров51.

Жан де Жуанвиль сообщает, что король пообещал дать ответ в тот 
же день в присутствии великих магистров орденов тамплиеров и гос
питальеров. Однако, вместо того чтобы сдержать слово, послов под 
давлением великих магистров тамплиеров и госпитальеров, соответ
ственно Реджинальда де Виши и Гийома де Шатонэфа, вынудили огра
ничиться изначальными требованиями. Жуанвиль дает разъяснение, 
что в ходе третьей встречи, состоявшейся уже на следующий день, 
гроссмейстеры выказали низаритским представителям недовольство, 
обвинив их во вручении королю Франции дерзкого послания. [Гене
ральные] настоятели рыцарских орденов вынудили их возвратиться к 
своему лидеру с тем, чтобы «через пятнадцать дней быть вновь с таки
ми посланиями от своего вождя, содержанием которых король остался 
бы удовлетворен».

Согласно Жуанвилю, возможно, очевидцу одной из этих встреч,

через две недели гонцы Старца Горы вернулись в Акру, доставив королю 
ценные дары. В связи с последними послы передали королю от лица Стар
ца: «Сир, мы вернулись от Нашего Господина, который просил сказать, что 
посылает вам сорочку. Это знак, ибо нет ничего ближе к телу, чем сороч
ка»; вот так и Старец готов окружить короля своей любовью, как никого 
другого. И он передает ему свое кольцо из чистого золота с выгравирован
ным на нем его именем. Это кольцо сочетает его с королем, ибо отныне
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последний станет подобен одному из пальцев его руки*. <...> Король отпра
вил гонцов к Старцу, в свой черед послав с ними множество драгоценнос
тей, дорогих тканей, слитков золота и серебряных уздечек; а с послами он 
отправил брата Ива Бретонского, знавшего язык сарацин.

Владевший арабским языком монах Ив Бретонский обычно прово
дил от имени французского короля переговоры с мусульманскими пра
вителями. В ходе встречи с главой исмаилитов низаритов в крепости 
Масйаф Ив обсудил с «принцем бедуинов» «ряд вопросов его веры». 
Жуанвиль приводит интересные подробности того доклада Ива королю, 
отразившего понимание францисканским монахом учения исмаилитов 
низаритов.

Старец Горы, сообщает брат Ив Бретон,

не верит в Магомета, но следует религии Али, который был <...> дядей 
Магомета. <...> именно Али Магомет обязан всячески воздаваемыми ему 
почестями. Однако, стоило Магомету осуществить свое великое завоевание 
человечества, как он поссорился и разошелся с Али. Тот же, сознавая охва
тившую Магомета гордыню и упование последнего попрать его, стал вести 
проповедь, чтобы привлечь возможно большее число стронников к своему 
учению, и удалился с ними в пустыни и горы египетские. Там он посвятил 
их в веру, отличную от веры Магомета. Посему, те, кто поддерживает рели
гию Али, называют последователей Магомета неверными, магометане же, 
напротив, относят к таким бедуинов. В этом отношении каждая партия 
глаголет правду, ведь и в самом деле обе они неверные52.

Столь же путано Жуанвиль передал и другие подробности того, что 
посланец Людовика IX поведал о наиболее тонких вопросах религии 
низаритов. «Один из столпов учения Али, — сообщает Ив, — состоит из 
верования, что, если кто-то, выполняя приказ или на службе у предводи
теля, встретил смерть, душа погибшего переходит в иное тело более вы
сокого ранга и приобретает лучшее положение, чем ранее». Ив приво
дит ошибочно приписываемый низаритам тезис о переселении душ как 
основную причину, в силу которой низаригские фида'и столь ревностно 
стремились к собственной смерти, выполняя пожелания своего господи
на. В силу неверного понимания исмаилитской теории циклов в истории 
францисканец превратно изложил часть этого учения как переселение 
душ пророков и их преемников. В этой связи можно полагать, что Ив 
обнаружил в жилых покоях Старца краткий христианский трактат с 
речениями Иисуса Христа к св. Петру. Воодушевленный таким свиде
тельством интереса к христианству, Ив далее написал, что глава низа-

* Далее французский историк пишет: «В числе драгоценностей, присланных 
королю, был хрустальный слон очень тонкой работы и животное, называемое жи
рафом, тоже из хрусталя, и много разных хрустальных яблок, и настольные игры, 
в том числе шахматы; все эти предметы были усыпаны цветами из амбры, и амбра 
была прикреплена к хрусталю прекрасными виньетками из чистого золота. И знай
те, что стоило гонцам открыть ларцы с дарами, как почудилось, будто вся зала 
наполнилась тонкими ароматами, — так они благоухали». — Примеч. ред.
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ритов нередко читал эту книгу, «поскольку, несмотря на малость, в ней 
немало превосходных мыслей». Старец и сам подтвердил, что зачастую 
обращался к ней, добавив, что питает к св. Петру величайшее почтение, 
поскольку

в начале мира душа Авеля после убийства его братом Каином вошла в тело 
Ноя; и душа Ноя после его кончины вошла в тело Авраама; и после Авраа
ма вошла в тело св. Петра, который ныне [покоится] в земле.

Ряд сведений о низаритах, схожих с данными отчета Ива Бретонско
го, Жуанвиль также включил и в свою «Историю Людовика Святого». 
Он отмечал, что бедуины (т. е. низариты)

не имеют великой веры в Магомета, как и тюрки, но следуют вере Али. <...> 
Они убеждены, что, когда один из них идет на смерть, служа предводителю 
или пытаясь исполнить благородный замысел, его душа впоследствии во
площается в более совершенное тело и получает лучшее положение, чем 
ранее. Это делает их готовыми к смерти по распоряжению старейшин или 
вождей53.

Заметки о сирийских низаритах Жуанвиль завершает словами: «Их 
невозможно счесть, поскольку они рассеяны в пределах Иерусалимско
го королевства и Египта, а также по землям сарацин и неверных».

Знаменательно, что ни сам Жан, ни его источник Ив Бретонский, 
проживавший на Латинском Востоке и поддерживавший контакты с 
сирийскими низаритами и их главой, никоим образом не проявили себя 
в деле сложения легенд об ассасинах. Другими словами, они не рассуж
дали о тайных практиках низаритов и сами не способствовали распро
странению ни одной из бывших тогда в ходу версий с объяснениями 
преданности фида'и своему делу и вождю. В XIII веке Жуанвиль и Ив 
Бретонский были, по сути, единственными западными наблюдателями 
низаритов, предпринявшими попытку разобраться в мотивации предан
ности фида'и на основе верований самих низаритов. В то же время совре
менные им крестоносцы и европейцы твердо следовали курсом истолко
вания поведения последних их приверженностью плотским утехам, сти
мулируемым одурманивающим напитком или обходящимся без оного.

Как уже говорилось, Людовик Святой, желая заключить союз с мон
голами против мусульман, отправил ко двору великого хана Мунке сво
его эмиссара Гийома Рубрука. В отчете, посвященном миссии в Монго
лию, тот несколько раз упоминает низаритов и, кроме того, сообщает о 
группе ассасинов, члены которой были посланы в различных обличьях 
в Каракорум с заданием убить великого хана. Так, Гийом Рубрук одним 
из первых европейских авторов назвал персидских исмаилитов низари
тов ассасинами.

В путешествие по Монголии Рубрук отправился в 1253 году. Он про
следовал вдоль северного побережья Каспийского моря, заметив, что 
«к югу от него лежит Каспийский хребет и Персия, а на восток — горы 
мулихет (т. е. ассасинов)»54. Позднее, в связи со сведениями об отправ
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ке отряда ассасинов в Каракорум, Гийом добавляет, что великий хан 
«послал одного из своих братьев по матери в земли ассасинов, известных 
как мулихет, с приказом поголовно уничтожить их»55. По всей видимос
ти, термин «ассасины» или его вариации — «аксасины», «хаксасины», 
встречающиеся в его путевых заметках, Рубрук слышал от крестонос
цев. Как и Жак де Витри, он имел данные и о связях между сирийски
ми и персидскими низаритами. Слов& «ассасины» и «мулихет» (неверное 
арабское ллулхид или ллалахида) Рубрук чередовал друг с другом. Отме
тим, что термин «ассасины» он применял как в отношении всей персид
ской низаритской общины, так и непосредственно в связи с группой ни- 
заритских фида'и. В конечном счете его дипломатическая миссия успеха 
не имела, и в 1256 году он вернулся в Европу. Усилия Людовика Святого 
по укреплению христианства в Утремере также оказались тщетными, 
и он возвратился во Францию годом ранее. Между тем замыслы Мун
ке о покорении мусульманских держав осуществлялись с ужасающей 
планомерностью.

К 1258 году монголы достигли двух своих основных целей — было 
покончено с исмаилитским низаритским государством в Персии и хали
фатом Аббасидов. Вслед за тем монгольские орды двинулись на Сирию, 
где поначалу продвигались весьма успешно, однако в 1260 году были 
наголову разбиты в Палестине Мамлюками, наследниками Айубидов, 
покорившими Египет и Сирию.

Благодаря этому сирийским исмаилитам низаритам удалось избе
жать кошмарной участи своих персидских единоверцев. Однако унич
тожение в Персии основной политической силы нанесло судьбоносный 
удар и по сирийским низаритам, которые вскоре окончательно утрати
ли свою ныне весьма хрупкую независимость. С 1267 года сирийским 
общинам пришлось начать платить дань Бейбарсу I (1260—1277 гг.), сул
тану Мамлюку, изгнавшему монголов из Сирии и нанесшему решающие 
поражения крестоносцам. Меж тем во исполнение договора, подписан
ного Мамлюками и госпитальерами, последние отказались от взимания 
дани с низаритов. Отныне те превратились, по сути, в подданных Мам- 
люкского государства, а к 1273 году утратили и номинальную незави
симость. Общины сирийских низаритов оставались в своих крепостях в 
Джабал Бахра под надзором мамлюкских правителей. Любопытно, что 
выдумки о фида'и и их деятельности ничуть не убавили своей популяр
ности, несмотря даже на то, что низариты были отстранены от полити
ческой власти и уже продолжительное время не имели врагов на полити
ческой арене. Встречаются разрозненные сообщения, в которых делаются 
предположения, что Бейбарс и его наследники по династии Мамлюков 
использовали сирийских низаритов в борьбе с недругами. Согласно этим 
донесениям, убийство в 1270 году Филиппа Монфорда (Montford), пра
вителя Тира, важного иерусалимского сановника, и неудачная попытка 
покушения на английского принца Эдуарда в 1272 году были приведены 
в исполнение фида'и по заказу Бейбарса.
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С потерей независимости и политического влияния исмаилиты низа
риты перестали играть сколь-либо ощутимую роль и в политической 
жизни Ближнего Востока. Одновременно прекратились и какие бы то 
ни было прямые контакты между ними и франками. Начиная с этого 
времени и в течение всего позднего Средневековья франки не имели 
новых сведений о низаритах, почему надуманные и сильно приукрашен
ные рассказы Марко Поло и других западноевропейцев пали на «хоро
шо унавоженную почву». Именно эти тексты позволили рассказам об 
ассасинах получить «историческое подтверждение» в наследии несколь
ких поколений европейцев.

Резюмируя сказанное, можно утверждать, что средневековые евро
пейцы не обладали глубокими знаниями об исламе и мусульманах. А их 
куцые представления об исмаилитах весьма своеобразно преломились 
в искаженном отражении истории общины, запечатленной в хрониках 
крестоносцев и других западных источниках. К середине XIII века во 
многих текстах закрепились интригующие описания подробностей тай
ных практик исмаилитов и их вождя — Старца Горы. С тех пор легенды 
об ассасинах зажили собственной жизнью.



Глава 3

ЗАРОЖДЕНИЕ И НАЧАЛО 
СЛОЖЕНИЯ ЛЕГЕНД

Исмаилиты организовали динамично развивавшееся движение, направ
ленное против Аббасидов, которые, как и их предшественники Омейа- 
ды, узурпировали, по мнению шиитов, легитимные права Алидов на 
руководство мусульманами. В 909 году, с установлением халифата Фа
тимидов, исмаилитский да'ва — религиозно-политический призыв дви
жения — достиг высшей точки успеха. Это был первый шиитский хали
фат, управляемый исмаилитским имамом Алидом — потомком Али и 
дочери Пророка Фатимы.

Исмаилиты воспринимались как единая монолитная община. В си
лу этого они стали мишенью враждебной литературной кампании, раз
вернутой с различных позиций группировками мусульманских авторов. 
Со временем антиисмаилитская «черная легенда», исходящая от враж
дебно настроенной суннитской верхушки, стала восприниматься как 
подлинное описание целей, учений и обычаев исмаилитов. Несмотря 
даже на серьезный кризис — низаритско-мусталитский раскол, пережи
тый в 1094 году, их община продолжала играть значительную роль в 
политической жизни. Исмаилиты низариты оставались верны револю
ционным идеалам ранних исмаилитов и продолжали следовать наме
ченным курсом. В Персии и Сирии они подняли открытое вооруженное 
восстание против суннитов — тюрок сельджуков. Столкнувшись с пре
восходящими децентрализованными силами противника, низариты из
брали в качестве вспомогательного средства достижения военных и 
политических целей уничтожение враждебных к ним региональных ли
деров. Этот способ показал себя как высокоэффективный, и вскоре в 
основных странах ислама почти каждое убийство политического харак
тера стало приписываться кинжалам низаритских фида'и, крайне редко 
остававшихся в живых в ходе выполнения миссии. Такие акции, дей
ствительно осуществленные фида'и во времена Аламута или лишь при
писанные им, сыграли решающую роль в сплочении против низаритов 
всего мусульманского Востока. Враждебные отчеты и дезинформация об 
отходе низаритов от шариата внесли свой вклад в формирование нега
тивного образа.
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Со временем сообщения об убийствах, приписываемых низаритам, 
привлекли внимание крестоносцев и их хронистов. Особенно сильное 
впечатление произвела на европейцев готовность низаритских адептов 
к самопожертвованию. К 90-м годам XII века участники Крестовых по
ходов уже начали прибегать к вымыслу, чтобы удовлетворительным 
для себя образом мотивировать исключительную преданность фида'и.

Став объектом официального преследования суннитских властных 
структур, низариты получили в наследство весь букет наветов на своих 
единомышленников более раннего периода. Для обозначения низаритов 
средневековые мусульманские авторы нередко прибегали к терминам, 
отражающим конфессиональную принадлежность, — «батиниййа» или 
«та'лимиййа», «исма‘илиййа» или «низариййа»1. Однако в Аламутский 
период и позднее, особенно со второй половины XII века, враждебно 
настроенные мусульмане чаще всего называли низаритов «малахида» 
(или «мулхидун»). Значительно реже к низаритам прилагались другие 
пейоративные термины и выражения, такие как «ал-хашишиййа» или 
«джама‘ат ал-хашишиййа», что, по-видимому, должно было обозначать 
общину, члены которой сплочены на ниве употребления гашиша.

Впервые использование мусульманским автором термина «хаши
шиййа» в связи с низаритами отмечено в антинизаритском полемичес
ком послании «Ика‘ сава‘ик ал-иргам» («Удар молнии унижения»), вы
пущенном приблизительно в 1123 году фатимидской канцелярией в 
Каире по поручению халифа ал-Амира, в то время имама исмаилитов 
мусталитов. Как уже упоминалось, это воззвание, адресованное муста- 
литам Сирии, было второй после «ал-Хидайа ал-Амириййа» официаль
ной попыткой скомпрометировать притязания Низара, дяди ал-Ами
ра, на исмаилитский имамат и утвердить права мусталитской линии 
имамов. В этом, последнем, обращении обозначение «хашишиййа» дваж
ды отнесено к низаритам Сирии без каких бы то ни было объяснений2. 
По-видимому, к тому времени, т. е. первым десятилетиям XII века, дан
ный термин уже обрел достаточно широкую известность в мусульман
ском мире или, по крайней мере, в Египте и Сирии.

Хашишиййа сирийские низариты вновь названы в самой ранней из 
известных сельджукских хроник, созданной в 1183 году Имад ад-дином 
Мухаммадом ал-Катибом ал-Исфахани (ум. 1201), чья история «Нусрат 
алфатра» («Торжество благоразумия») дошла до нашего времени лишь 
в выжимке, составленной в 1226 году ал-Бундари3. Обращает на себя 
внимание, что «хашишиййа», «батиниййа» и «малахида» этот ранний 
сельджукский хронист использовал как синонимы4. Лишь несколько 
других мусульманских историков того времени, таких как Абу Шама 
и Ибн Муйассар, изредка употребляли «хашишиййа» (ед. ч. «хашиши») 
в отношении низаритов Сирии (Шам)5, но никто из этих мусульманских 
авторов не привел разъяснений самим обозначениям. Ибн Муйассар, 
например, лишь констатировал, что в Сирии исмаилитов называют «ха
шишиййа», в Аламуте — «батиниййа» и «малахида», а в Хорасане — 
«та‘лимиййа». Впоследствии первый термин, как кажется, вышел из
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употребления. Лишь Ибн Халдун (ум. 1406), единственный из ряда бо
лее поздних мусульманских авторов, писавших после XIII века, утверж
дал, что сирийских низаритов, некогда известных как «ал-хашишиййа 
ал-исма'илиййа», знали в его время как фидавиййаб.

Основным источником данных о персидских низаритских общинах 
Аламутского периода служат труды персидских историков времени 
правления Илханидов, включая Джувайни и Рашид ад-Дина. Именова
ние «хашишиййа» применительно к персидским низаритам этими учены
ми не используется. Насколько нам известно, термин «хашиши» (как и 
его производные) вообще не упоминается в связи с исмаилитами низа- 
ритами ни в одном из персидских текстов Аламутского или последую
щего периодов. Если средневековые персидские авторы и прибегают к 
пейоративной терминологии, то низаритов они именуют, как правило, 
«малахида» или «мулахида». Однако В. Маделунг, крупнейший западный 
авторитет в области изучения исмаилизма и зайдизма, не так давно 
обнаружил, что в ряде арабоязычных зайдитских источников, создан
ных в прикаспийском регионе в первой половине XIII века, персидские 
низариты названы «хашиши». В этих враждебных текстах обозначение 
«малахида» нередко прилагается к исмаилитской общине в целом, а бо
лее узкий термин «хашиши» — к фида'и, отправлявшимся из Аламута с 
заданием уничтожить врага7. Таким образом, утверждение Бернарда 
Льюиса о том, что лексема «хашиши» служила для обозначения исклю
чительно низаритов Сирии и никогда не использовалась мусульманами 
для именования персидских низаритов, ошибочно8. Есть все основания 
полагать, что слово «хашиши» изначально появилось в арабских мусуль
манских странах. Однако в персидском, избранном религиозным язы
ком персидской общины низаритов, данный термин, в отличие от «жул- 
хид» (мн. ч. «малахида»), не получил широкого хождения.

Хашиш или хашиша — арабское название продукта, вырабатываемого 
из конопли (культурного растения, известного под латинским названием 
Cannabis Sativa). Она, в частности ее наиболее распространенная разно
видность — индийская конопля (Cannabis Indica), хорошо известна на 
Ближнем Востоке. Издревле конопля употреблялась как наркотик, вы
зывающий интоксикацию. Семена и листья растения, а также продукт, 
вырабатываемый из них, получили в Индии, Персии и арабском мире 
различные названия — бандж  (банг), шахдападж, кипнаб и киф9. Как и 
когда для обозначения конопли или, скорее, вытяжки из нее, содержа
щей активные элементы растения, стало применяться арабское слово 
«хашиш» (букв.: «сухая трава»), неизвестно. В любом случае ко времени 
появления термина «хашиш» сам галлюциноген должен был иметь уже 
широкое распространение. От данного термина возникли производные, 
обозначающие, например, человека, испытывающего наркотическую 
зависимость: «хашиши» (мн. ч. «хашишиййа»; разг. мн. ч. «хашишиййин» 
и «хашишин») и, реже, «хашшаш» (мн. ч. «хашшашин»). Как указано 
выше, впервые термин «хашишиййа» был использован для обозначения 
сирийских низаритов в полемическом послании мусталитов 1123 года.
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Никаких объяснений такому именованию низаритов в самом документе 
не приводится. Казалось бы, остается предположить использование га
шиша низаритами, но тому нет фактических подтверждений. В любом 
случае ясно, что к началу ХП века слово «хашишиййа» некоторое время 
уже было знакомо мусульманам, восходя в употреблении, по крайней 
мере, ко второй половине XI века и предшествуя низаритско-мусталит- 
скому расколу.

В XII—XIII веках употребление гашиша в Сирии, Египте и других 
мусульманских странах, особенно низшими слоями, значительно воз
росло. Одновременно в мусульманском обществе всё шире обсуждалось 
его пагубное влияние. Начиная с ХШ века мусульманские авторы созда
ли немало трактатов с описанием разрушительного воздействия гашиша 
на физическое и психическое состояния, морально-этическую и духовную 
стороны личности10, что не позволяет наркоману в полной мере соблю
дать морально-религиозные предписания, освященные законом ислама, 
в частности молитву и пост11. В таком преломлении термин «хашиши» 
стал обозначать персону низкого социального или морального статуса, 
напоминающего по положению в обществе мулхида — еретика, изгоя, не 
имеющего религии. Именно под этим углом зрения мусульманские пра
воведы выступали против любителей гашиша и решительно требовали 
их наказания как преступников и еретиков.

Как отмечал профессор Франц Розенталь, из многочисленных сред
невековых дискуссий мусульман о гашише со всей очевидностью следу
ет, что

между наркозависимыми и остальной частью населения проводилось жест
кое классовое разграничение. <...> Поедатели гашиша считались чернью, 
низшим классом или от природы, или в силу того, что дошли до такого 
состояния благодаря пагубной страсти, приводящей к деградации личности. 
Ведь тяга эта особенно разрушительна для нравственности и личностных 
черт, определяющих положение человека в обществе12.

Хашишиййа, т. е. употребляющие гашиш, были опасны для ислама и 
общества в целом, считались изгоями и преступниками. Такие люди 
подвергались осуждению большей частью населения, по крайней мере, 
в последние десятилетия XI века.

Представляется, что в XI— XIII веках термин «хашишиййа» исполь
зовался в отношении исмаилитов низаритов в метафорическом плане 
и скорее всего в значении «чернь, низший класс» или «изгои общества, 
не имеющие религии». Нет никаких оснований утверждать, что исма
илиты низариты или их фида'и тайком регулярно прибегали к гашишу. 
Происходи такое, оно не осталось бы без огласки. Не стоит и говорить, 
как сказалась бы на результативности фида'и, которым зачастую долго 
и упорно приходилось выжидать удобного момента для выполнения 
своей миссии, приверженность к такому разрушительному наркотику, 
как гашиш. Даже не учитывая аскетизма Хасана Саббаха, руководив
шего вооруженной борьбой, абсолютное повиновение и железная дис
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циплина низаритских фида'и восходили к модели поведения ранних 
шиитов, отличавшихся исключительным чувством сплоченности и пре
данности, исполненности сознания значимости своей избраннической 
миссии. Отметим, что и в Новое время ряд мусульманских группировок, 
следующих концепции мученичества, придерживается аналогичного 
типа поведения. В любом случае ни в одном из исмаилитских текстов, 
обнаруженных до настоящего времени, а также ни в одном из мусуль
манских (неисмаилитских) источников, прежде всего тех, что враждеб
ны исмаилитам низаритам, нет свидетельств об употреблении ими га
шиша. Ведущие мусульманские историки, такие как Джувайни, пишу
щие о низаритах и, как повелось, приписывающие исмаилитам полный 
набор козней, злонамеренных устремлений и верований, даже не упо
минают в связи с ними термина «хашиши». Те же арабские источники, 
в которых низариты называются «хашиши», не объясняют этимологии 
этого обозначения и не связывают его непосредственно с употреблени
ем гашиша, хотя обычно они не отказывают себе в удовольствии припи
сать низаритам любые преступления.

Мусульмане, знакомые с шиитской концепцией мученичества, не 
нуждались в объяснениях, чтобы понять истоки стремления к самопо
жертвованию фида'и. В силу этого мусульманским авторам, в отличие 
от западных, не приходило в голову ударяться в фантазии на тему тай
ных практик низаритов. Доступные свидетельства подтверждают, что 
именно наименование хашишиййа со временем привело к укоренению 
беспочвенных утверждений, будто низариты или их фида'и увлекались 
гашишем. Увлечение наркотиком оказалось особенно привлекательным 
для средневековых западных наблюдателей, которым было необходимо 
«доступное» объяснение иррационального, на их взгляд, поведения ни
заритских фида'и. Этот миф, воспринятый в Средневековье как неопро
вержимый факт, был усвоен востоковедами XIX века, и прежде всего 
Сильвестром де Саси, как подлинное свидетельство.

Начиная со второй половины ХП века арабское словечко «хашиши» 
было подхвачено в Сирии крестоносцами, черпавшими информацию о 
мусульманах, как правило, из устных источников. В этой среде рожда
лись и другие близкие обозначения — «ассассини», «ассиссини» и «хейссас- 
сини», под которыми исмаилиты низариты Сирии стали фигурировать 
в латинских хрониках крестоносцев и в европейских языках, где пре
вратились в «ассассинов». В дальнейшем представления о низаритских 
«убийствах» оказали мощное влияние на устное творчество и литературу 
Запада, а термин «ассасин» вошел в западноевропейские языки в значе
нии «убийца».

Как бы то ни было, к концу XIV века эпитет «хашиши» уже не рас
сматривался как пейоративный в мусульманском сообществе. Извест
ный египетский историк ал-Макризи (ум. 1442) в своей книге о древнос
тях Каира, в разделе под названием «Гашиш бедняков» («Хашишат ал- 
фукара») упоминает, что в его время употребление гашиша достигло 
своего апогея13. Эта привычка была распространена и в высшем свете
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Каира и Дамаска и практиковалась публично, не будучи под запретом. 
Несмотря на это, тот же ал-Макризи приводит рассказ о гашише и ис
маилитах, утверждая, что приблизительно в 1392 году персидские исма
илиты, именуемые им «мулхид», а не «хашиши», изготавливали из гаши
ша, меда и специй своеобразную кашицу — электуарий (укда), который 
продавали каирским аристократам.

В силу этого не вызывает удивления, что ни одна из версий «черной 
легенды» об ассасинах не встречается в мусульманских источниках 
ХП—ХШ веков — в период высшей политической активности низаритов 
Персии и Сирии, совпавший со временем сложения этого комплекса 
сказок, известных по европейским источникам. Мусульманские авторы 
домонгольского периода, поддерживавшие прямые социокультурные и 
конфессиональные связи с исмаилитами, не нуждались в домыслах о 
тайных обычаях низаритских фида'и. Эти фантазии сложились исклю
чительно на базе западных источников и поначалу были связаны лишь 
с сирийскими исмаилитами, чья активность и известность привлекли 
внимание крестоносцев и других западных наблюдателей.

Сами крестоносцы не контактировали непосредственно с низарит- 
скими общинами Персии, что объясняет отсутствие в их корпусе легенд 
надуманных описаний персидских исмаилитов низаритов Аламута. 
Впервые сказания об ассасинах были распространены и на общину ни
заритов Персии лишь в рассказах Марко Поло. Это случилось даже 
вопреки тому обстоятельству, что, по крайней мере, часть западных ис
точников признала, что сирийские исмаилиты низариты — дочерняя 
община, ответвление исмаилитов низаритов Персии, подчиненное им.

По нашему мнению, обосновываемому ниже, именно западные ис
точники ответственны за фабрикацию легенд об ассасинах, их облече
ние в популярную, привычную народным массам форму и их распро
странение на Латинском Востоке и в Европе. Уходя корнями в «неве
жественное воображение» средневековых европейцев, эти легенды тем 
не менее опирались на отдельные значимые [для всего конструкта] кру
пицы информации или дезинформации, а также преувеличения молвы, 
неверно истолкованные пересуды и враждебные наветы. Получение ин
формации через каналы ее изустной передачи было наиболее доступно 
франкам не только в ходе прямых контактов с мусульманами, но и 
благодаря тесному общению крестоносцев с восточными христианами, 
поддерживавшими с мусульманами собственные связи.

Хотя положение небольшого владения сирийских низаритов во 
враждебном окружении было весьма уязвимо, они оказали на регио
нальную политику Латинского Востока серьезное влияние, несоразмер
ное их численности или политической силе. Особенно ярко это прояви
лось в момент, когда ими руководил их наиболее авторитетный лидер 
Рашид ад-Дин Синан, подлинный Старец Горы. И в самом деле, он ре
организовал общину сирийских исмаилитов низаритов и привел их к 
пику мощи и известности. Исключительному впечатлению, произведен
ному низаритами на крестоносцев, сопутствовали и иные обстоятель
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ства. Эта шиитская группировка, к которой большинство соседей му
сульман питало отвращение, была избрана объектом всевозможного 
шельмования, что не могло не броситься в глаза крестоносцам. Заметим 
кстати, что сами крестоносцы весьма редко использовали в отношении 
низаритов обозначение «ассасины» («хашишиййа»), широко употребляв
шееся в уничижительном плане мусульманскими оппонентами послед
них. Кроме того, враги низаритов из среды мусульман приписывали им 
все подряд политические убийства. Слухи об этом были сильно преуве
личены. На самом деле за всё время присутствия крестоносцев в замор
ских землях низаритскими фида'и было уничтожено в общей сложности 
не более пяти франков. Раздутые донесения о приписываемых низари
там публичных убийствах и описание дерзости и отваги фида'и при ис
полнении этих акций потрясали крестоносцев, ведь фида'и, послушно 
выполняя задания, жертвовали собственными жизнями, при том что 
сами крестоносцы не были готовы рисковать в случаях, когда это не ка
салось завоевания мирских благ. Становится понятным, почему героями 
легенд об ассасинах являлись исключительно фида'и и отчего столько 
внимания уделялось их набору и обучению.

Ко второй половине XII века — времени, когда низаритов Сирии 
возглавил Синан, — фундамент для формирования легенд об ассасинах 
уже был подготовлен. Чтобы воспринять и интерпретировать всё свя
занное с Востоком и исламом, средневековым европейцам пришлось 
сильно поднапрячь фантазию. В этих легендах нашло отражение объ
яснение поведению фида'и, иначе казавшемуся иррациональным и вы
ходящим за рамки представлений о возможностях человека. Состоящие 
из ряда отдельных, но всё же взаимосвязанных историй, легенды созда
вались исподволь, в этом процессе не было четко выраженных фаз. 
Мифы, рождавшиеся из незамысловатых сюжетов, постепенно сменя
лись всё более невероятными и изощренными повествованиями. Куль
минацией этого процесса явилось творчество Марко Поло, давшее сказ
кам об ассасинах новую жизнь. Он соединил истории в единый связный 
корпус, дополнив сюжетную линию собственными описаниями тайного 
«райского сада», где фида'и предавались плотским утехам. Отдельные 
легенды или их эпизоды явились плодом воображения разных авторов. 
Возникали эти тексты зачастую независимо друг от друга, иногда в 
одно и то же время. Вместе с тем большинство писателей опиралось на 
труды предшественников. Так, начиная с последней четверти XII века 
западные хронисты, путешественники и эмиссары, побывавшие на Ла
тинском Востоке и составившие мнение об «ассасинах», занялись, будто 
тайно сговорившись, фабрикацией, передачей и легитимацией легенд 
об ассасинах. Век спустя эти истории получили широкое хождение. 
Они выдавались за правдивые описания тайных ритуалов исмаилитов 
низаритов. Во многом всё это напоминало ситуацию, когда несколько 
ранее направленная против исмаилитов «черная легенда» полемистов- 
мусульман была воспринята как достоверное описание учений исма
илитов.
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Подробный анализ европейских средневековых источников, затраги
вающих тему ассасинов, выходит за рамки данного исследования14. Для 
наших целей вполне достаточно рассмотреть происхождение и неко
торые начальные (в период от второй половины XII века и до начала 
XIV века) тенденции и вехи становления главных европейских мифов 
о них.

Самый ранний из известных европейцам текстов, с объяснением жерт
венного поведения фида'и, был создан Бурхардом Страсбургским, посе
тившим Сирию осенью 1175 года. В свое описание, предназначенное для 
Фридриха I Барбароссы, пославшего его с дипломатической миссией 
к Саладину, Бурхард включил раздел, посвященный ассасинам (хейссес- 
сини).

После упоминания их предводителя, нагонявшего жуткий страх на 
сарацинских сановников и соседних христианских владетелей, поскольку 
«он имел удивительное обыкновение убивать их», Бурхард добавлял:

<...> способ, которым он добивается своего, следующий: в горах у этого 
владыки множество прекрасных дворцов, обнесенных высокими стенами, 
в каждый из которых можно попасть лишь через хорошо защищенную 
дверцу. В этих дворцах с малолетства им содержатся и воспитываются 
крестьянские дети. Он обучает их различным языкам, латыни, греческому, 
итальянскому, сарацинскому, равно как и многим другим. Учителя настав
ляют этих отпрысков с младых ногтей и до времени их полного возмужа
ния, с первых шагов учат их повиноваться приказаниям Господина; и если 
они будут следовать этому пути, то тот, кто имеет власть над всеми живы
ми богами, дарует им прелести рая. Но если ученики откажутся исполнить 
какое-либо повеление, им не миновать наказания. Следует иметь в виду, что 
с детства они находятся в строгой изоляции и не видят никого, кроме на
ставников и воспитателей, и всё идет тем же чередом, пока не наступает 
момент предстать перед Господином, чтобы исполнить замысленное им — 
убить кого-нибудь. Во время аудиенции Господин спрашивает, желают ли 
они повиноваться его приказу, чтобы впоследствии он смог воздать им ра
достями рая. Как учили и безо всякого сомнения или сопротивления они 
припадают к его стопам и пылко клянутся быть послушными во всем, что 
бы он ни повелел. Тогда Господин вручает каждому золотой кинжал и по
сылает лишить жизни намеченного им правителя15.

Вероятно, в 1175 году, в пору пребывания в Сирии, Бурхарду дове
лось услышать один из рассказов о низаритах, когда история о случив
шейся несколькими месяцами ранее неудачной попытке покушения на 
жизнь Саладина еще была жива в памяти местного населения. Этим, 
возможно, объясняется причина включения описания исмаилитов низа
ритов в дипломатический отчет. Однако, насколько точно Бурхард вос
произвел подхваченные им в регионе слухи, неизвестно. В любом слу
чае можно предположить, что, будучи на Востоке лишь наблюдателем 
и не имея собственных источников информации, он всецело доверился 
полученным в Сирии данным, вероятно, из франкских и местных хрис
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тианских источников. Поскольку более ранние письменные отчеты от
сутствуют, он, судя по всему, на свой лад, руководствуясь собственным 
воображением, скомпоновал имевшиеся отрывочные сообщения в не
кий, как ему представлялось, целостный и имеющий смысл рассказ. 
Такое объяснение хода событий становится еще более убедительным, 
если сопоставить отчет Бурхарда с более подробным описанием ассаси
нов, сделанным несколькими годами позже более информированным 
Гийомом Тирским, прожившим на Святой Земле более тридцати лет и, 
судя по всему, непосредственно контактировавшим с местными низари
тами. Кроме того, как уже было указано, Гийом, вероятно, лично при
сутствовал в 1173 году на аудиенции, данной послам Синана королем 
Амальриком I в Иерусалиме. Для Бурхарда же Синан был всего лишь 
далеким владыкой иноземцев, населявших неприступные горы. По при
чине этого Гийом под впечатлением от преданности низаритов своему 
вождю не воспроизвел ни одного местного слуха из целого букета попу
лярных у крестоносцев сюжетов. Не дал он в этом вопросе свободы и 
собственному воображению. Сходным образом не стал плодить фанта
зий о тайных практиках низаритов и испанский раввин Вениамин Ту- 
дельский, немало повидавший на Ближнем Востоке и побывавший в 
1167 году в Сирии. С известной долей уверенности можно утверждать, 
впрочем, с рядом оговорок, что, европейцы, подолгу жившие на Святой 
Земле во время Крестовых походов, не внесли заметного вклада в фор
мирование легенд об ассасинах.

В описании Бурхарда впервые встречается упоминание о тайных ри
туалах, применявшихся в ходе набора и обучения низаритских фида'и. 
Это сообщение можно классифицировать как «легенду о подготовке 
новобранцев». Автор пишет, что будущие фида'и обманом набирались 
еще детьми и в полной изоляции обучались специальными наставниками 
до тех пор, пока не созревали для исполнения своей миссии. Целью обу
чения была подготовка абсолютно послушных и беспрекословно повину
ющихся любому приказу своего господина молодых людей. Бурхард 
упоминает и о мотивации такого поведения — обещании низаритского 
владыки вознаградить последователей «раем». Это объяснение, в свою 
очередь, можно расценивать как первое зачаточное появление «легенды 
о рае», впоследствии ставшей базовым компонентом свода легенд об 
ассасинах.

Сами исмаилитские низаригские источники, открытые к настоящему 
времени, не содержат каких-либо деталей организации и обучения ни
заритских фида'и в Аламутский период, если такого рода информация 
вообще когда-либо существовала. Неизвестны такие описания и суннит
ским и неисмаилитским шиитским источникам, упоминающим о низа
ритах. Как кажется, в Персии фида'и не были организованы в специали
зированные группы, притом что в Сирии они, совершенно очевидно, 
имели такую организацию по меньшей мере непосредственно в период 
правления Синана. Большая часть подробностей суровой программы 
обучения, приведенных Бурхардом и заимствованных, видоизмененных
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или додуманных позднее западными авторами, может рассматриваться 
как преувеличение или фиктивное описание того, что имело место в 
действительности. Особенно, если учесть молодость новобранцев и их 
длительную изоляцию. Нет никаких оснований полагать, что низарит
ские фида'и получали дополнительное языковое образование. Даже если 
сирийские фида'и и проходили какую-то специальную подготовку, то 
скорее всего она была инженерно-технической, нацеленной на оттачи
вание боевых навыков. Вряд ли она строилась с учетом индивидуаль
ных особенностей и менталитета тех или иных детей. В любом случае 
всё связанное с деятельностью фида'и хранилось низаритами в глубокой 
тайне. Остается предположить, что подлинная информация была недо
ступна посторонним, в равной степени как христианам, так и мусуль
манам. Поэтому подробный отчет Бурхарда о наборе и подготовке фи
да'и можно охарактеризовать как полный измышлений, выросших из 
слухов.

В отличие от рожденного исключительно фантазией курса обучения 
фида'и, краткое упоминание Бурхард ом рая, обещанного фида'и, опи
рается в основном на искаженные верования низаритов того времени, 
в силу чего его корни несравненно легче вскрыть.

К XII веку широкие круги мусульман уже длительное время жили 
исламской традицией, опирающейся на Коран, согласно которой пра
ведникам, страшащимся Бога и следующим прямым путем, а также 
верующим, павшим в бою за ислам, уготовано место в Раю. В Коране 
Рай описан настолько зримо, что рождает ощущение его непосредствен
ного восприятия. Шииты верят, что их имамы обеспечат им заступни
чество в День воскресения и их благочестивые последователи получат 
справедливое вознаграждение в Раю. Исмаилиты низариты, адепты 
единственно правомочного имама эпохи, полагали, что именно их об
щина должна считаться достойной спасения и быть введенной в Рай.

Существовали, однако, и особенные причины, по которым низариты 
в целом и их фида'и в частности ожидали вознаграждения обителью 
блаженных. Со времени мученической смерти имама Хусайна и его 
сподвижников в 680 году тема мученичества занимала особое место во 
всем шиитском этосе. Считалось, что лица, отдавшие жизнь во имя 
веры и имама, получали уникальный статус мученика, тождественный 
статусу праведника. Именно в таком ключе всей низаритской общиной 
рассматривалась в период Аламута служба фида'и. Низаритские фида'и, 
оставшиеся в живых после исполнения миссии или погибшие и тем при
обретшие ореол мучеников, особо почитались членами общины, а их 
имена включались в мартирологи («Списки почета»), хранившиеся в 
Аламуте и других опорных крепостях низаритов. В качестве показа
тельного примера такого рода можно привести уже упоминавшееся сти
хотворение персидского низаритского историка, поэта и чиновника на
чала XIII века Ра’иса Хасана, воспевшего трех расставшихся с жизнями 
фида'и при уничтожении тюркского амиръ и обретших радости горнего 
Рая10. Схожие идеи широко представлены в мусульманских историчес
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ких документах, в разбросанных кратких упоминаниях фида*и. Сообща
ется, например, что матерям фида'и полагалось испытывать гордость и 
счастье, если их сыновья, погибнув, становились мучениками, ведь в 
таком случае они следовали прямиком в небесные чертоги праведников. 
Бурхард вполне мог услышать одно из таких низаритских поверий.

Для упоминания о Рае в отчете Бурхарда имелись и другие причины. 
Они были связаны с историческими событиями того периода. Сирию 
Бурхард посетил в 1175 году, всего через несколько лет после провоз
глашения в низаритской общине кийама, или Воскресения. Введение 
этой доктрины, объявленное в 1164 году в Персии, было вскоре поддер
жано и общиной Синана в Сирии. Мусульманские источники упомина
ют, что в 1176 году последнему пришлось разбираться с группой сирий
ских низаритов, неверно истолковавших учение кийама как легити
мацию распущенности. Такого рода эксцессы объясняют причины 
обвинений низаритов их мусульманскими оппонентами в преступлениях 
против религиозного закона и нравственности. Следы таких обвинений, 
сохранившиеся в трудах ряда сирийских историков, нашли отражение 
и в отчете Бурхарда, утверждавшего, что «хейссессини» (низариты) «жи
ли без закона, вопреки установлениям сарацин ели свинину и считали 
женщин общим достоянием». Схожие упреки приведены и в отчете Гий
ома Тирского. Всё это показывает, что к 1170-м годам мусульмане (не- 
исмаилиты) ставили в вину сирийским низаритам следование обычаям, 
ошибочно связываемым с кийама. Отсюда ясно, что в самом начале 
периода, последовавшего за кийама, подобные претензии были распро
странены достаточно широко. В силу этого они могли привлечь внима
ние Бурхарда во время его краткого пребывания в Сирии.

В столь же извращенной подаче посол Фридриха I, как кажется, 
воспринял и еще одно из центральных положений доктрины кийама, 
проповедовавшейся тогда среди сирийских низаритов. Как было указа
но, воскрешение в Судный день (кийама) толковалось ими в духовном 
аспекте на основе известного исмаилитского принципа эзотерической 
интерпретации. Провозглашалось, что лишь низариты — как единствен
ная община истинно верующих в правомочного имама эпохи — были 
способны воспринять духовную реальность и подлинную суть всех рели
гий. Потому отныне Рай был дарован им в этом мире, т. е. при жизни. 
Иными словами, в отличие от других религиозных сообществ, как му
сульманских, так и немусульманских, низариты всей общиной коллек
тивно вступили в Рай, а сам их да (ва подразумевал призыв к спасению 
в Раю. Бурхард, должно быть, слышал о важном для низаритов терми
не «рай», и это давало ему основания включить описание этой части 
вышнего мира в свой отчет как представления, играющего ключевую 
роль. Подобно другим средневековым европейцам, превратно истолко
вавшим ислам, Бурхард, возможно, был знаком с распространенными 
в то время в христианских кругах взглядами о «чувственной» природе 
Рая, обетованного мусульманам. Латинский перевод Корана 1143 года 
уже открыл Европе описание исламского Рая. А Педро де Альфонсо и
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другие авторы XII века основательно прошлись по теме гедонических 
удовольствий в исламском «райском саду», чтобы доказать, что ислам 
не является подлинно духовной религией и потому не может быть соот
несен с христианством. Со временем европейские представления об ис
ламском Рае, зиждящиеся на коранических образах, вошли в корпус 
легенд об ассасинах. Их кульминацией стало подробное описание низа
ритского «райского сада» в исполнении Марко Поло.

Важно также заметить, что в отчете Бурхарда дефиниция «рай» ис
пользуется в мифическом и в значительной мере метафизическом пла
не, поскольку доступ в небесные пределы контролировался исключи
тельно низаритским вождем (автор не привел никаких объяснений на 
сей счет). В силу этого владыка низаритов представал сверхчеловеком. 
Его боялись и ему были послушны фида'и. Их поведение смахивало на 
кораническое описание поведения верующего перед Богом. Удивляться 
тут нечему, поскольку Бурхард, желая пролить свет на природу сверхъ
естественной власти низаритского повелителя, изыскивал объяснение 
вызывавшему недоумение повиновению фида'и. В этой связи следует 
вспомнить, что упоминаемый Бурхардом исмаилитский лидер, Рашид 
ад-Дин Синан, и в самом деле имел абсолютную власть и благоговейно 
почитался своей общиной. Это становится еще более ощутимым в отче
те современника андалусского путешественника Ибн Джубайра, неза
долго до смерти в 1184 году проследовавшего через Сирию17. В агиогра
фии некоего низаритского автора XVI века, известного как Абу Фирас, 
Синан предстает как святой, героическая личность, ему приписываются 
чудотворные деяния18. Описание невероятных способностей и деяний 
Синана оставили и отдельные суннитские авторы мамлюкского перио
да. Судя по всему, информацию они черпали из устного предания19. Все 
эти сообщения дают более рельефное представление о Синане как по
пулярной фигуре. Такая репутация сложилась в Сирии еще при его жиз
ни и нашла отражение, хотя и в искаженном виде, в современном этим 
событиям отчете Бурхарда.

«Легенда о рае», пусть и в зачаточном состоянии, уже присутствует 
в отчете Бурхарда. С тех пор она стала непременной составляющей ми
фов об ассасинах. В соответствии с общим направлением развития этих 
фантазий в ранний период их формирования — интенсивной гиперболи
зации — «легенда о рае» явилась образчиком серьезнейших искажений 
подлинных представлений низаритов о рае. Исходя из более или менее 
адекватного представления чаяний общины об обретении Рая Небесно
го, сюжет вырождается в свою крайность — жажду чувственных плот
ских удовольствий земного райского сада, тайно созданного низарит
ским вождем для имитации блаженств Рая обетованного.

Отчет Бурхарда о наборе и подготовке фида'и содержит также и 
ядро другой легенды, которая была воспринята, адаптирована и моди
фицирована последующими поколениями европейских писателей. Та
ким образом, к 1175 году сложились все условия для укоренения в со
знании крестоносцев легенд об ассасинах и вхождения этих сказок в
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европейские источники. Сам же отчет Бурхарда, вхождения в диплома
тический отчет императору Фридриху I, был доступен в Германии уже 
к концу 1170-х годов; его активно читали и использовали североевропей
ские авторы и прежде всего Арнольд Любекский.

Почти каждый европейский автор, писавший об ассасинах после 
Бурхарда, повторяя с небольшими отступлениями содержание его отче
та, добавлял к подробностям о наборе и обучении фида'и что-то от себя. 
Каждый стремился по возможности красочнее изобразить своеобраз
ные методы Старца Горы, который для получения контроля над фида'и 
искусно сочетал обучение с психологической обработкой, основанной на 
обещании Рая. Как уже указывалось, исключением из этого писатель
ского ряда стал Гийом Тирский, не отличившийся вкладом в формиро
вание мифа об ассасинах. Все же остальные европейские источники 
конца XII и XIII века, включая старофранцузское продолжение «Исто
рии» Гийома Тирского, с небольшими вариациями утверждали, что Ста
рец Горы набирал своих фида'и в нежном возрасте, иногда силой отби
рая их у родителей, после чего детей обучали у него в доме, дворце или 
в некоем отдаленном месте, где он соблазнял их обещаниями блаженств 
Рая20. В этой связи особенно важным представляется описание Жака де 
Витри (1216—1228 гг.), епископа Акры, фактически дальнейшее разви
тие легенды об ассасинах.

Он пишет:

Старец Горы, их повелитель, требует, чтобы мальчики этого народа достав
лялись в тайные и дающие отдохновение места (locis secretis et delectabilibus), 
где он их усердно тренирует и обучает различным языкам, засылает в раз
личные края с кинжалами и приказывает уничтожать великих людей из 
христиан, равно как и из сарацин <...> суля за исполнение своих приказаний 
вкушение блаженств без конца и удовольствий в раю после смерти (in 
paradiso post mortem), даже больших, чем те, что уже испытаны ими. Если 
их постигнет смерть при исполнении акта послушания, они будут причисле
ны общиной к мученикам и займут место среди их святых, станут почитать
ся с величайшим благоговением. А  их родители получат множество даров 
от Наставника, именуемого Старцем (Senex). <...> Вот почему эти несчаст
ные и одураченные отроки <...> отдаются своей смертельной миссии с такой 
радостью и удовольствием21.

Как уже говорилось, после Гийома Тирского Жак де Витри был 
лучше других западных наблюдателей осведомлен о ходе дел у мусуль
ман на Латинском Востоке. Его отчет об исмаилитах низаритах опирал
ся в основном на более ранний отчет Гийома. Однако он присовокупил 
ряд собственных «украшений». В любом случае, отчет Жака де Витри, 
созданный в первой половине XIII века, независим от очерка Бурхарда. 
Если же оценивать «легендарную» составляющую отчета, то он находит
ся где-то посередине между взвешенным описанием архиепископа Тира 
и разгулявшимся воображением Бурхарда. В отличие от Гийома, Жак 
де Витри, как кажется, охотно поддается влиянию рассказов и историй,
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которые он слышал на местах. Но, в отличие от Бурхарда, в его отчете 
значительно более ясно и аккуратно освещены основные положения 
верований современных ему низаритов и их фида'и. Так, Жак верно 
подмечает, что для низаритов «всякий, даже самый незначительный акт 
послушания и повиновения, выказанный по отношению к их владыке, 
будет вознагражден в жизни вечной» и что не вернувшиеся с задания 
фида9и будут причислены общиной к мученикам и станут почитаться с 
величайшим почтением.

Жак де Витри высказался и по вопросу подготовки фида'и, сведения 
о чем он почерпнул, по-видимому, из местных слухов. Однако он опус
кает многие интригующие подробности, содержащиеся в отчете Бурхар
да, косвенно свидетельствуя тем самым, что не стал слепо доверяться 
тамошним информаторам. Как и франкские писатели до него, за ис
ключением Гийома Тирского, Жак де Витри дал объяснение повинове
нию фида*и надеждой на обретение ими Рая в загробной жизни. Следует 
также подчеркнуть, что корнями такое увязывание уходит в подлинные 
верования низаритов. Эта взаимообусловленность отмечается во всех 
западных отчетах о низаритах — от Бурхарда до Марко Поло. Лишь Гий
ом Тирский и Титмар — германский путешественник, посетивший Свя
тую Землю в первые десятилетия XIII века, современник Жака де Вит
ри, — не указали на связь повиновения фида'и с Раем. Титмар лишь со
общил, что ассасины пожизненно вверяли себя своему господину22. 
Более того, в западных отчетах, составленных до Марко Поло, отсут
ствуют указания на какую бы то ни было причинно-следственную связь 
между местом прохождения подготовки фида*и и небесным Раем, радос
тей которого они жаждали.

Рассказ Жака де Витри имеет еще одно поистине знаменательное 
отличие от всех других сочинений до Марко Поло. Он первым из запад
ных авторов назвал места подготовки фида'и «тайными и восхититель
ными» («locis secretis et delectabilibus»), как бы предвосхищая земные 
«тайные райские сады», рожденные фантазией венецианца. Жак имел 
в виду, что в ходе обучения будущие фида'и имели возможность полу
чать известные удовольствия, которые должны были подвигнуть их 
приложить все силы к стяжанию обещанных им в качестве высшей наг
рады великих наслаждений мира иного. Однако Жак не утруждал себя 
деталями описания этих заветных уголков, голословно и безоснователь
но названных им «тайными и восхитительными». Не дал он описания и 
радостей, которыми будущие фида'и предположительно наслаждались 
в процессе обучения. Вполне возможно, что подобные рассуждения и 
инсинуации получили развитие на базе непонимания или извращен
ных пустыми фантазиями местных слухов, курсировавших в то время 
среди крестоносцев на Латинском Востоке. Добавим, что в пору своего 
длительного служения на посту в Акре, в близком соседстве к террито
риям низаритов в Сирии, Жак де Витри мог слышать о садах и под
земных водных каналах Масйафа, Кадмуса, Кахфа и других низарит
ских крепостей Сирии. В отчете он говорит об укрепленных замках



98 Глава 3

местных низаритов, «окруженных плодородными долинами, где изо
бильно произрастают плоды и зерновые, что позволяет им жить восхи
тительно, себе в удовольствие».

Известно, что Хасан Саббах посадил множество деревьев в долине 
Аламута, развивал там системы орошения и культивации земли. Пред
приняв те же меры, его будущий наследник Бузург-Уммид совершенно 
изменил Ламассар, превратив за время своего продолжительного прав
ления этот замок северной Персии в «восхитительное место». Другие 
низаритские вожди, включая и Синана в Сирии, также занимались бла
гоустройством своих владений, окружая низаритские крепости прекрас
ными зелеными рощами и возделанными полями, дававшими высокие 
урожаи, что превращало эти цитадели в независимые анклавы с воз
можностью выживания даже в условиях длительных осад. В то же вре
мя возможно, что под «тайными и восхитительными местами» Жак 
подразумевал сами низаритские замки. Как бы то ни было, для него эти 
восхитительные места наслаждений были недвусмысленно отделены от 
небесного Рая, обещанного фида'и в награду за их повиновение. Как и в 
других отчетах, поведение фида'и здесь также мотивировано их жела
нием попасть в метафизический, потусторонний Рай, а дающие «усладу» 
места подготовки служат лишь тому, чтобы позволить хоть в малой 
мере вкусить тех удовольствий, что ожидают в грядущей жизни. Вот 
почему Жак де Витри разъясняет, что наслаждения мира иного, ожида
емые фида'и, превзойдут все те радости, что фида'и уже вкусили в этом 
мире в ходе подготовки. По мнению Жака, отличному от представлен
ного в повествовании Марко Поло, повиновение фида'и объяснялось не 
их жаждой вернуться в места, где они испытали подобную радость и на
слаждение, т. е. в «сад», а скорее это было ожидание блаженств небес
ного Рая, и именно потому фида'и были готовы к самопожертвованию.

Таким образом, в основных положениях отчет Жака де Витри ока
зывался много более точным и достоверным изложением реальных ни
заритских воззрений, нежели те, что передал значительно менее инфор
мированный Бурхард. Кроме того, низаритский вождь в описании Жака 
вовсе не сверхчеловек, хотя он и представлен деятелем, вводящим под
данных в заблуждение. Жак де Витри сделал важный вклад в развитие 
легенды об ассасинах, поскольку ввел понятие «тайных и восхититель
ных мест». Сделав это, он наметил, хотя весьма предварительно и не
полно, черты Старца Горы, хозяина земного тайного «райского сада», 
додуманного и описанного Марко Поло. Архиепископа Акры можно 
поэтому смело рассматривать как одного из первых «пропагандистов» 
легенд об ассасинах, а его описание — считать важной вехой раннего 
этапа формирования корпуса.

Следующим шагом в конструировании мифа об ассасинах стал от
чет Арнольда Любекского (ум. 1212) — германского историка, составив
шего свою «Хронику» до 1210 года как продолжение «Славянской хро
ники» Гельмольда из Бозау. Упоминая об убийстве в 1192 году Конрада 
Монферратского, Арнольд предлагает собственный портрет ассасинов
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(хейссессин). Следует напомнить, что он имел доступ к отчету своего 
современника и соотечественника Бурхарда Страсбургского и использо
вал его как один из источников. Однако на Латинском Востоке, кото
рый, как кажется, Арнольд посетил в 1172 году, у него были и собствен
ные информанты, передававшие сведения изустно.

Предваряя свой текст замечанием, что слышанное им о Старце мо
жет показаться нелепым (ridiculosum), рассеивая сомнения насчет надеж
ности своих осведомителей, Арнольд Любекский сообщает:

<...> этот Старец своим волшебством так заворожил подданных, что они не 
поклоняются и не верят в иных богов, кроме него самого. Удивительным 
образом он соблазняет их такими надеждами и упованиями, посулами та
ких вечных наслаждений и радостей, что они предпочитают скорее умереть, 
нежели оставаться в живых. Многие из них, взойдя на высокую стену, пры
гают вниз по его кивку или команде, их черепа разбиваются вдребезги, 
и они умирают жалкой и ужасной смертью. Самым благословенным, как он 
утверждает, окажется тот, кто прольет кровь человека и в награду за оное 
деяние сам расстанется с жизнью. Когда один из них изберет такой путь и 
решится убить кого-либо, применив свои навыки, и следом погибнуть в от
местку за содеянное, Старец сам вручает такому кинжал, так сказать, освя
щенный для этой миссии. Затем Старец одурманивает сего человека неким 
напитком, и тот впадает в экстаз и забвение. Магия Старца позволяет про
будить у адеггга фантастические видёния, грезы, полные услад или, скорее, 
мишуры, и обещает вечное обладание этими радостями в награду за совер
шение порученного деяния23.

Рассказ Арнольда Любекского важен в нескольких отношениях. Во- 
первых, косвенным указанием на его собственные сомнения по поводу 
достоверности поступивших ему сведений. Подчеркивая надежность сво
их источников, Арнольд удостоверял, что реалистичность рассказывае
мого в легендах об ассасинах не подвергалась сомнению крестоносцами, 
что, естественно, способствовало последующей разработке и активному 
распространению этих выдумок в средневековой Европе. Во-вторых, что 
значительно более существенно, его «Хроника» — по-видимому, самый 
ранний западный источник, в котором упоминается без каких-либо объ
яснений дурманящий напиток, подаваемый фида'и Старцем. Это первое 
утверждение новой легенды, которая может быть обозначена как «ле
генда о гашише», а составляющие ее элементы — первые шаги утверж
дения нового мифа, позднее воспринятого Марко Поло и другими за
падными авторами. Появление этой легенды о видениях и грезах фида'и 
в состоянии наркотического опьянения было, судя по всему, спровоци
ровано самим говорящим за себя обозначением — производным слова 
«гашиш». Напомним, что данное именование использовалось в то же 
время мусульманскими оппонентами сирийских низаритов в качестве 
их уничижительного обозначения. Именно на таком буквальном толко
вании термина строились доказательства употребления низаритами гаши
ша. В-третьих, отчет Арнольда развивал сюжетную линию «легенд о
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рае»: фида'и получают возможность насладиться дарами небесного Рая 
под воздействием галлюцинаций, инициированных в этом мире.

В сравнении с отчетами Бурхарда и Жака де Витри, описание Ар
нольда Любекского уводит читателя несравненно дальше от действи
тельности. Как и другие франкские авторы, он представляет Старца 
низаритов ловким интриганом и манипулятором побуждениями фида'и, 
а его действия квалифицирует как происки вождя, хитроумно заставля
ющего доверчивых фида'и повиноваться ему в обмен на обещания рай
ских блаженств в будущей жизни. Однако в изложении Арнольда обман 
Старца приобретает новые, более зловещие черты, поскольку, вызывая 
у адептов под двойным действием — наркотика и магической силы Стар
ца — иллюзию райского наслаждения, дьявольски побуждает их к само
пожертвованию. Так, воздаяние в мире ином, ожидаемое фида'и в соот
ветствии с постулатами их веры, приобрело в изложении Арнольда 
земное измерение. Именно из его текста стало известно, что фида'и при 
жизни получают опыт пребывания в Раю с его наслаждениями и что 
достигается это посредством наркотических грез. Арнольд меж тем 
дает лишь краткое описание конкретных образчиков радостей земного 
«райского сада», устроенного Старцем исключительно с целью получе
ния этих удовольствий. Иной поворот «легенды о рае», схематично на
меченной в описании Жака де Витри, уже в полном объеме был осу
ществлен Марко Поло.

В описании Арнольда намечена и еще одна линия развития мифоло
гии об ассасинах — «легенда о смертельном прыжке». Этот особенно 
впечатляющий рассказ о том, как низаритские фида'и ради демонстра
ции преданности и устрашения врагов, не колеблясь, бросались с высо
кой башни или стены по команде предводителя, приводился с неболь
шими отступлениями во многих европейских источниках средних веков. 
Впервые он был упомянут в составленном по-старофранцузски продол
жении хроники Гийома Тирского, в связи с описанием визита в 1194 го
ду Анри Шампанского, недавно унаследовавшего от Конрада Монфер- 
ратского трон Латинского королевства, к Старцу Горы24. В этом эпизоде 
говорится, что низаритский вождь продемонстрировал самопожертво
вание своих адептов в присутствии Анри для того, чтобы франк воочию 
убедился, сколь опасно вынашивать тайные замыслы против исмаилит- 
ской общины. К концу ХШ века эта легенда обрела невероятную попу
лярность в Европе. Так, например, она попала в латинскую историю 
Марино Санудо — венецианского историка, несколько раз совершавше
го путешествия на Восток и в  1321 году представившего свои труды 
Папе Иоанну XXII (1316—1334 гг.). Называя низаритского лидера Rex 
Arsasidarum, Марино относит демонстрацию смертельного самопожерт
вования, предположительно проведенную в присутствии Анри Шампан
ского, к 1193 году25. В некоторых версиях этой легенды, включая вари
ант из знаменитого итальянского сборника «Сто древних новелл» («Но
веллино»; новелла С [«О том, как император Фридрих пошел на гору 
Старца»]), Анри Шампанского — выступающего в роли европейского
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сановника, в чьем присутствии Старец (II Veglio) демонстрирует абсо
лютное послушание своих фида'и26, — заменяет германский император 
Фридрих П.

Арнольд Любекский подает этот сюжет как способ изъявления вер
ности, практикуемый низаритской общиной.

Однако имеется некоторое сомнение, что демонстрация подобного 
прыжка со смертельным исходом проходила в присутствии Анри Шам
панского или какого-либо другого европейца. По-видимому, эта легенда 
тесно связана с историей о гашише, поскольку предполагается, что под 
действием наркотика фида'и должны совершать смертельные прыжки 
с еще большей готовностью. В любом случае, Арнольд, не упоминаю
щий европейского вельможу в своей версии, как кажется, передал эту 
легенду наиболее точно, поскольку, судя по всему, в его время она имела 
широкое хождение на самом Востоке. Вслед за Арнольдом Любекским 
этот сюжет как отражающий сложившийся в общине сирийских низа
ритов обычай в период правления Синана упоминает и Ибн Джубайр27. 
Изложение легенды о смертельном прыжке содержится и в нескольких 
других восточных источниках. Так, Георгиу с Елмакин (Джиргис ал-Ма- 
кин), арабоязычный историк-копт (ум. 1273), переносит это мифоло
гическое событие в персидскую низаритскую общину времен Хасана 
Саббаха. Согласно Елмакину, сын Хасана, желая устрашить посла сельд
жукского султана Маликшаха, вознамерившегося подчинить низарит
скую общину, приказал нескольким фида'и покончить с собой28. Следует 
заметить, что описанию Елмакина в целом недостает исторической до
стоверности.

Л. Хельмут выдвинул интересную гипотезу происхождения легенды 
о смертельном прыжке29. Он утверждает, что восточные версии этой 
легенды были, по всей вероятности, основаны или непосредственно на 
древнегреческом «Романе об Александре», хорошо известном и на Вос
токе, и на Западе, или на распространенных в народной среде сказани
ях, сложившихся на основе этого античного текста. Согласно одной из 
поздних версий «Романа об Александре», Александр Великий, желая в 
ходе покорения страны иудеев запугать их послов, приказал несколь
ким своим солдатам броситься в ров30. По своему обыкновению, запад
ные авторы расцветили историю деталями, сделав европейских санов
ников свидетелями смертельных прыжков низаритов, дабы усилить 
привлекательность сюжетов для европейской аудитории.

Контакты между франками и сирийскими низаритами не прекраща
лись и на протяжении первой половины XIII века. Высшим достиже
нием этой дипломатии стали сношения между королем Франции Лю
довиком IX и Старцем Горы. Однако легенды об ассасинах продолжали 
оставаться чрезвычайно популярными. Сам Жуанвиль и его источник 
Ив Бретонский, лично обсуждавший с главой исмаилитов низаритов 
Сирии доктринальные вопросы, были, судя по всему, единственными 
западными литераторами XIII века, кто упомянул в своих трудах эту 
общину и не приумножил выдумок об ассасинах. Оба они, как уже
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было сказано, отнесли повиновение фида*и на счет приписанной низари
там веры в переселение душ, вследствие чего мученик будто бы удостаи
вается реинкарнации в теле более высокого ранга, обретая больше ком
форта и удовольствий.

К 1256 году государство низаритов в Персии пало под натиском мон
голов. И вскоре после этого, в начале 1270-х годов, низариты Сирии 
утратили влияние и независимость, с трудом сохранявшиеся после па
дения Аламута, и превратились в послушных подданных Мамлюков. 
В 1277 году войска Мамлюков немало сократили заморские владения 
крестоносцев, и их земли были сведены лишь к узкой прибрежной по
лосе Сирии. В 1291 году Мамлюкам была сдана и Акра — последняя 
твердыня христианства на Святой Земле. Эти события знаменовали, 
с одной стороны, конец политической мощи и стабильного положения 
исмаилитов низаритов, с другой — прекращение франко-низаритских 
столкновений на Латинском Востоке, увековеченных в легендах об ас
сасинах.

Утратив политическое влияние, низариты сошли с исторической сце
ны, и их община сохранилась как конфессиональная единица, не веду
щая борьбы за власть. Не в малой степени этому способствовало сохра
нение низаритами Сирии, Персии и других регионов своих общин и 
жизней путем существования под различным прикрытием. В мусуль
манской историографии от этого раннего этапа посталамутского пери
ода остались лишь отдельные упоминания о низаритах. При таком раз
витии событий у европейцев было еще меньше причин писать или рас
суждать о судьбе низаритов, с которыми надолго прервались всякие 
контакты. Фактически Запад оказался в неведении о существовании об
щины низаритов и после Х1П века. Низаритов европейцы вновь обна
ружили в Сирии не далее как в начале XIX века. Тот факт, что сведе
ния об исмаилитах низаритах вообще сохранились в памяти европейцев 
в период позднего Средневековья и последующих веков, связан исклю
чительно с их былой репутацией и широким хождением по Европе ле
генд об ассасинах.

К концу ХШ века термин «ассасины» со всеми его производными и 
разного рода истории о живущих в отдалении людях, называемых так, 
стали широко известны в Европе благодаря крестоносцам и прочим фран
кам, путешествовавшим по Востоку. Эти истории, особенно те, что были 
связаны с абсолютным послушанием фида*и и загадочным поведением 
Старца Горы, произвели столь сильное впечатление на провансальских 
поэтов, что зачастую они проводили сравнение между своим романти
ческим поклонением прекрасной даме и преданностью ассасинов Стар
цу Горы31. С того времени легенды об ассасинах зажили собственной 
жизнью, особенно в Италии, куда они постоянно попадали благодаря 
венецианским и иным итальянским купцам Леванта.

С прекращением прямых контактов европейцев и низаритов леген
ды об ассасинах стали обрастать еще большим числом подробностей. 
Отныне мифы, рождаемые ничем не сдерживаемой творческой фанта
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зией, могли развиться в полной мере. Именно тогда венецианец Марко 
Поло (1254—1324), наиболее известный из европейских путешественни
ков средних веков, дал легендам об ассасинах новый поворот и новую 
жизнь, представ крупнейшим авторитетом в этой области.

Отец и дядя Марко Поло, Никколо и Маттео, провели в 1260-х годах 
приблизительно семь лет в путешествии по Востоку ко двору великого 
хана Хубилая (1260—1294 гг.) в Китае. Тот был братом и преемником 
Мунке (ум. 1259), несколько ранее приказавшего разрушить низарит
ские крепости Персии. В свою вторую поездку в Китай братья Поло 
решили захватить младшего сына Никколо — Марко, в то время сем
надцатилетнего юношу. Экспедиция Поло покинула Венецию летом 
1271 года, и уже в ноябре того же года они отправились из Акры в свое 
знаменитое путешествие на Восток. В 1273 году три венецианца пересек
ли Персию, миновав Кирман и Хорасан примерно через семнадцать лет 
после распада низаритского государства. Из Персии путь Поло лежал 
через Балх, Бадахшан и Памир, что в верховьях Окса (Амударьи), где 
в то время уже находились значительные низаритские общины. Преодо
лев Памирское нагорье, они прибыли в Кашгар и Иаркенд, где прожи
вали численно меньшие исмаилитские сообщества. Экспедиция пересек
ла пустыню Гоби и в конце концов, в мае 1275 года, достигла летней 
резиденции Хубилая. Молодой Марко Поло вскоре завоевал располо
жение великого хана своими разносторонними дарованиями и служил 
ему на различных должностях все семнадцать лет своего пребывания в 
Китае. Последней его миссией стало сопровождение монгольской прин
цессы ко двору Илханидов в Персию. Марко и два других венецианских 
путешественника отправились в свое обратное путешествие в 1292 году, 
прибыв в Венецию тремя годами позже, в 1295 году, после двадцатипя
тилетнего отсутствия.

В этом городе Марко Поло и провел последние десятилетия жизни, 
став процветающим купцом и уважаемым гражданином. Тогда-то и 
произошел судьбоносный для него случаи. В 1298 году он взялся коман
довать венецианской галерой, принявшей участие в одной из баталий 
между Венецией и Генуей [, близ берегов Далмации]. Генуэзцы разбили 
венецианский флот и пленили более семи тысяч венецианцев, в том 
числе и нашего героя. Находясь под арестом в Генуе, он предался воспо
минаниям о своих странствиях. Рассказы о «царствах и чудесах Востока» 
он диктовал товарищу по камере, известному под именем Рустикиано 
или Рустикелло из Пизы, литературно одаренному профессиональному 
сочинителю, известному в качестве автора одного из рыцарских рома
нов. К освобождению в 1299 году Марко Поло из тюрьмы Рустикелло 
завершил то, что можно рассматривать как исходную версию книги 
о путешествиях его товарища по заключению. Этот первый вариант, 
написанный на странном смешении старофранцузского и итальянского, 
не сохранился, но был вскоре переведен на ряд итальянских диалектов 
(в частности, венецианский), а также на латынь. Проблемами установле
ния подлинности текста этой известной травелогии занимались А. Юль
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(Henry Yule; 1820—1889), А. Кордье (Henry Cordier; 1849—1925), A.-K. Муль 
(Arthur Moule; 1873—1957) и другие современные ученые. Здесь доста
точно упомянуть лишь, что все ранние рукописи путешествия Мар
ко Поло, созданные в XIV веке, в той или иной степени дефектны, со
держат лакуны, исправления переписчика и интерполяции. Судя по 
всему, в последний, венецианский, период жизни Марко Поло сам внес 
в травелогию отдельные поправки. В свою очередь, Рустикелло добавил 
во франко-итальянский оригинал кое-какие подробности от себя, после
довательно перекочевавшие в переводы на венецианский и другие диа
лекты.

Повествуя о путешествии по восточной Персии, Марко Поло делает от
ступление, чтобы передать услышанный, по его утверждению, от местных 
жителей три десятка лет назад рассказ о Старце Горы и его ассасинах32.

Венецианский путешественник, или, скорее, записавший его слова 
Рустикелло, сообщает:

Старец по-ихнему назывался Алаодин. Развел он большой, отличный сад в 
долине, между двух гор; такого и не видано было. Были там самые лучшие 
в свете плоды.

Понастроил он там самых лучших домов, самых красивых дворцов, 
таких и не видано было прежде; они были золоченые и самыми лучшими 
в свете вещами раскрашены. Провел он там каналы; в одних было вино, 
в других — молоко, в третьих — мед, а в иных — вода. Самые красивые в 
свете жены и девы были тут; умели они играть на всех инструментах, петь 
и плясать лучше других жен. <...> В их обязанности входило одаривать 
юношей, что попадали сюда, всеми удовольствиями и наслаждениями. Здесь 
было множество различных одеяний, лож, еды и всего, что можно было 
пожелать. Здесь не вели речи ни о чем грустном и было не принято отво
дить время чему-либо, кроме игры, любовных утех и удовольствий. И девы 
те, одетые столь изысканно в золото и серебро, резвясь, прогуливались бес
конечной чередой по саду и дворцам; ведь те жены, что жили в саду, были 
заперты и никогда не выходили наружу.

Сад этот, толковал Старец своим людям, есть Рай. Разбил он его таким 
точно, как Мухаммад описывал сарацинам Рай: кто в Рай попадет, у того 
будет столько красивых жен, сколько пожелает, и найдет он там реки вина 
и молока, меду и воды. Поэтому-то Старец развел сад точно так, как Му
хаммад описывал рай сарацинам; и тамошние сарацины верили, что этот 
сад — Рай. Старец хотел, чтобы они поняли, что он — пророк и сподвижник 
Мухаммада и что он может, кого пожелает, наградить вышеуказанным 
Раем. Попадал в него только тот, кто выражал желание сделаться ассаси- 
ном. При входе в сад стояла неприступная крепость; никто в целом свете не 
мог овладеть ею, а другого входа туда не было.

Содержал Старец при своем дворе всех тамошних юношей от двенадца
ти до двадцати лет, тех, что пожелали стать доблестными воинами и храб
рыми героями. Были они как бы его стражею и знали понаслышке, что Му
хаммад, их пророк, описывал Рай точно так, как я вам рассказывал. И по
тому они верят в его истинность, как верили сарацины. И каждый день он 
проповедует им об этом саде Мухаммада и о том, что он дарует им возмож
ность удостоиться его. И что еще вам сказать? Приказывал Старец вводить
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в этот рай юношей, смотря по своему желанию, по четыре, по шесть, по 
десяти, по двенадцати, по двадцати, и вот как: сперва их напоят, сонными 
брали и вводили в сад; там их будили. (Пер. со старофранц. И.П. М инаева.)

Сообщая дальнейшие подробности о том, как Старец Горы готовит 
ассасинов к абсолютному послушанию, Марко Поло утверждал:

Проснется юноша и, как увидит всё то, что я вам описывал, поистине уверу
ет, что находится в Раю, а жены и девы во весь день с ним — играют, поют, 
забавляют его, всякое его желание исполняют; всё, что захочет, у него есть; 
не вышел бы оттуда по своей воле.

Двор свой Старец Горы держит отлично, богато, живет прекрасно; прос
тых горцев уверяет, что он — пророк; и они этому поистине верят.

Захочет Старец послать куда-либо кого из своих убить кого-нибудь, при
казывает он напоить столько юношей, сколько пожелает, когда же они за
снут, приказывает перенести их в свой дворец. Проснутся юноши во дворце, 
изумляются, но не радуются от того, что из Рая по своей воле они никогда 
не вышли бы. Идут они к Старцу и, почитая его за пророка, смиренно ему 
кланяются; а Старец их спрашивает, откуда они пришли. Из Рая, отвечают 
юноши и описывают всё, что там, словно как в раю, о котором их предкам 
говорил Мухаммад; а те, кто не был там, слышат всё это, и им в Рай хочет
ся; готовы они и на смерть, лишь бы только попасть в Рай; не дождутся дня, 
чтобы идти туда. Старец отвечает им: «О чада, следуя воле нашего пророка 
Мухаммада, тому, кто защитит его приверженца, он дарует Рай. И если 
будете послушны мне, то удостоитесь его благосклонности». Таким обра
зом, он вдохновлял всех этих людей на гибель, чтобы попасть в Рай, дабы 
тот, кому Старец прикажет идти на смерть своим именем, чувствовал себя 
счастливым и был твердо уверен, что удостоится Рая. Так, многие владете
ли или люди, что были врагами Старца, были убиты его адептами — ассаси- 
нами, поскольку никто из них не боялся смерти, если только мог выполнить 
повеление Старца. И они, будто безумцы, подвергали себя любой опасно
сти, страстно желая погибнуть вместе с врагом своего господина и презирая 
жизнь. И по той причине этого деспота боялись во всех странах.

Захочет Старец убить кого-либо из важных, прикажет испытать и вы
брать самых лучших из своих ассасинов; посылает он многих из них в неда
лекие страны с приказом убивать людей; они идут и приказ его исполняют; 
кто останется цел, тот возвращается ко двору; случается, что после смерто
убийства они попадаются в плен и сами убиваются.

Вернутся к своему повелителю те, что спаслись, и рассказывают в точ
ности, как дело сделали; а Старец устраивает пир да веселье великое; смель
чаков он хорошо знает; за каждым из посланных он отряжает особых лю
дей, и они ему доносят, кто смел и ловок в душегубстве.

Захочет Старец убить кого-либо из важных или вообще кого-нибудь, 
выберет он из своих ассасинов и, куда пожелает, туда и шлет его. А  тому 
говорит, что хочет послать его в Рай и шел бы он поэтому туда-то и убил бы 
таких-то, а коль сам будет убит, то тотчас же попадет в Рай. Кому Старец 
так прикажет, охотно делал всё, что мог; шел и исполнял всё, что Старец 
ему приказывал. Кого Старец Горы порешил убить, тому не спастись. Ска
жу вам по правде, много царей и баронов из страха платили Старцу дань и 
были с ним в дружбе. (Пер. со старофранц. И.П. М инаева.)
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В конце очерка Марко Поло сообщает, что Старец имел двух пред
ставителей в Дамаске и в Курдистане, которые вели себя так же и име
ли те же обычаи. И что конец Старца, известного как Алаодин, насту
пил, когда, будучи осажден три года кряду, он со всеми своими людьми 
и ассасинами был убит монголами, которые разрушили и его замок, 
и «райский сад».

В рассказе Марко Поло о Старце Горы и его ассасинах комплекс 
легенд о них приобретает законченный вид. Отсутствует лишь сюжет
ная линия о «смертельном прыжке». Оригинальный авторский вклад 
Марко Поло состоит в рассказе о тайном «райском саде» Старца Горы. 
Оказывается, этот сад Старец устроил в своей резиденции с единствен
ной целью — ввести в заблуждение будущих фида'и, поскольку обещание 
в качестве награды Рая в мире ином было не более, чем обман. Обу
чение фида'и проходило в несколько этапов, на последнем из которых 
дезориентированные и одураченные молодые люди, будущие фида'и, 
оказывались ненадолго в «райском саду», где отдавались плотским уте
хам, попадая в сети неодолимого желания вновь и вновь тешиться эти
ми удовольствиями в обстановке роскоши и великолепия. В отчете Мар
ко Поло «легенда о гашише» низведена до подчиненного положения по 
отношению к «легенде о рае», отныне обретающем свое земное измере
ние. Самим же фида*и предоставляется не просто возможность испытать 
видёния и 1фезы, вызванные наркотиком, как в описании Арнольда Лю- 
бекского, но они подвергаются воздействию опиума или другого подоб
ного вещества непосредственно в момент их введения в «райский сад» 
и выхода оттуда. Этот сокровенный сад весьма похож на коранический 
Рай, обещанный Мухаммадом праведникам. Чтобы усилить притяга
тельность своих злодейских замыслов, Старец в интерпретации Марко 
Поло стремится быть похожим на Пророка.

Надежды фида'и на обретение рая в мире ином сообразно заслугам 
в этом мире трансформированы Марко Поло в неутолимую жажду 
плотских радостей. Фида'и становятся послушниками Старца только 
потому, что одержимы желанием вернуться в тот «сад», где они так 
глубоко, но, увы, ненадолго погружались в не поддающиеся описанию 
удовольствия, доступные другим лишь в Раю мира иного, представлен
ного в Коране. Испытав вкус радостей «сада» Старца, фида'и уже более 
не озабочены Раем небесным. Отныне они томимы страстью к удоволь
ствиям тайного земного «сада», скрытого во дворце, что притаился в 
замке Старца. Вход в тот «сад» — под его строгим надзором. Повторно 
допускаются туда, уже навечно, лишь те ассасины, или фида'и, которые, 
верно служа ему, выполнили свою смертельно опасную миссию. Вот 
откуда бесстрашие ассасинов и их безграничное послушание Старцу в 
течение всей их жизни.

Свод Марко Поло очевидным образом наследовал ранним европей
ским версиям легенды об ассасинах. Однако эта литературно обрабо
танная компиляция, приобретшая популярность у самой широкой ауди
тории, и стала считаться первоначальным вариантом. Венецианский
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путешественник не считал себя обязанным своим европейским пред
шественникам, не упоминал он и о собственном вкладе в легенды об ас
сасинах. При всем том его версия представляет собой отступление от 
основополагающего корпуса легенд, связанное, в частности, с привлече
нием других источников. Так, Марко Поло утверждает, что слышал о 
Старце Горы и его ассасинах в Персии от местных жителей. Как бы там 
ни было, но местом действия сюжетов, которые до тех пор касались лишь 
сирийских низаритов, отныне оказывается Персия. Да и сами легенды 
впервые стали связываться с общиной персидских низаритов Аламута. 
Более того, нельзя упускать из виду утверждение нашего венецианского 
странника о том, что он «собственными глазами» наблюдал жизнь ази
атских государств, и потому плоды его фантазии были восприняты ев
ропейскими читателями как достоверные факты.

Известно, что Марко Поло следовал в Китай по восточным окраи
нам Персии, югу Хорасана — Кухистану, бьюшей низаритской террито
рии. Там он, бесспорно, мог видеть руины замка, одного из многих 
подобных бастионов, ранее находившихся во владении местных низа
ритов. Однако он не заезжал в сам Аламут, который, как кажется, под
разумевается в его очерке. Судя по всему, описание ассасинов основано 
не на личных наблюдениях венецианца. Если оно и принадлежит Мар
ко Поло, то остается предположить, что ряд подробностей, касающих
ся Аламута и общины персидских низаритов, он почерпнул в более 
ранний период от своих персидских информантов. Имя вождя персид
ских низаритов — Алаодин и сообщение, что сей Старец имел намест
ника в Сирии, должно быть, относились к подробностям, почерпнутым 
молодым Марко Поло на пути через Персию. Однако на самом деле 
его Старец Алаодин — это Ала ад-Дин Мухаммад III (1221—1255 гг.), 
предпоследний владыка государства низаритов в Персии. Последним 
правителем был его сын Рукн ад-Дин, который в 1256 году сдался мон
голам и был убит несколькими месяцами спустя в Монголии. Наблю
дательный Джувайни, посетивший Аламут в 1256 году, вскоре после 
частичного разрушения крепости монголами, не обнаружил там ника
ких следов «сада», прославленного Марко Поло. Наличие такого «рай
ского уголка» у исмаилитов Персии не было подтверждено ни Рашид 
ад-Дином, ни каким-либо иным мусульманским источником. В то же 
время на Джувайни произвела сильное впечатление организация в Ала
муте системы водоснабжения и складского хозяйства для хранения 
продуктов.

В сочинении Марко Поло невозможно не заметить отчетливое евро
пейское влияние — хорошо различим почерк Бурхарда Страсбургского, 
Арнольда Любекского и Жака де Витри. Похоже, Марко Поло созна
тельно свел воедино всё, что смог узнать более тридцати лет назад в 
Персии о местном низаритском вожде, и популярные в Европе легенды 
об ассасинах, связанные с сирийскими низаритами. Легенд этих он, 
должно быть, наслушался в Венеции после возвращения из путешест
вия в 1295 году. Возможно также, что описание Старца и его ассасинов
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Марко внес в одну или несколько рукописей своей травелогии уже после 
того, как освободился из заключения в Генуе. Как уже говорилось, в по
следние двадцать лет своей жизни он отредактировал текст и ввел ряд 
модификаций. С другой стороны, авторство этой части текста могло 
принадлежать Рустикелло или другим переписчикам. Всё это наводит 
на мысль, что венецианский путешественник не слышал целиком от 
своих персидских информантов приведенный им рассказ. Помимо того, 
что многие ключевые эпизоды его повествования можно возвести к 
предшествующим европейским сообщениям, относящимся сугубо к си
рийским низаритам, для такого вывода имеются и другие основания. 
Так, например, для обозначения персидских низаритов Марко Поло, 
как и до него Гийом Рубрук, использует искаженную форму слова «мул- 
хид» — «мулекте» и «ллулехет», как их называли современные им мусуль
манские антагонисты в Персии. В самом начале, во введении к соответ
ствующему месту своего описания, он пишет:

М улекте — страна, где, как говорят, в старину жил некий зловещий прави
тель, известный как Старец Горы. Это страна, где, следуя закону сарацин, 
обитали еретики. На языке сарацин мулекте означает название места, в коем 
находятся еретики. И, по указанному месту, люди были прозваны мулехетики, 
что значит «еретики пред лицом закона», подобно пат ария (греч. «прокля
тые») у христиан33.

Кроме того, термин «ассасин», присутствующий в рукописях в раз
личных формах, например, в итальянском варианте — «Asciscin», Марко 
Поло использует для именования персидских фида'и — ассасинов Старца 
Горы. Как указывалось, это прозвание было популярно у крестоносцев 
для обозначения сирийских низаритов. Будучи производным от хашиши, 
оно используется в арабском языке для выражения презрительного от
ношения к низаритам. При том что ни оно само, ни его производные не 
получили хождения в Персии и не вошли в персидский язык, где у му
сульманских оппонентов было принято называть низаритов «малахида». 
Таким образом, Марко Поло не мог слышать слова «ассасин» от своих 
персидских информантов.

Обращает внимание и приложение нашим путешественником титула 
Старец Горы к вождю низаритов Персии. Как говорилось выше, данное 
звание использовалось франками исключительно по отношению к низа- 
ритскому вождю Сирии. Сами сирийские низариты (но не их персид
ские единоверцы!) обращались к местному лидеру, используя, по-види
мому, обычный для мусульман термин, выражающий уважение — шайх, 
«господин, мастер или наставник», но имеющий и дополнительное зна
чение — «старший» или «старец, старейшина». Однако, как указыва
ет Бернард Льюис34, данная лексема была введена крестоносцами в 
латынь, старофранцузский и итальянский в ее вторичном — «vetus», 
«vetulus», «senex», «viel», «veglio» и т. п., а не более сообразном значе
нии — «senior», «segnors» и «dominus». Более того, ошибочное толкова
ние термина «шайх» было увязано с горным укреплением, где проживал
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лидер сирийских низаритов, что вылилось в типул Vetus de Montanis или 
Viel de la Montaigne, т. e. Старец Гор(ы). Представляется, что этот ти
тул был создан для сирийского лидера низаритов непосредственно крес
тоносцами. Косвенно этот вывод подкрепляется и отсутствием в совре
менных тому времени арабских или персидских источниках его полного 
арабского эквивалента — шайх ал-джабал. Испанский раввин и путешест
венник Вениамин Тудельский, бывший в 1167 году проездом в Сирии, 
называет лидера сирийских исмаилитов низаритов «шайх ал-хашишин», 
поясняя, что сей человек известен как их «старейшина, старец (zagen)»35. 
Поэтому весьма вероятно, что арабский титул шайх ал-джабал, встреча
ющийся в современных исторических романах, представляет собой 
кальку с арабского перевода средневековых и более поздних европей
ских эквивалентов этого обозначения, созданного и пущенного в обра
щение крестоносцами и их западными хронистами. Как бы то ни было, 
Марко Поло не мог слышать титул Старец Горы в Персии, где главного 
лидера низаритской общины ни сами низариты, ни их оппоненты не 
называли шайх или шайх ал-джабал, равно как и персидским эквивален
том последнего пир-и кухистан.

Практически не остается сомнений, что повествование Марко По
ло — это смесь из сведений, почерпнутых им в Персии, со сказками об 
ассасинах, распространенными в то время в Европе. В свое сообщение 
венецианец ввел оригинальную линию тайного «райского сада» Старца 
Горы. Сей «сад», не зафиксированный ни в одном из европейских источ
ников до Марко Поло, был организован, по сути, по модели Рая, опи
санной в Коране и известной венецианцу. Кроме того, имея данные о 
связи между персидскими и сирийскими ассасинами, наш герой, воз
можно, не без помощи Рустикелло или позднейшего переписчика, ис
пользовал прием компиляции, придав в травелогии легендам об ассаси
нах их нынешний «завершенный» вид. В частности, отвлекаясь от рас
сказа о своем путешествии по Персии, он описывает виденные им руины 
замка и приводит ряд местных историй об исмаилитах низаритах той 
страны. По его утверждению, в 1273 году, всего через семнадцать лет 
после падения государства персидских низаритов, он понял, что в Пер
сии и сами низариты, и их Старец превратились в героев давно забыто
го прошлого.

Травелогия Марко Поло подхлестнула воображение его современни
ков, и ко второй половине XIV века многочисленные ее переводы на 
латинский, старофранцузский и итальянский языки (и диалекты) разо
шлись по Европе. А история о «райском саде» Старца Горы так взвол
новала воображение европейцев, что затмила все предыдущие расска
зы. Версия венецианца была принята многими поколениями западных 
авторов как подлинное свидетельство об ассасинах и долгое время пе
репевалась ими с той или иной степенью приближения.

Так, сочинение Одорико де Порденоне (ум. 1331), монаха францис
канца из Северной Италии, еще одного знаменитого путешественника, 
посетившего Китай в 1323—1327 годах, является, вероятно, первым от
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четом об ассасинах, почти досконально следую щ им версии Марко 
Поло, хотя монах и утверждает, что опирается на собственные наблю
дения и опыт. В 1328 году на обратном пути в Италию он проехал При
каспийскими землями, следуя по прибрежной полосе севера Персии, по 
области, которую он называет Мелисторте, по-видимому, подразумевая 
долину Аламута. В данной части своих путевых заметок Одорико упо
минает Старца Горы.

И в той стране жил некий муж преклонного возраста, с прозванием Senex 
de Monte [Старец Горы]. Сей выстроил стену вкруг двух гор. Внутри стены 
были налажены великолепные и лучшие во всей земле прозрачные фонта
ны; обитали подле них во множестве прекраснейшие девы, здесь же име
лись отличные кони, а также всё, что могло быть измыслено и служить для 
плотских утех и забав, и посему то место жители оной страны называли 
Раем. А упомянутый Senex, как только видел пригожего и доблестного юно
шу, то допускал его в свой рай, где благодаря сложной системе акведуков 
было устроено так, чтобы вино и молоко текли изобильно.

Когда тот Senex решал, что ему следует отомстить или убить какого- 
либо короля или вельможу, то приказывал смотрителю означенного рай
ского сада отвести туда одного из знакомых указанного короля или вельмо
жи, позволив некоторое время тешиться удовольствиями, а после давал 
тому известного напитка, ввергающего в сильную дремоту, с потерей всяких 
чувств. Погруженного в глубокий сон, его выносили из рая; и когда человек 
приходил в себя и видел себя изгнанным из сада, то испытывал такое горе 
и печаль, что не мог взять в толк, зачем ему дальше пребывать в сем мире 
и что делать дальше. И тогда он отправлялся к упомянутому Старцу, моля 
вновь допустить его в рай; и тот отвечал: «Ты не можешь быть допущен в 
рай, пока не убьешь указанного мной человека. И даже если предпримешь 
лишь попытку, не важно, убьешь ли на самом деле или нет, я вновь помещу 
тебя в рай, на сей раз для пребывания в нем вечно». И тот адепт без про
медления выполнял поручение, прилагая все усилия, чтобы извести всех 
тех, против кого Старец возымел ненависть. И потому все правители Восто
ка трепетали и испытывали перед указанным Старцем страх и платили ему 
великую дань.

И когда татары покорили большую часть мира, они пришли к указанно
му Старцу и отняли у него попечение над тем раем. И это привело его в 
сильное негодование, и он послал многих отчаянных, отважных и дерзких 
посланцев из своего рая, и немало татарских сановников было убито. Увидя 
то, татары выступили и осадили город, где скрывался Старец, и взяли оного

U ___ О о  ___ 'Jfxв плен, и приговорили к самой мучительной и позорной смерти .

Любопытно, что легенды об ассасинах в версии, очень близкой к ва
рианту Марко Поло, встречаются и в составе одного весьма любопытно
го арабского исторического повествования, включающего и устаревшую 
биографию халифа ал-Хакима Фатимида (996—1021 гг.). Так, в 1813 году 
австрийский востоковед Йозеф фон Хаммер-Пургиггалл объявил об об
наружении в Императорской библиотеке (ныне — Национальная библио
тека) Вены уникальной рукописи под названием «Sirat amir al-mu’minin
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al-Hakim bi-Amr Allah» («Жизнеописание амира правоверных ал-Хакима 
би-Амраллаха»). В небольшой заметке он опубликовал фрагмент, со
держащий легенды об ассасинах, и его перевод на французский язык37. 
Авторство данной работы, завершенной в 1430 году, было намеренно 
приписано известному мусульманскому биографу Ибн Халликану (ум. 
1282), возможно, чтобы повысить статус произведения и послужить его 
распространению. На самом деле этот текст, вероятно, был написан в 
Сирии в поздний мамлюкский период местным суннитом или, что еще 
более вероятно, арабом христианином, знакомым с легендами об асса
синах, особенно циклом, унаследованным от Марко Поло и Одорика 
Порденонского.

Согласно опубликованному повествованию, некий Исма‘ил, лидер 
исмаилитов, перегруженный награбленными сокровищами и окружен
ный фидави (<фида'и), однажды обосновался в Триполи. Впоследствии он 
отправился в Масйаф, что в Сирии, где был радушно принят жителями 
замков и крепостей региона. Там, чтобы обзавестись еще большим чис
лом фидави,, он разбил огромный сад, подвел к нему воду, а в самом его 
центре возвел четырехъярусный павильон волшебной красоты. Роспись 
окон сооружения включала золотые и серебряные звезды, убранство 
залов поражало роскошью. То была обитель изысканно одетых и ума
щенных благовониями молодых невольников (мамлюк) обоих полов, 
прибывших с хозяином из Египта. Он наполнил сад всевозможными 
изумительными растениями, плодами и цветами, а также животными и 
птицами. Неподалеку располагалось двухэтажное здание, где проживал 
сам Исма‘ил и откуда потайной ход вел в сад, окруженный глухими 
стенами. В том доме Исма‘ил развлекал своих людей весь день напро
лет, а по вечерам отбирал тех юношей, чья стойкость и твердость про
изводили на него особое впечатление, чтобы они составили ему компа
нию. И, ведя с этими молодыми людьми речи о совершенстве имама 
Али, он тайно подмешивал в их питье и давал им вкусить банг (бандж) 
или некий дурманящий наркотик, что вскоре повергало их в сон, подоб
ный смерти. Тогда Исма‘ил переносил юношу в садовый павильон, где 
оставлял на попечение рабов и рабынь, обязанных исполнять любое его 
пожелание. И когда одурманенный человек приходил в себя и не мог 
понять, что с ним, рабы убеждали его, что ныне он в Раю и после смер
ти сможет вернуться сюда вновь, ведь это место уготовано для него. 
Переполненный впечатлениями от красоты строения и испытанных удо
вольствий, юноша терялся в догадках, во сне он или видит происходя
щее наяву. Рабы же толковали ему о Рае. В два часа пополуночи Ис- 
ма‘ил возвращался и брал с молодого человека обет молчания о том, что 
тот видел в саду, в то же время посвещая его, что тот обязан своим бла
женным видением чудесам, содеянным Али. Затем Исма‘ил ставил на 
стол изысканные яства в золотой и серебряной посуде, а также напит
ки, вновь смешанные с бантом. И когда юноша вновь засыпал, его пе
реносили из сада и помещали в дом Исма‘ила, где после пробужде
ния убеждали, что он не грезил, но подлинно побывал в Раю. Более
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того, ему внушали, что сам Али принимал его как друга и что, если сей 
счастливец будет хранить тайну и служить Исма‘илу, погибнув, если 
тому понадобится, как мученик, он навечно обретет место в виденном 
им Раю. Если же он поведает кому-либо о сем секрете, он станет врагом 
имама и будет изгнан. Вот так Йсма‘ил и окружал себя преданными 
фидавщ пока не упрочил свою репутацию.

Заметим, что фон Хаммер-Пургшталл, несколько лет спустя опубли
ковавший свой собственный враждебный трактат об исмаилитах низа
ритах периода Аламута, воспринял эту историю всерьез. В своем труде, 
впервые изданном в Германии в 1818 году, он опирался на указанную 
историю, а также на описание Марко Поло как на подлинные свиде
тельства того, что аналогичные «райские сады» действительно сущест
вовали у низаритов Персии и Сирии38. Подобное утверждение должно 
быть отметено как совершенно безосновательное. Напротив, сведений 
о тайном «райском саде» ни в одном из известных документов до Мар
ко Поло нет, и потому он никак не мог почерпнуть в Сирии свою ин
формацию об ассасинах из арабоязычных источников. Посему можно 
с большой долей уверенности предположить, что легенда, использован
ная в арабской повести, появилась именно под влиянием цикла сказа
ний об ассасинах, имевшего хождение в европейских кругах. Это осо
бенно вероятно в случае сюжетов, восходящих к Марко Поло и Одори- 
ко де Порденоне. Опубликованный поздний арабский текст служит 
подтверждением и обратного влияния цикла об ассасинах, распростра
ненного среди крестоносцев и христиан Латинского Востока, на восточ
ный фольклор и литературу, особенно Сирии, где низариты пользова
лись политической известностью и где развалины низаритских замков 
напоминали о былой славе этой общины. Совершенно невозможно, что
бы как описание Марко Поло, так и упомянутое «Жизнеописание» мог
ли, по крайней мере частично, опираться на общий более ранний источ
ник восточного происхождения, не связанный с низаритами, как, напри
мер, некоторые сказки из широко известного свода «Тысяча и одна ночь». 
Как бы то ни было, в настоящее время по поводу происхождения ле
генд об ассасинах, вошедших в отрывок из построенного на вымысле 
«Жизнеописания», нельзя сделать более определенных заключений, 
имеющих хоть какую-то степень достоверности.

Начинал с конца средних веков и до ХГХ века знания европейцев 
об исмаилитах низаритах не пошли дальше рассказов на эту тему крес
тоносцев и их летописцев. Центральное место продолжало отводиться 
таким вычурным компиляциям и надуманным описаниям, как корпус 
мифов об ассасинах. В эпоху Ренессанса о низаритах время от времени 
вспоминали путешественники или паломники на Святую Землю, что, 
как правило, выливалось в краткие заметки, не содержавшие никакой 
новой информации. Так, например, доминиканский монах Феликс Фаб
ри, посетивший Святую Землю дважды, в 1480 и 1484 годах, упоминает 
ассасинов среди населения региона и просто повторяет ряд связанных с 
ними историй:



Зарождение и начало сложения легенд 113

Там есть ассасины, являющиеся магометанами, они проявляют абсолютное 
послушание и преданность своему предводителю, поскольку верят, будто 
лишь смирением и покорностью смогут снискать счастье в жизни иной. Их 
повелитель побуждает молодых мужей из них учить разные языки и посы
лает их в другие страны служить там местным правителям, чтобы, когда 
пробьет час, сей слуга мог убить своего господина, отравив ядом или иным 
способом. Если после убийства государя прислужник сможет исчезнуть и 
добраться до родных мест, он награждается почестями, богатством и титу
лами, а если его схватят и он погибнет, то его почитают как мученика39.

Между тем к середине XIV века слово «ассасин», пришедшее на 
смену именованию сирийских исмаилитов низаритов, приобрело в италь
янском, французском и других европейских языках новое значение — 
стало именем нарицательным, обозначающим профессионального убий
цу. Впервые этот термин был употреблен в Италии. Великий итальян
ский поэт Данте (1265—1321) говорит в девятнадцатой канцоне «Ада» его 
«Божественной комедии» о «вероломных убийцах» («1е perfido assassin»). 
Флорентийский историк Джованни Виллани (ум. 1348) описывает, как 
господин Луччи послал «своих убийц» («i suoi assassini») в Пизу, чтобы 
покончить с врагом40.

Таким образом, в европейских языках этот термин оказался связан 
с практикой убийств по заказу, а не с преданностью и духом самопо
жертвования исмаилитских низаритских фида'и. С укоренением этого 
значения в западной традиции словоупотребления, происхождение и 
подлинное значение слова «ассасин» было постепенно забыто. Сама же 
религиозная община продолжала вызывать лишь относительный инте
рес в Европе в основном благодаря популярности легенд об ассасинах.

Первая западная монография, посвященная истории низаритов, 
была опубликована во Франции в 1603 году. Ее автором стал некий 
Дени Лебей де Батийи, вельможа при дворе французского короля Ген
риха IV 41. Дени был сильно озабочен возрождением политических 
убийств в Европе, включая убийство Генриха Ш от руки монаха якобин
ца, которого он называет «религиозным убийцей, направившим нож» 
(«ип religieux assassin-porte-couteau»). Исполненный тревоги по поводу 
активизации таких «ассасинов» в религиозных христианских орденах, 
наш автор начал в 1595 году работу над небольшим трактатом о проис
хождении слова «assassin», получившем в то время вновь широкое хож
дение во Франции. Этот труд включал и историю религиозной общины, 
давшей жизнь термину, а ее члены были названы «древними ассасина
ми» («les anciens Assassins»). В данном исследовании устаревшие сведе
ния западных источников были без какой бы то ни было критической 
оценки соединены с версией Марко Поло, не добавляя ничего нового к 
тому, что уже было известно об ассасинах в Европе XIII века.

Действительно, ко времени де Батийи подлинная этимология слова 
«ассасин» была полностью забыта в Европе. А его усилия на поприще 
исторической лингвистики не разрешили вопроса, однако дали старт 
новому направлению в разысканиях. С тех пор всё увеличивающееся
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число европейцев — филологов и лексикографов, стало извлекать вари
анты этого термина из средневековых западных источников — arsasini, 
assassini и heyssessini, — предлагая вместе с языковыми формами и мно
жество гипотез их происхождения43. Меж тем исмаилиты были и сами 
более корректно идентифицированы в рамках ислама, что нашло отра
жение в пионерской работе д’Эрбело (1625—1695), посвященной акту
альным проблемам ориенталистики. Этот французский востоковед 
верно определил исмаилитов как представителей одной из основных вет
вей мусульман шиитов, позднее расколовшихся на две крупные груп
пы — исмаилитов Африки и Египта с Фатимидами во главе и исмаилитов 
Азии, известных как «малахида». Центром последних стало установлен
ное Хасаном Саббахом государство Аламут43. К XVIII веку появилось 
множество невероятных этимонов термина «ассасин», сама же община 
несколько раз была упомянута в отчетах и воспоминаниях путешествен
ников и миссионеров, побывавших на Востоке. Сложившиеся к тому вре
мени в Европе превратные представления о низаритах, хорошо отраже
ны в двух докладах, прочитанных в 1743 году французским историком 
Камиллом Фальконе (1671—1762) на заседании Королевской академии 
надписей и изящной словесности. В этих докладах, увидевших свет в 
1751 году в Париже, Фальконе подверг пересмотру соображения своих 
европейских предшественников — Вениамина Тудельского, Гийома Тир
ского, Арнольда Любекского, Жака де Витри, а также Марко Поло. Он 
опубликовал собственный, полный ошибочных утверждений и мифов 
об ассасинах краткий очерк истории и доктрины персидских и сирий
ских ассасинов. Кроме того, он предложил еще одну абсурдную этимо
логию слова «ассасин»44.

Честь разрешения загадки происхождения этого термина принадле
жит Сильвестру де Саси (1758—1838), старейшине востоковедов Х К  века. 
В своем «Сообщении...» он доказал, что слово «ассассин» связано с араб
ским «хашиш». Исследователь привел арабские тексты, принадлежащие 
перу сирийского историка Абу Шамы (1203—1267), в которых низариты 
названы «хашиши» (мн. ч. «хашишиййа»). Взяв на вооружение результаты 
основных научных исследований, а также ряд мусульманских летописей, 
доступных ему в Париже, де Саси впервые в Новое время дал научное 
описание исмаилитов низаритов. Однако, объясняя причину, по которой 
они стали называться «хашишиййа», он частично подтвердил миф кресто
носцев об ассасинах. По сути дела, именно с одобрения де Саси легенда 
об ассасинах была вновь введена в европейский научный оборот.

Средневековые мифы об исмаилитах низаритах вновь оказались в 
поле зрения крупнейших востоковедов XIX века. Наиболее популярной 
среди трудов^на эту тему стала монография австрийского дипломата- 
востоковеда Йозефа фон Хаммер-Пургиггалла (1774—1856), изданная в 
1818 году в Германии и посвященная исмаилитам низаритам периода 
Аламута. Автор всецело доверился версии Марко Поло, в том числе и 
в части, касающейся приписываемым им козням и ереси. Положившись 
на результаты своих низаритских исследований, он счел, что имеет до
статочно оснований утверждать:
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То, что византийцы, крестоносцы и Марко Поло передавали о них, долгое 
время считалось беспочвенными мифами и восточной выдумкой. Сообще
ния последнего нельзя подвергать сомнению подобно сведениям о древних 
странах и народах, приведенным Геродотом. Чем более мы открываем Вос
ток, изучая языки и путешест-вуя, тем большее подтверждение получают 
эти освященные веками записи исторического и географического характе
ра. И достоверность сведений «отца современных путешествий», как и «отца 
истории», получает лишь всё более убедительное подтверждение45.

То, что фон Хаммер подписался под столь фантасмагорическим и 
враждебным к низаритам взглядам, впрочем, неудивительно, ведь его 
текст опирался на те данные, что собрали или сфабриковали хронисты 
крестоносцев и средневековые сунниты. Заметим также, что книга фон 
Хаммера имела громкий успех в Европе. Вскоре она была переведена 
на французский и английский языки, и на нее как на хрестоматийное 
описание средневековой истории низаритов продолжали опираться 
вплоть до последних десятилетий.

Мифы об ассасинах противостояли даже исследованиям востокове
дов, развернувшимся в Европе в XIX веке, — столь трудно их оказалось 
развеять. Широкую известность они снискали благодаря историческим 
романам и на самом Востоке, где сказания о низаритах развивались с 
оглядкой уже на европейские сюжеты. В итоге эти выдумки были усво
ены и самими мусульманами как подлинное описание тайных средневе
ковых практик низаритов.

Тем временем прогресс в исламоведении наряду с обнаружением 
значительного числа подлинных исмаилитских источников и появлени
ем новых возможностей для их изучения подготовил почву для начала 
нового этапа научного изучения исмаилизма. Многие исмаилитские тек
сты, до того времени втайне хранившиеся в частных собраниях в Йеме
не, Сирии, Персии, Индии и Средней Азии, были изучены, отредакти
рованы и изданы. Исследования исмаилизма, начатые в 1930-е годы и с 
тех пор набирающие ход, позволили взяться за коренной пересмотр 
взглядов на историю исмаилитской общины и ее духовную жизнь в 
средние века, критически оценить неисмаилитские источники с упоми
наниями об исмаилитах, включая и документы крестоносцев.

Особенный прорыв в исследованиях исмаилизма наметился в облас
ти изучения низаритов Аламутского периода, чья история была темна 
и изобиловала тайнами, на протяжении длительного времени служив
шими питательной почвой для фантастических историй и мифов. Бла
годаря пионерским трудам таких ученых, как Владимир А. Иванов 
(1886—1970), Маршалл Дж.-С. Ходжсон (1922—1968) и Бернард Льюис, 
стала возможной полная переоценка устоявшихся в науке взглядов на 
общину низаритов. С тех пор о низаритах Аламутского периода — по
кровителях образования и просвещения, придававших своей миссии 
высший духовный смысл, — более нельзя было говорить как об ордене 
одурманенных наркотиками «ассасинов», промышлявших бессмыслен
ными убийствами и кознями.
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Однако экзотические истории о гашише, кинжалах и земных «рай
ских садах», коренящиеся в страхе, враждебности и невежестве, оказа
лись столь сенсационными и потому притягательными, что даже на ос
новании рациональных исследований Нового времени не могли быть 
всецело перемещены в сферу неприкрытых измышлений. То, что тако
го рода мифы продолжают питать воображение всё новых поколений 
и в них продолжают верить во многих уголках земного шара, проис
текает из того злополучного факта, что и в западном, и в восточном 
мирах границы между фактом и вымыслом, действительным и вообра
жаемым далеко не всегда лишены размытости. Ныне наконец пора окон
чательно признать: истории об ассасинах, столетиями считавшиеся отра
жением реальности, есть не более, чем абсурд, продукт клеветнических, 
невежественных фантазий, рожденных буйным воображением и не за
служивающих серьезного внимания. Могли ли низаригские фида'и и в 
самом деле быть теми доверчивыми юношами, какими они изображены 
в легендах, — слепыми последователями коварного вождя, легко пре
вращавшего их в зависимых от гедонистических удовольствий существ 
и требовавшего самопожертвований в целях собственных дьявольских 
планов? И сколь правдив образ Хасана Саббаха, основателя революци
онного движения низаритов? Ведь известно, что он вел жизнь аскета, был 
благочестивым мусульманином. Все тридцать лет своего правления он не 
покидал пределов крепости Аламут. Хасан, не колеблясь, приговорил к 
смерти обвиненного в пристрастии к вину сына и отослал своих жену и 
дочерей в отдаленную крепость, где им пришлось зарабатывать на жизнь 
прядением. Он основал независимое движение и возглавил сплоченное 
государство, сохранившееся во враждебном окружении, поставив во 
главу угла шиитскую идеологию и руководствуясь указанными строги
ми принципами.

Вызов, брошенный Хасаном Саббахом существующему строю и 
подхваченный низаритскими лидерами Персии и Сирии, естественно, 
вызвал как военную, так и литературную кампании против низаритов, 
и прежде подвергавшихся преследованиям со стороны мусульманского 
большинства. Антиисмаилитские литературные нападки мусульман — 
плод домыслов о ранних исмаилитах — в конечном счете вылились в 
легенды об ассасинах, рожденные бурным воображением крестоносцев, 
вообще мало что знавших об исламе, а тем паче о низаритах. Эти ле
генды явились результатом странного молчаливого соглашения между 
христианами и мусульманами в период Крестовых походов.

Таким образом, мифическое странствование, начатое Ибн Ризамом 
в Багдаде, было завершено в каземате Генуи Марко Поло, пересекшим 
Китай, Персию, Сирию и многие другие земли. Тем самым ранняя ан- 
тиисмаилитская «черная легенда» суннитских полемистов обрела «до
стойное» развитие в мифе об ассасинах крестоносцев. И хотя самим 
легендам об ассасинах не хватало исторического основания, они обрели 
самую невероятную, мифическую предысторию.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

«СООБЩЕНИЕ...» 
СИЛЬВЕСТРА ДЕ САСИ 

ОБ АССАСИНАХ



ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Барон Антуан Исаак Сильвестр де Саси, замечательный востоковед 
XIX века, может по праву быть назван основателем европейского восто
коведения. Выдающиеся исследования и энергичные разыскания связали 
его имя со многими разделами востоковедения. Благодаря обширному 
кругу студентов, учеников и корреспондентов он получил известность 
как наставник самых выдающихся ориенталистов своего времени1.

Сильвестр де Саси родился 21 сентября 1758 года в Париже, част
ным порядком обучался при бенедиктинском аббатстве, где изучал 
классические науки. Позднее, готовясь стать ученым-библеистом, увлек
ся Востоком. Ему не потребовалось много времени, чтобы овладеть ис
ключительно редким набором древних и современных языков, вклю
чая сирийский, халдейский, древнееврейский, арабский и персидский. 
К тридцати годам он уже стал специалистом практически во всех облас
тях изучения духовной и материальной культуры Востока, включая гео
графию, древние памятники и надписи, историю, религии и литературу. 
Ученый внес пионерский вклад во все эти направления. Многие из опуб
ликованных им трудов являются солидными исследованиями и антоло
гиями или критическими изданиями текстов. Сильвестр де Саси столь 
блестяще владел арабским и персидским языками, что не имел равных 
во всей Европе того времени. Он написал немало учебников, хрестома
тий и грамматик этих языков, заложивших основание для их подлинно 
научного изучения в Европе.

Сильвестр де Саси стал первым профессором арабского языка в 
Школе живых восточных языков, начиная с ее открытия в 1795 году, 
в 1806 году назначен руководителем созданной кафедры персидского 
языка в Коллеж де Франс, позднее — ректор обоих этих заведений, 
а также президент и ученый секретарь Академии надписей и изящной 
словесности и куратор отдела восточных рукописей Королевской биб
лиотеки. Будучи одним из основателей Азиатского общества, старейше
го в Европе научного объединения востоковедов, созданного в 1822 году, 
стал его первым президентом; состоял членом редакционной коллегии 
«Азиатского журнала» («Journal Asiatique») Общества, в котором увидело 
свет немало его небольших по объему исследований. Де Саси активно 
поддерживал и первое в Европе посвященное проблемам Востока пери
одическое издание «Сокровищница Востока» («Fundgruben des Orients»),
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выходившее в 1809—1818 годах. Научные заслуги де Саси получили при
знание уже при его жизни. В 1832 году он стал пэром Франции и кава
лером ордена Почетного легиона, не так давно учрежденного Наполео
ном Бонапартом; ученый удостоился и многих иностранных знаков от
личия и титулов. Скончался Сильвестр де Саси 21 февраля 1838 года и 
был похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

Всю жизнь ученый проявлял интерес к исследованию религии дру
зов, что способствовало его вниманию к общине исмаилитов. Данные 
знания он считал необходимыми для лучшего понимания истоков дви
жения друзов. Напомним, что течение, ставшее впоследствии извест
ным как религия друзов, представляло собой отколовшуюся от исма
илитов группировку. Этот раскол случился на закате эпохи правления 
халифа ал-Хакима Фатимида (996—1021 гг.) и был организован несколь
кими да‘щ выразителями радикальных взглядов, в частности обожеств
ления ал-Хакима. Со временем друзы оформились в самостоятельную 
религиозную общину, вышедшую за рамки исмаилизма и, возможно, 
даже шиизма.

Исследования Сильвестра де Саси, посвященные друзам, восходят к 
1790-м годам, времени Французской революции, когда он некоторое 
время находился в уединении в собственном поместье под Парижем. 
Как и в других сферах своих разысканий, Сильвестр де Саси начал изу
чение друзов с их литературы — священного писания, состоящего из тек
стов и посланий основателей религии друзов — Хамзы и ал-Муктана. 
В отличие от исмаилитских, откровения друзов были доступны в Евро
пе с 1700 года, когда сирийский врач, прибывший во Францию, препод
нес королю Людовику XIV (1643—1715) собрание из четырех друзских 
рукописей. Первое знакомство Сильвестра де Саси с литературой друзов 
состоялось благодаря тем самым четырем манускриптам, переведен
ным им с арабского на французский язык за время отсутствия в Пари
же. С тех пор ученый посвятил себя изучению литературы и доктрины 
друзов. Итогом его сорокалетних друзских исследований стало мону
ментальное двухтомное «Введение в религию друзов» («Expos£ de la reli
gion des Druzes»), изданное в 1838 году, в последний год его жизни. Сю
да же вошли несколько его наиболее значимых докладов и сообщений. 
Этот основной труд Сильвестра де Саси по ранней истории и учению 
друзов считается классическим. В нем дан и анализ друзской литерату
ры, доступной в то время в библиотеках Европы.

В солидном вступлении к двухтомнику автор излагает и свои взгля
ды на ранние историю и доктрины исмаилитского движения, включая 
сведения, которые ему удалось собрать о карматах2. Опираясь исклю
чительно на труды суннитов, де Саси, естественно, придерживается их 
антиисмаилитской направленности. В частности, он поддерживает весь
ма спорную «черную легенду» о происхождении исмаилитов, пущенную 
в оборот Ибн Ризамом и Аху Мухсином, чья антиисмаилитская аргу
ментация частично сохранилась в ряде трудов более поздних авторов, 
таких как ан-Нувайри (ум. 1332). Опираясь исключительно на истори-
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ческие труды последнего, имевшиеся в Королевской библиотеке Пари
жа, ученый вывел и весьма спорную фигуру Абдаллаха ибн Маймуна 
ал-Каддаха в качестве подлинного основателя исмаилизма. Более того, 
в научный оборот было заново введено сообщение ан-Нувайри о девяти 
ступенях посвящения в исмаилизм, ведущее, по мнению средневекового 
автора, к безбожию3.

Исследование истории исмаилитского движения, имеющее ряд недо
статков, тем не менее привело к важному открытию в области этимоло
гии названия. Благодаря интересу французского исследователя и к ис- 
маилизму, и к филологии он наконец, после многих неудачных попыток 
европейских ученых, разрешил тайну слова «ассассин». Положив в осно
ву лекцию, прочитанную в Институте Франции в 1809 году, Сильвестр 
де Саси подготовил посвященное ассасинам и происхождению означен
ного термина солидное «Сообщение...» («Мёпкнге...»)4. В 1818 году он 
опубликовал его полный текст5. Подвергнув этот термин скрупулезному 
анализу и отметя все предыдущие этимологии, исследователь показал, 
что варианты словоформы «ассассин», встречающиеся в документах 
крестоносцев на языках романского происхождения и других европей
ских языках, связаны с арабским «хашиш». Далее он предположил, что 
все варианты, такие как «ассассини», «ассиссини» и проч., восходят на 
альтернативной основе к двум арабским формам — «хашиши» (мн. ч. 
«хашишиййа», «хашишиййин» или «хашишин») и «хашшаш» (мн. ч. «хаш- 
шашин»). Свою гипотезу наш автор подкрепил арабским текстом, при
надлежащим перу сирийского летописца Абу Шама (1203—1267). Исмаи
литы низариты называются здесь «хашиши» (мн. ч. «хашишиййа»). Однако 
вторую арабскую форму — «хашшаш» французскому ученому не удалось 
проиллюстрировать средневековыми (или более поздними) выдержка
ми из документов. Обратим внимание, что «хашшаш» (мн. ч. «хашша- 
шин») — распространившийся позднее термин, обозначающий человека, 
употребляющего гашиш. На этом основании Б. Льюис пришел к выво
ду, что вторая часть этимологического объяснения Сильвестра де Саси 
не может быть принята6.

«Сообщение...» охватывает краткую историю исмаилитов низаритов 
Персии и Сирии периода Аламута, включая сведения, которые автору 
удалось почерпнуть из мусульманских источников и хроник крестонос
цев. В этой новаторской работе ассасины отождествлены с исмаилитами 
низаритами, что позволило вписать первых в рамки истории ислама, 
покончив тем самым с немалым числом причудливых предположений 
европейских литераторов, появившихся со времен крестоносцев. Одно
временно сам ученый подпал под очарование легенд об ассасинах запад
ных источников. Анализируя причины именования низаритов «ассаси
нами», он пришел к выводу, что низариты должны были употреблять 
гашиш или содержащий его напиток, и в то же время исключил воз
можность регулярного употребления фида'и наркотика. По мнению ис
следователя, выраженном в его «Сообщении...», гашиш или электуарий 
(т. е. кашица) из него служили секретным средством, находящимся ис
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ключительно в распоряжении вождя низаритов, который строго контро
лировал его выдачу фида'и. Наркотик позволял фида'и испытать экста
тические грезы — предвкушение вечного блаженства в Раю при условии 
беспрекословного повиновения своему лидеру. Таким образом, де Саси 
связал свою этимологическую гипотезу с историями средневековых за
падных авторов — Арнольда Любекского, Марко Поло и Одорика Пор- 
денонского о том, как молодые фида'и вводились в заблуждение их 
вожд ем-злоумышленником.

«Сообщение...» Сильвестра де Саси стало вехой в исследованиях, 
посвященных исмаилитам низаритам. В то же время этот дуайен восто
коведения XIX века наложил печать одобрения на фантазии об ассаси
нах. Тем самым он подготовил почву для новых «научных» трудов на 
сей счет таких востоковедов, как Этьен М. Катремер (1782—1857) и 
Шарль Ф. Дефремери (1822—1883). То, что даже ученый уровня Силь
вестра де Саси столь легко попал в сети антиисмаилитской кампании сун
нитских полемистов, а равно и измышлений об ассасинах крестоносцев, 
лишний раз указывает нам, на основе каких материалов изучалась ис
тория исмаилитов вплоть до последнего времени. Еще раз подчеркнем, 
что исследования по этому вопросу велись почти исключительно на 
основе свидетельств, собранных и/или сфабрикованных враждебными 
суннитскими доксографами и невежественными сторонними наблюда
телями.

Фархад Дафтари



Антуан И. Сильвестр де Саси

СООБЩЕНИЕ 
О ДИНАСТИИ АССАСИНОВ 

И ЭТИМОЛОГИИ ИХ ИМЕНОВАНИЯ

В своей работе, недавно представленной аудитории1, я привел подроб
ное изложение доктрин секты исмаилитов, углубляясь насколько воз
можно в историю движения и религиозной или, скорее, философской 
системы, которая его характеризует. Существует убедительное доказа
тельство того, что секретное учение исмаилитов, доступное весьма огра
ниченному кругу посвященных, ставит целью заместить религию фило
софией, веру — разумом, а авторитет Откровения — неограниченной 
свободой мысли. Эта свобода или, скорее, вседозволенность, не может 
долго оставаться лишь интеллектуальной спекуляцией, она доходит до 
сердца, и ее пагубное влияние на мораль вскоре становится весьма ощу
тимым. В силу этого в среде исмаилитов появляются отдельные группы, 
которые реализуют на практике весь набор безнравственных установок, 
положенных в основу их доктрины и потрясших не только установле
ния веры и ее публичное исповедание, но и самые священные законы 
природы, благопристойность и приличия. То, что имело место в ходе ор
гий карматов, в чем неоднократно обвинялись друзы и что и поныне 
практикуют отдельные секты в Месопотамии и части Сирии, смутило 
бы и, вероятно, заставило устыдиться самих создателей этой доктрины, 
творцов, которые, безусловно, не могли предвидеть всех последствий 
утверждения своей системы.

Однако ни неограниченная свобода мысли, решительным образом 
повлиявшая на формирование главных положений учения исмаилитов, 
ни пренебрежение правилами поведения, присущее ряду фракций этой 
секты, не были характерны для тех, кто исповедовал иносказательную 
доктрину и признавал передачу имамата Исма‘илу, сыну Джа‘фара 
ас-Садика. В этом случае даже прием и посвящение новых прозелитов 
выполнялись постепенно и с немалыми предосторожностями. Посколь
ку исмаилитское движение преследовало политические цели, то, жаж
дая реальной власти, прежде всего секта была заинтересована в завое
вании как можно большего числа приверженцев из всех социальных 
слоев в по возможности более обширном регионе. Потому она должна 
была приноравливаться к характеру, темпераменту и предубеждениям
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весьма широкого круга людей. Ведь открытое одним могло шокировать 
и надолго или навсегда отдалить менее дерзкие умы и значительно бо
лее легко возбудимую совесть. Пока иносказательная доктрина высту
пала средством, способствующим признанию правомочности наследова
ния халифата Али и его потомками по линии Исма‘ила, сына Джа‘фара 
[ас-Садика], и пока сторонники секты слепо подчинялись приказам мис
сионеров-*?^ — посланникам и толкователям воли скрытого и ожидаю
щего подходящего момента для пришествия имама, не слишком много 
усилий прикладывалось, чтобы ознакомить нового обращаемого с даль
нейшими секретами.

Неудивительно поэтому, что исмаилиты разошлись по нескольким 
группировкам, чьи учения в различной степени отходили от ислама. К та
ковым можно отнести карматов, нусайритов, Фатимидов, или батини- 
тов (<батини), Египта, друзов и исмаилитов Персии, известных под име
нованием мулхид (мн. ч. малахида), т. е. «заблудшие», а также исмаилитов 
Сирии, за которыми закрепился, в частности, термин «ассассин».

Мне уже приходилось доказывать, что карматы были ветвью исма
илитов и что иносказательная доктрина была разработана в их среде, 
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь надо искать при
чины мятежа против властей, грабежей караванов паломников, профа
нации святынь ислама, осквернения Мекки, изъятия Черного камня и 
проч. Нусайриты, и по сей день проживающие в горах Ливана, судя по 
нуждающимся в перепроверке данным, являются ветвью фракции кар
матов2. Фатимиды, или батиниты (батини), Египта считают себя исмаи
литами. Их династия была основана в Африке, приблизительно в конце 
Ш в. х. карматским да'и. Однако, добившись своей политической цели, 
Махди и его наследники осознали, что теперь лучше несколько поме
нять задачи проповеди, и, отойдя от призьюа к восстанию против хали
фов Аббасидов, стали исповедовать подчинение властям. Пришла пора 
умерить и доктрину. Ведь, последуй они ее логике в полном объеме, им 
пришлось бы отказаться от публичного исповедания веры, отказаться от 
молитвы, поста и паломничества, что неизбежно восстановило бы про
тив них подданных, и Фатимиды своими руками опрокинули бы только 
что обретенный трон. Необходимо было сделаться более терпимыми и 
хотя бы внешне придерживаться сложившейся религиозной практики, 
охраняя традиционную систему ценностей. С воцарением в Египте они 
ограничились введением в религиозную жизнь нескольких сугубо внеш
них элементов, отличающих шиитов, или сторонников Али, которых 
арабские историки называют «приверженцами шиизма» («гии‘а ат-та- 
шаййу»).

Хотя на первый взгляд исмаилиты действовали сообразно учениям 
и ритуалам, принятым большинством мусульман и основанным на бук
ве Корана и традиции, тем не менее они сохраняли и тайно проповедо
вали свою иносказательную доктрину. Во главе их проповедников-Лг‘и 
стоял верховный глава, да'и ад-ду‘ат, или главный да'и, зачастую совме
щающий исполнение этих обязанностей со служением верховным судьей
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(кади ал-кудат). Собрания общины регулярно, один или два раза в неде
лю, проходили во дворце халифа. Проповедь была ориентирована на 
привлечение и прием новых последователей, как мужчин, так и жен
щин. На каждом собрании оглашались тайные инструкции, известные 
как «лекции мудрости» («маджалис ал-хикма»). Они сочинялись специ
ально для этих собраний, зачитывались и одобрялись на особых советах 
да‘и, также заседавших во дворце, а затем преподносились халифу для 
одобрения. Эта практика была характерна как для исмаилитов, так и для 
карматов3. Имеется и ряд других фактов, убедительно доказывающих, 
что карматы и Фатимиды, имея общие корни, следовали и единой до
ктрине, и одинаковым философским целям, по сути, представляя собой 
одну и ту же секту, однако расколотую политическими интересами.

В 317 г. х. Абу Тахир, глава карматов, залил Мекку и ее храмы 
кровью паломников и выломал Черный камень. И он, и его брат Абу 
Мансур Ахмад скончались в 332 г. х.4, но остались еще два их брата — 
Абу-л-Касим Са‘ид и Абу-л-Аббас, ставшие их преемниками. В период 
правления последних Черный камень был возвращен в Мекку. Соглас
но Нувайри, эта реституция стала возможной благодаря Убайдаллаху, 
первому халифу династии Фатимидов, в своем послании вождю кар
матов указавшему на недостойное поведение последнего в данном во
просе.

Ты даешь пищу укорам против нас, ты обнажил тайну и подлинный дух 
нашей доктрины, ведущей к безверию и безнравственности. Пока не возмес
тишь мекканцам взятое у них, пока не возвратишь на место Черный камень 
и не вернешь покров Каабы, я не стану иметь с тобой никаких дел ни в этом 
мире, ни в предстоящем.

Хамза Исфахани, цитируемый Рейске в его примечаниях к Абу-л- 
Фида (Abulfedae Annales Moslemici. Vol. 2. P. 752), сообщает, что Абу 
Тахир, вернувшись в Хаджар после разграбления Мекки, в знак призна
ния Убайдаллаха своим господином ввел упоминание его имени в об
щинных молитвах, о чем уведомил патрона в письме, но после угроз и 
попреков от него вместо ожидаемой благодарности прекратил выказы
вать какие бы то ни было знаки повиновения.

В империи Аббасидов карматы вызывали страх своими опустоши
тельными набегами на Сирию. Во времена эмиров Ихшидидов, правив
ших Египтом и Сирией от имени халифов Аббасидов, карматы ежегод
но получали из государственной казны Дамаска дань в 300 тысяч золо
тых монет. Когда Джаухар подчинил Египет Фатимидам, а Сирия была 
завоевана для них другим полководцем — Джа‘фаром ибн Фаллахом, 
карматы решили, что настал их час расширить собственные владения. 
Хасан, сын Абу Мансура Ахмада, лидер карматов, избрав для вторже
ния Сирию, первым делом отправился в Куфу5. Ненависть к Фатимид ам 
заставила Бахтийара, принца Буида (Бувайхида), в то время руководи
теля администрации, амир ал-умара, в Багдаде, поддержать рискован
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ное предприятие Хасана и выдать ему всё оружие городского арсенала, 
а также 400 тысяч золотых монет — взнос Абу Таглиба, сына Насира 
ад-Давла из семьи Хамдан. Приветствовавший предстоящую кампанию 
Абу Таглиб, желая поквитаться за оскорбительный и угрожающий тон, 
который позволил себе в разговоре с ним Джа‘фар ибн Фаллах, коман
дующий фатимидскими войсками в Сирии, не только выплатил кармат- 
скому принцу 400 тысяч золотых монет, но еще и снабдил провизией и 
людьми. Рать карматов возросла и за счет воинов армии Ихшидидов, 
изгнанных из Египта и наводнивших Сирию и Палестину. Оказавшись 
во главе мощной группировки, Хасан Кармат пошел на Дамаск и овла
дел им. После ряда побед он приказал следовать на Египет. Командую
щий тамошними войсками Джаухар был встревожен нараставшей с 
каждым днем опасностью вторжения и убеждал Му‘изза, остававшегося 
в Кайраване, как можно скорее прибыть в Египет. Когда тот наконец 
прибыл к себе в страну в 363 г. х.6, он обратился с посланием к предводи
телю карматов, указывая, что оба они принадлежат к одной и той же 
секте и что именно исмаилитскую доктрину те взяли на вооружение. 
Хасан, добавляет автор, у которого Нувайри заимствовал сей сюжет, 
прекрасно знал, что обе секты составляют по сути одно целое и что как 
исмаилиты, так и карматы едины в желании исповедовать атеизм и 
отринуть нормы человеческого общежития и правй собственности, а так
же всю линию пророков и их служение. Но, хоть у противников и нет 
доктринальных расхождений, если уж одна из двух партий берет верх, 
то другой нечего рассчитывать на снисхождение.

Возвращение Му‘изза не поколебало планов Хасана. Он вторгся в 
Египет и дошел до Айн Шамса, осадил Каир и преодолел ров. Сдача 
Му‘изза была бы неминуема, не привлеки он на свою сторону одного из 
лидеров карматской армии, покинувшего последнюю в ходе сражения. 
Хасан был вынужден бежать. Вскоре он потерял и Дамаск. После его 
смерти в 366 г. х. и вплоть до 375 г. х. карматы время от времени напо
минали о себе ссорами с соседними правителями, пока совершенно 
не исчезли с карты истории. Впрочем, как я выяснил из книг друзов, 
в 422 г. х. они еще правили в Лахсе7.

Сказанное о близости, по крайней мере с точки зрения общего про
исхождения и доктрины, исмаилитов Египта, или Фатимидов, и карма
тов приложимо с не меньшей степенью достоверности и к исмаилитам 
Персии и Сирии. Известны они как мулхид и ассассин соответственно8. 
Не секрет, что ассасины Сирии, прославившиеся благодаря Крестовым 
походам, были тесно связаны с исмаилитами Персии и находились от 
них в зависимости. Однако мы пока слишком мало знаем об отношени
ях между ассасинами и Фатимидами. Возможно даже, что от этого до
пущения следует отказаться на основании того, что написано об убий
стве Амир би-Ахкамаллаха, одного из халифов, погибшего от рук бати- 
нитов, или исмаилитов.

На означенную связь указал де Гинь (De Guignes. Histoire des Huns. 
Book X. Vol. 3. P. 221—222). Он упомянул, что Хасан Саббах, зачинатель
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исмаилитского режима в Персии, провел некоторое время у Мустанси- 
ра Биллаха, халифа Египта, и что основанная первым религия имела 
некоторую связь с сектой Фатимидов. Автор «Общего описания импе
рии Оттоманов» (Tableau gёnёral de Pempire Othoman. Vol. I. P. 36) так
же, хотя и мельком, упоминает это обстоятельство, замечая лишь, что 
Хасан Хумайри, создатель исмаилитской секты в Персии, был развра
щенным шейхом, проповедовавшим в Персии и Сирии от имени Фати
мидов Египта и выступавшим против Аббасидов Багдада. Он закончил 
написанием фальсифицирующих Коран ложных комментариев и осно
ванием новой секты. В упомянутой ниже диссертации аббат С. Ассемани 
из Падуи также говорит, что, по мнению автора «Нигаристана» («№- 
garistan»), Хасан проповедовал от имени халифов Египта против Абба
сидов. Однако этих не подкрепленных пока доказательствами сведений 
недостаточно, чтобы заявлять о твердой связи Фатимидов Египта и ис
маилитов Персии. Последовательно их взаимоотношения попытался 
проследить автор «Летописи истории» («Низам ат-таварих») — хроноло
гически выстроенного обзора истории восточных династий, фрагмент 
которой опубликован мной в четвертом томе «Описания рукописей 
и извлечений» (Notices et Extraits des manuscrits. P. 686). В «Летописи» 
утверждается, что халиф Египта Мустансир уполномочил Хасана быть 
его управителем и заместителем.

История династии, основанной Хасаном и насчитывающей 170 лет, 
до сих пор слабо изучена. Д’Эрбело, а после него Мариньи в «Перево
ротах у арабов» («Revolutions des Arabes») и де Гинь в первом томе 
«Истории гуннов» («Histoire des Huns») проследили наследные цепочки 
правителей этой династии, ограничиваясь чрезвычайно скупыми по
дробностями. Прелат Э. Эводе Ассемани также включил в свой «Ката
лог восточных рукописей библиотеки Медичи во Флоренции» (Cata
logue des Manuscrits Orientaux de la Biblioteque des M6dicis a Florence. 
P. 242) генеалогию этих правителей, составленную на турецком языке и 
основанную на хронологии восточных династий, но ограничился лишь 
ее буквальной перепечаткой. Всё, что удалось собрать по данной ди
настии, я обнародовал в вышеупомянутой заметке о «Низам ат-тава
рих». И наконец падуанский аббат С. Ассемани опубликовал в июне 
1806 года в издаваемом в этом городе «Журнале итальянской литерату
ры» («Giomale dell’Italiana letteratura») диссертацию, в которой воспро
извел несколько больше данных об интересующей нас династии. В ка
честве источника он использовал «Нигаристан». Публикация получи
лась объемом четыре или пять страниц, и трудно утверждать, что эта 
работа явилась ощутимым вкладом в историю вопроса об исмаилитах.

В глаза бросается противоречие этих материалов «Лугам чистоты» 
(«Раудат ас-сафа») Мирхванда, весьма длинной и очень подробной исто
рии династии и прежде всего ее основателя Хасана Саббаха. Благодаря 
вкладу Елмакина, а также Абу-л-Фида, Абу-л-Фараджа и ряда других 
авторов всё же можно проследить историю династии Фатимидов от ее 
появления до заката.
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Господин Фальконе в двух сообщениях, посвященных исмаилитам, 
или ассасинам, и опубликованных в трудах Академии изящной словес
ности (Acactemie des Belles Lettres. Vol. XVII. P. 127 ff.), привел весьма к 
месту ряд фактов, касающихся нашего вопроса. Он показал, что асса
сины Сирии были ветвью исмаилитов Джибала, т. е. Персии, выявил, 
что глава персидской секты, Старец Горы (le Vieux de la Montague), жил 
в Аламуте и что исмаилиты Сирии находились под его юрисдикцией. 
Фальконе рассмотрел и происхождение термина «assassin»; но, посколь
ку он не знал восточных языков, его исследование базировалось исклю
чительно на трудах тех авторов, чьи сочинения были доступны в пере
воде, а также на нескольких извлечениях из Абу-л-Фиды, предостав
ленных в его распоряжение в то время еще весьма молодым де Гинем. 
В силу этих причин исследования Фальконе оказываются крайне непол
ными. Однако, поскольку он верно уловил связь между исмаилитами 
Персии и ассасинами Сирии, я не стану углубляться в обсуждение этого 
аспекта и постараюсь сосредоточиться на взаимосвязи этих подразделе
ний исмаилитов с ветвью, к которой принадлежали халифы Египта. 
Затем перейдем к обсуждению происхождения слова «assassin». Попут
но добавим ряд наблюдений по поводу различных наименований исма
илитов, используемых востоковедами.

История исмаилитов Персии в изложении Мирхванда интересна и 
заслуживает полного перевода. Однако поскольку сделать это не под 
силу в рамках нашего заседания, предоставим решение этой задачи 
«Notices [et Extraits]»9, сами же ограничимся кратким обзором начала 
означенного труда10.

Аш-Шахрастани и Ибн Халдун сообщают, что исмаилиты расколо
лись на две ветви, или секты, или, если воспользоваться их терминоло
гией, на два призыва (да‘ва) — старый и новый. Старый восходит к пери
оду имама Исма‘ила, сына Джафара ас-Садика, или, скорее, к сыну Не
м а л а  Мухаммаду, хронологически — приблизительно к середине Ш в. х. 
Новый начинается примерно в 483 году по той же временной шкале, 
с появлением на исторической сцене Хасана ибн Саббаха.

Оба автора утверждают, что каждая из двух ветвей исмаилитов име
ет свою собственную догматику и доктрину, но сходятся во мнении по 
ряду важных вопросов, касающихся сути вероучения обеих. Так, все 
исмаилиты признавали права Али и его потомства на имамат, т. е. на 
суверенную духовную и светскую власть в определенную эпоху, и счи
тали узурпаторами всех правителей, восходивших на трон вопреки пра
вам семьи Али. В отличие от многих других подразделений, привержен
ных Али, исмаилиты не придерживаются линии двенадцати имамов11. 
Они признают лишь семь первых из них, считая седьмым Исма‘ила, 
сына Джа‘фара Садика. Вот почему они назвают себя исмаилитами. 
Они верят, что после Исма‘ила имамат останется скрытым, а руково
дить общиной будут тайно недоступные рядовым верующим личности, 
истинная же вера будет препоручена, будто залог, да‘и или другим пред
ставителям имама, продолжаться это будет до тех пор, пока сам он не
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выйдет из сокрытия. Считается, что именно это и произошло в лице 
Убайдаллаха, известного как Махди, который при поддержке да'и Аб
даллаха основал в Северной Африке династию халифов У бандитов, или 
Фатимидов. При ее четвертом правителе к владениям династии был 
присоединен Египет, куда перенесена и столица, из пределов которой 
эти первосвященники правили, соперничая с Багдадом. Тайно посылая 
во владения Аббасидов миссионеров-Лг 'и для пропаганды учения, доро
жа любой возможностью расширить свое влияние, Фатимиды обзаве
лись там немалым числом приверженцев.

Хасан ибн Саббах стал одним из таких да'и. Имя его отца было Али. 
И если Хасан иногда назывался сыном Саббаха или сыном Мухаммада 
ибн Саббаха, то потому, что претендовал на происхождение от Мухам
мада ибн Саббаха Хумайри (или Химйари), прославленного благочести
ем и приписываемыми ему чудесами.

Отец Хасана вел жизнь аскета. Удалившись от мира, Али, однако, 
как кажется, исповедовал чувства, которые едва ли можно назвать ре
лигиозными, а его правоверие было весьма сомнительного свойства. 
Чтобы отвести подозрения, он отослал сына в Нишапур, на обучение к 
шейху имаму Муваффаку Нишабури, известному своей праведностью, 
добродетелями и просветленным разумом. Хасан сблизился с челове
ком, вошедшим в историю под именем Низам ал-Мулк. В будущем эта 
связь позволила ему попасть на службу к султану Маликшаху Сельджу- 
киду, которому Хасан был представлен своим бывшим товарищем по 
учебе Низам ал-Мулком, ставшим у государя вазиром. Впоследствии 
Хасан попытался хитростью вытеснить своего благодетеля, однако, ког
да благодаря придворным интригам и проницательности вазира затея 
провалилась и план был сорван, Хасану пришлось покинуть двор и уда
литься поначалу в Рей, а затем в Исфахан, где он обрел убежище в доме 
ра'исг, Абу-л-Фадла.

Сам Хасан [в изложении Мирхванда] рассказывал:12

Как и мои пращуры, я исповедовал доктрину шиитов, следующих линии 
двенадцати имамов. Так случилось, что однажды я встретил человека из 
с р е д ы  раф иков  (объяснение этого слова я дам позднее). Его звали Амира 
Дарраб. И между нами установилась тесная дружба. Я был убежден, что 
доктрина исмаилитов соответствовала тому, что говорили философы. Вся
кий раз, как Амира защищал исмаилитов или нападал на мою веру, я неиз
менно возражал ему. Тем не менее эти споры оставили глубокий след в 
моем сознании. Однажды, опасно заболев, я понял, что доктрина исмаили
тов единственно верна и что причиной, по которой я не принимал ее, было 
лишь упрямство; и умри я в таком состоянии, я был бы безнадежно поте
рян. Оправившись от болезни, я познакомился с другим исмаилитом, а за
тем и с д а 1 и , к которому обратился с прошением принять меня в секту. 
Позднее я сам получил ранг д а ‘и и был послан в Египет, чтобы воспользо
ваться привилегией лицезреть воочию имама Мустансира.

Мустансир, безусловно, был рад возможности расширить свое влия
ние в Азии. Хасана он удостоил многих почестей, не подпуская, впро
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чем, к своей особе. Халиф был посвящен в подробности деятельности 
Хасана и отзывался о нем столь благосклонно, что у окружающих скла
дывалось впечатление о скором достижении последним самого высоко
го положения. Тем временем между Хасаном и командующим армией 
халифа (амир ал-джуйуш), руководившим к тому же общиной исмаили
тов, разгорелся жаркий спор по вопросу о престолонаследии. Поначалу 
Мустансир назначил наследником одного из своих сыновей — Низара13, 
но потом переменил решение, и амир ал-джуйуш поддержал его в этом14. 
Хасан же стоял за неизменность первого назначения. Амир ал-джуйуш, 
недовольный влиятельностью Хасана, принуждал Мустансира взять 
того под стражу и заточить в крепости Дамиетта. Но, поскольку хали
фу пришлись не по нраву подобные действия, враги схватили Хасана и, 
доставив на корабль, управляемый несколькими франками, отослали в 
Магриб. После многих приключений, которые могут показаться чем-то 
нереальным, изгнанник высадился в Сирии и направился сначала в 
Алеппо, затем — в Багдад, оттуда — в Хузистан и Исфахан и наконец — 
в Иезд и Кирман. Вслед за тем он отправился в Дамган, где провел три 
года, обратив в исмаилизм немало местных жителей. Осел он в Ала- 
муте, где предавался медитации, молитвам и богословским размышле
ниям.

Нет нужды описывать методы, которыми Хасан ибн Саббах добился 
сдачи крепости Аламут, расположенной в районе Казвина и принадле
жащей султану Маликшаху. Она находилась в ведении коменданта 
(;кутвал), известного как Махди. Проповедь да‘и Хусайна Ка’ини приве
ла в этих местах к столь заметному росту числа неофитов, признавших 
своим главой имама Египта, что Хасану не составило труда принудить 
коменданта продать ему за три тысячи динаров полоску земли «разме
ром с воловью шкуру». Эта скромная сделка дала возможность Хасану, 
искушенному как Дидона, получить во владение колоссальные земли, 
включая и саму цитадель. Махди он вынудил удалиться, выдав в поряд
ке компенсации вексель на упомянутые три тысячи динаров для пога
шения его губернатором Гирдкуха, тайным приверженцем Хасана. Став 
правителем Аламута15, Хасан послал да'и Хусайна Ка’ини с другими 
рафиками обращать и подчинять жителей Хузистана, района на юго- 
востоке этой обширной провинции, входящего в состав Хорасана. Здесь 
следует упомянуть об одном важном обстоятельстве. Я переведу текст 
Мирхванда буквально:

Сделавшись владельцем Аламута, Хасан, сын Саббаха, приказал прорьггь 
канал и подвести к подножию крепости имевшуюся лишь довольно далеко 
воду. Всю местность он засадил фруктовыми деревьями и стал поощрять 
население осваивать и благоустраивать окрестные земли. Вот почему воздух 
Аламута, бывший прежде весьма нездоровым, сделался чистым и целеб
ным.

Не служит ли это подтверждением мысли о прекрасных садах асса
синов, к которым я обращусь ниже? Но продолжим наш рассказ.
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Против Хасана Маликшах послал войска, но, осаждая крепость, они 
лишь впустую потратили время. Имея под началом не более семидесяти 
человек-рафиков, Хасан отстоял цитадель. Когда же извне подоспела под
мога из трех сотен бойцов, он напал ночью на войска султана, устроив 
кровавую бойню и завладев богатой добычей. Смерть Маликшаха, слу
чившаяся в 486 г. х. (1092 г.), послужила расширению и консолидации 
сил Хасана.

Хасан имел двух сыновей и обоих казнил, одного — по обвинению в 
пристрастии к вину, другого — по подозрению в покушении на Хусайна 
Ка‘ини. Задачей хозяина Аламута при этом было показать всем, что он 
не ставит целью установление собственной власти, которую впослед
ствии могли бы наследовать его дети. Он с большим рвением и усерди
ем занимался обустройством своего владения, немало времени уделял 
ответам на адресованные ему вопросы по догматике секты. За тридцать 
пять лет жизни в крепости он лишь дважды покидал свои апартамен
ты — чтобы взойти на террасу дворца, и никогда не бывал за пределами 
своего бастиона.

Я не стану отвлекаться на другие исторические подробности. Доста
точно сказать, что в преддверии смерти, пришедшей в 519 г. х.16, Хасан 
назначил своим наследником Кийа Бузург-Уммида, потомкам которого, 
носителям титула жукаддим, удавалось сохранять независимость Аламу
та и других областей, завоеванных исмаилитами. Кроме того, в правле
ние самого Кийа Бузург-Уммида исмаилиты восстали против потомка 
Али, именуемого Абу Хашим, который возжелал быть признанным 
имамом Гилана. Упоминая об этом, Мирхванд употребляет в отноше
нии исмаилитов термин «рафикан».

Попробуем вычленить некоторые ключевые события истории исма
илитов.

498 г. х. — разграбление близ Рея каравана паломников, следовав
ших в Мекку из Индии и Мавераннахра (Средней Азии), резня безза
щитных пилигримов;

500 г. х. — поражение от султана Маликшаха;17
502 г. х. — едва не увенчавшаяся успехом попытка овладения Шай- 

заром (Сирия);
519 г. х.18 — смерть Хасана, сына Саббаха, который, согласно Абу-л- 

Фида, запрещал простолюдинам заниматься науками, а более просве
щенным людям — читать книги древних философов;

523 г. х. — взятие крепости Банийас, явившейся первым завоеванием 
исмаилитов Сирии;19

525 г. х. — взятие Масйата20 (Сирия), впоследствии их центра;21
559 г. х. — Хасан, сын Мухаммада и внук Кийа Бузург-У ммид а, от

менил все мусульманские обряды и именем скрытого имама, от которо
го, по его утверждению, получил особое указание на сей счет, предоста
вил своим приверженцам свободу пить вино и предаваться всему, что 
было запрещено законами ислама. Было объявлено, что знание сокро
венных значений этих предписаний делает их прямое восприятие беспо
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лезным. Это, кстати, послужило закреплению за сектой именования 
мулхид, ‘заблудшие522.

Согласно Мирхванду и автору «Нигаристана», Хасан правил лишь 
несколько лет. Он скончался в 561 г. х. (1165 г.), а [Нур ад-Дин] Мухам
мад, его сын и наследник, в подражание отцу отступивший от религии, 
правил сорок шесть лет и умер в 606 г. х. (1209 г.)23. Однако, по сообще
нию автора «Низам ат-таварих», именно Хасан правил полвека и ото
шел в мир иной в 607 г. х. (1210 г.), а правление его сына Мухаммада 
было весьма кратким. Принимая всё это во внимание, мы полагаем, что 
посольство Старца Горы к королю Иерусалимскому Амальрику I совпа
ло с пребыванием у власти Хасана либо его сына24. Как сообщает Гийом 
Тирский, правитель, отрядивший послов, упразднил все предписания 
мусульманской веры, разрушил мечети, позволил пить вино и есть сви
нину, а также санкционировал инцестуозные связи. Тем, кто знаком с 
религией друзов, легко понять, что этот государь, знакомясь со Священ
ным Писанием христиан, имел намерение не обратиться в христианст
во, но лишь получить более подробные сведения о его доктринах и ри
туалах.

588 г. х. — умер Синан, глава исмаилитов Сирии и человек, благода
ря которому община укрепилась в стране;

608 г. х. — исмаилиты как Сирии, так и Персии дружно последовали 
указу Джалал ад-Дина Хасана, правителя Аламута и шестого государя 
этой династии, вернуться к соблюдению всех внешних предписаний ис
лама, упраздненных приказом его предка — Хасана, сына Мухаммада и 
внука Кийа Бузург-У ммид а;

644 г. х. — послы Ала ад-Дина, владыки исмаилитов Персии, приня
ли участие в курултае, или всеобщем собрании вождей монгольских 
племен, в связи с выбором хана татар;

668 г. х. — султан Бейбарс вторгся во владения сирийских исмаили
тов и захватил Масйат;

670 г. х. — он же положил конец их правлению в Сирии25.
В Хузистане они утратили власть в 653 г. х. со сдачей исмаилитским 

правителем Рукн ад-Дином Хуршахом крепости Аламут хану Хюлегю 
и ее последующим разрушением; вслед за этим Хюлегю уничтожил 
семью Рукн ад-Дина и множество нечестивцев-жуляи^26.

Когда я говорю об уничтожении исмаилитов как Персии, так и Си
рии еще до истечения УП в. х., то имею в виду не физическое истребле
ние секты, но падение основанной ими суверенной державы. Они не
редко выходят на историческую сцену в более поздние периоды, про
должая практиковать свое ремесло убийц-ассасинов, что и сделало их 
столь устрашающими. Одним из таких эпизодов, в подробностях опи
санных историками Востока, стали неоднократные заговоры против 
Карасункура. Этот эмир, губернатор Алеппо, представлял султана Егип
та Малика ан-Насира Мухаммада, сына Кала’уна. Впоследствии султан 
принудил своего эмира покинуть государство. Тот укрылся у монголов 
Персии, потомков Хюлегю, во главе которых стоял в то время Олджайту-
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хан, известный также под именем Худабандй. Негодуя, что Карасункур 
получил кров, и горя мщением, султан предпринял несколько попыток 
покушения на жизнь изгнанника, посылая с этой целью исмаилитов. 
Один раз, чтобы наверняка добиться своего, властитель снарядил три
дцать четыре человека — жителей Масйата, бывшей столицы исмаилитов 
Сирии. Карасункуру и на этот раз удалось избежать смерти, и в ответ он 
сам воспользовался тем же методом, однако и его попытка расправиться 
с султаном оказалась безуспешной. Сто двадцать четыре посланные Ма
ликом исмаилита-ассасина погибли, так и не справившись с заданием. 
Показательно, что даже и в то время предводитель исмаилитов не по
кидал Масйата. По сообщению Макризи, султан обратился к нему, по
жаловав значительную денежную сумму, с просьбой о выделении вер
ных людей. В рассказе об этих событиях Масйат предстает всё еще как 
резиденция и оплот ассасинов. Позднее султан смог договориться с Ка- 
расункуром и вазиром монгольского правителя, пообещав не посылать 
более исмаилитов для расправы с ними, однако не сдержал слова и вновь 
отдал приказ об убийстве посланному ему из Масйата исмаилиту, кото
рого, прежде чем послать на задание, потчевал тридцать четыре дня. 
Снабженный запасами еды и питья, которых хватило бы на несколько 
человек, посланник убил другого эмира, спутав его с Карасункуром. 
Впоследствии несколько таких убийц были замучены, но тайну своих за
даний унесли с собой в могилу.

Секта исмаилитов сохраняется и поныне, что я продемонстрирую 
ниже.

Теперь же перейдем к обсуждению происхождения именования «ас
сасины».

В начале настоящего «Сообщения...» я сказал, что исмаилиты, или 
батиниты, стали известны в период Крестовых походов как «ассасины». 
Это название произносилось и писалось по-разному — или, как указал 
Фальконе, по причине ошибок переписчиков, или из-за неосведомлен
ности самих авторов. Наиболее распространенными и достойными вни
мания вариантами являются «ассассини», «ассессини», «ассиссини» и «хейс- 
сессини». Последнему, по данным Арнольда Любекского, должно быть 
отдано предпочтение на том основании, что оно сохранило придыха
тельный согласный (аспират), который должен был присутствовать в 
исходном слове. Дело в том, что Вениамин Тудельский передает в древ
нееврейском письме слово «хашишин» с буквой «хеш», греческие же ав
торы писали его с х, называя этих сектантов «хасисиои»27. Ренодо также 
пишет «хассиссини», иногда — «хассассини», однако не раскрывает этимо
логии слова (Renaudot. Hist. patr. Alex. P. 470)28.

На сей счет выдвигались различные гипотезы. Я не стал бы останав
ливаться на предположении М. де Казнева, составителя «Этимологичес
кого словаря французского языка» (Dictionnaire etymologique de la langue 
Frangoise. 1750), предлагающего производить это имя от древнетевтон
ского «са(х)с, саехс», в значении ‘абордажная сабля, кинжал’, поскольку 
ошибочность такого подхода очевидна. Нет ничего более неестествен
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ного, чем искать происхождение восточного термина в языке тевтонов. 
Этот ученый полагает, что может доказать, будто данное слово восходит 
не к языкам Азии и что сарацинам оно известно не было. Он утверж
дает это, апеллируя к Гийому Тирскому, который писал: «Происхожде
ние лексемы “ассасины” неведомо как нам, так и сарацинам» («Hos tarn 
nostril quam Saraceni nescimus unde deducto vocabulo, assissinos vocant». — 
Gesta Dei per Francos. Vol. I. P. 994). Де Казнев, как кажется, чересчур мно
го вычитал в этом пассаже. Гийом же здесь всего лишь признаёт, что 
понятия не имеет о происхождении этого слова, но, как ни странно, 
настаивает, что сарацинам оно известно не было.

Кур де Жеблен (Court de Gebelin. Dictionnaire...) также производит 
«ассассин» от тевтонского «сахс». Однако, используемое для именования 
династии ассасинов, оно представляется ему производным от титула 
«шахи шах» («царь царей»). Т. Хайд (Hyde Th. Veterum Persarum religionis 
historia. P. 493), несомненно, не встречавший этого именования ни у од
ного арабского автора, полагает, что в его основе должно лежать «хас- 
с ас», производное от корня «хасса», значащее, помимо прочего, ‘убивать, 
уничтожать’. Это мнение поддержали Менаж и Фальконе. Де Волней без 
каких-либо обоснований также остановился на этой этимологии (De Vol- 
пеу. Voyage en Egypte et en Syrie. 3d edn. Vol. I. P. 404).

Вениамин Тудельский употребляет слово «ассассин» два раза (Ben
jam in Tudela. Itinerary. P. 32, 89): первый — когда говорит об ассасинах 
Сирии и пишет его с «хет»; второй — касаясь исмаилитов Персии, кото
рых называет «молахат» (испорченное «малахида»)29 и утверждает, что 
они-де почитают старца, пребывающего в земле Кашишин, как это вер
но передает Баратье, а не как это предстает в нелепом переводе Кон
стантина Лемпере (Constantin Lempereur). Вениамин пишет: «<...> senio- 
rem suae regionis Alcaschischin, quasi senes dicas appellantes». Я привожу 
эту цитату, дабы никто не усомнился, полагаясь на ложные авторитеты, 
будто ее автор понимал слово «ассассин» в значении ‘старый человек’ 
или ‘пожилой по возрасту человек’. Насколько мне известно, в отдель
ных рукописных копиях сочинения этого рабби во втором пассаже мо
жет стоять и «хашишин», написанное с «хет» вместо «каф». В любом 
случае замена «каф» на «хет» не должна удивлять читателя, знакомого 
с восточными языками. Добавлю также, что, цитируя Вениамина Ту- 
дельского, я отнюдь не настаиваю на доказанности самого факта посе
щения им всех описываемых мест. В то же время, хотя он, вероятно, не 
видел воочию многих из тех стран, что упоминает на страницах своего 
повествования, нельзя огульно отрицать и его представляющиеся весьма 
надежными источники.

Широко образованный автор «Bibliotheca Orientalis Clementino Vati- 
cana» (Vol. II. P. 214, 215, 320) Иосиф-Симон Ассемани, обнаружив в 
районе Тикрита, что в Месопотамии, городок, известный арабам как 
Хасаса, а сирийцам — как Бет-Хасосонойа или Хасосонито, вообразил, 
что именно по данному месту и прозвали ассассинов , упоминаемых ис
ториками Крестовых походов. Это предположение не имеет никаких
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исторических оснований, не было оно принято и автором «Oriens Chris- 
tianus» (Vol. II. Col. 1584). Графическое начертание данного топонима 
не тождественно арабскому «ассассин». Фальконе отмел это предполо
жение Ассемани, однако сам впал в другую ошибку, спутав Хасаса30 и 
Азаз, или Изаз, городок в Месопотамии, что странно, поскольку эти 
названия не имеют общих консонантов (M£moires de l’Acad£mie des In- 
scriptiones. Vol. XVII. P. 163).

Фальконе упоминает и о другом этимоне «ассассин», причем сам этот 
подход не разделяет, однако нам не следует его игнорировать, поскольку 
у кого-то он может обрести поддержку, как, например, у Д. Карпентье, 
автора «Глоссария средневековых надписей» («Glossarium ad scriptores 
medii aevi»). Кроме того, попутно я смогу сделать ряд полезных замеча
ний. В своем «Описании Сирии» (Tab. Syriae. P. 19) Абу-л-Фида соообща- 
ет, что Масйат, городок, служивший центром секты сирийских исмаили
тов, расположен на горе Джабал ассиккин (Джабал ас-сиккин). А по
скольку «сиккин» — это ‘нож, кинжал’, ее название должно означать 
‘гора кинжала’. Как кажется, напрашивается некоторая аналогия меж
ду данным значением, жестокостью, в которой обвинялись ассассины , 
и самим их прозванием.

Фальконе говорит (M£moires de PAcad6mie des Inscriptiones. Vol. 
XVn. P. 163):

Мы видели, что гора А ссиккин , ‘гора кинжала’, была местом проживания 
главы а сса сси н о в  Сирии, а используемые ими ножи назывались «сиккин». 
У  Жака де Витри владыка ассасинов получил титул m agister cu lte llo rum , 
Мэтью Пэрисом последователи оного назывались «cu lte lli fe r i», а Гильомом 
Ньюбургским — даже «s ica rii». <...> Однако сколь бы ни убедительными 
представлялись эти находки, они в процессе поиска происхождения слова 
создают лишь иллюзию разгадки. Они не более убедительны, чем этимоло
гия, которую мы предложили в самом начале.

Как я упоминал выше, этимология, поддержанная Фальконе, на са
мом деле была выдвинута Хайдом.

Рассуждения Фальконе вполне убедительны. Чтобы придать им вес, 
можно лишь добавить следующее. Во-первых, на деле никакого сход
ства между словами «алсиккин» или «ассиккин» и именованием «ассас
син» нет. Во-вторых, весьма сомнительно, чтобы Джабал ас-сиккин озна
чало [топоним] Гора Кинжалов («1а montagne du Poignard»). Абу-л-Фида 
не упоминает этого. Действительно, в переводе Келера говорится: «De hac 
denominatione montis, qua Assekkin vocatur, [quod cultrum significat,] mi- 
rifice commentus est Ibn Said». Однако фраза в квадратных скобках — 
интерполяция переводчика. И мы не знаем подлинного исходного смыс
ла, придававшегося термину самим Абу Са‘идом, труд которого не дошел 
до нас (Michaelis Descriptio Aegypti. P. 36; Reiske // d’Herbelot. Bibliotheque 
orientale. The Hague. 1779. Vol. IV. P. 754; Rommel. Abulf. Arab. Desc. P. 7). 
Возможно, «Секкин» означает здесь имя человека и нам следует пере
водить «Гора Секкинъ» («1а montagne de Sekkin»). По крайней мере, ясно,
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что некий человек по имени Секкин играл важную роль в этой стране 
приблизительно в период правления Хакима и сложения религии дру
зов.

В собрании священных текстов этой секты (Королевская библиотека, 
арабская рукопись No 158) имеется официальный документ, датируе
мый 10 годом эры Хамзы (418 г. х.). В нем Секкин назначается верхов
ным управляющим или главным надзирателем епархии (или провин
ции), где ведется проповедь, называемой в тексте «полуостровом верхней 
Сирии» и, очевидно, граничащей с Аравией на юге, Хаматом и его тер
риториями — на севере, Ираком — на востоке и Средиземным морем — 
на западе. У этого человека под началом — дюжина миссионеров-Лг ‘и и 
некоторое число подчиненных рангом пониже. В письменных докумен
тах друзов имеются, кроме того, сведения о неудовлетворенности Секки- 
на своим положением и его желании достичь большего. Он совершал 
грабежи, благодаря чему друзы стали известны и ненавистны в округе. 
И наконец, он ввел ряд новаций в религию — идолопоклонство и другие 
вызывающие отвращение мерзости31. Секкин, возможно, — та же лич
ность, об интриганстве и смерти которой в 434 году упоминает Абу-л-Фида 
(Annales Moslemici. Vol. III. P. 119):

В том же году, в месяце раджаб, восстал в Мисре человек по имени Секкин, 
похожий на Хакима. Он прикидывался Хакимом. Его поддерживала группа 
людей, верящих в пришествие Хакима. Они направились ко дворцу, а когда 
халиф в одиночестве удалился в покои, закричали: «Здесь Хаким!» Страж
ники у входа поначалу перепугались, но, заподозрив обман, схватили Сек- 
кина. И он с последователями был распят.

На этом случае я останавливаюсь лишь как на предположении, сом
нительном уже хотя бы потому, что Секкин — мужское имя собствен
ное, которое по правилам использовано без артикля. Тем не менее не
бесполезно отметить, что в одном из антисеккиновских текстов говорит
ся, что «свою ставку Секкин разместил в горах, где жительствует», что 
подкрепляет мою точку зрения (Trad, manus. des livres religieux des 
Druzes. Vol. П. P. 1000).

Перейдем к еще одной или, скорее, к двум самостоятельным этимо
логиям, предложенным ученым, чей авторитет имел немалый вес в об
ласти изучения арабской литературы, — Рейске. Его я уже упоминал 
(Annales Moslemici. Vol. III. P. 714, annotation 251). Сей искушенный 
востоковед предполагает, что слово «ассассин» — лишь искажение и что 
исмаилиты, или батиниты, назывались «хассанини» или «хассаники» по 
имени главы секты, Хасана ибн Саббаха. «Или, возможнр, — говорит 
он, — раз уж это именование часто пишется как “chassassin”, что немцы 
должны передавать как “schassassin”, арабским названием [исмаилитов] 
было “jassas”. Это слово произносится по-арабски приблизительно как 
по-французски “chassas” или по-немецки “schassas” и означает ‘шпион’». 
Нет смысла пускаться в дискуссию по поводу обеих этих этимологичес
ких гипотез, первая из которых основана на весьма натянутом предпо



Сообщение о династии ассасинов и этимологии их именования 137

ложении, а вторая вообще лишена какого бы то ни было правдоподо
бия. Достаточно сказать, что если бы, подобно мне, Рейске имел воз
можность видеть «ассассин» в арабоязычном тексте, ему и в голову не 
пришла бы ни одна из этих идей.

Совершенно иной и, очевидно, более обоснованной является этимо
логия аббата Симона Ассемани, профессора восточных языков семина
рии Падуи, недавно предложенная им в уже упомянутой мной диссер
тации, включенной в июньский выпуск 1808 [1806] года «Литературного 
журнала Падуи» под названием «Историко-критический обзор названия 
ассиссана как вульгаризованной формы а с с а с с и н и » («Ragguaglio storico- 
critico sopra la setta Assissana, detta volgarmente degli assa ss in i»).

Сей автор утверждает:

В пору моего пребывания в Сирии, в городе Триполи, где лежащие окрест 
горы всё еще населяют остатки этой секты, я нередко слышал рифмован
ные издевательства, мишенью которых служили люди, являвшиеся в город 
на заработки: «Ассиссани (ас-сисани) — не мусульманин и не христанин (assis- 
san i la muslim wa la nasrani)». Это означает, что эти люди не имели религии, 
поскольку, следуя учению Хасана, не имели внешних предписаний и обря
дов вероисповедания32. Отметим, что историки Крестовых походов меняли 
местами два гласных звука а и и, так что вместо «асси ссани»  они говорили 
«а сса сси ни». Вот так это название и вошло в наш (т. е. итальянский) язык, 
обозначая злодеев, устраивающих засады, чтобы совершать убийства. Вож
ди этой секты прославились тем, что посылали своих профессионалов- 
убийц для уничтожения тех, кого они невзлюбили.

Симон Ассемани добавляет:

«А ссиссани» происходит от «а сси сса  (ас-сиса)»> что значит ‘скала, крепость, 
укрепленное место, служащее надежным укрытием’. Следовательно, по- 
арабски ассиссани (ас-сисани) обозначает человека, живущего среди высоких 
скал в укрепленном месте; мы бы назвали такого горцем.

Несмотря на всё уважение к талантам аббата Ассемани, я не могу 
согласиться с ним по вопросу о происхождении термина «ассассин». 
И вот почему. Во-первых, «сиса», или, скорее, «сисиййа», означает в дей
ствительности не ‘скалу’, а нечто, что служит защитой, например ‘рог 
быка или антилопы, шпору петуха’, ‘цитадель, укрепленное место’. Во- 
вторых, «сисани» не является регулярной производной формой от 
«сисиййа», должно было бы быть «сиси». С другой стороны, «сисани» 
регулярно образуется от «сисан», формы множественного числа от «сус», 
‘цыпленок’, от которого образуется и глагол «сауса», ‘издавать писк, по
добный писку цыпленка’. Сисани, ‘продавец цыплят’, — производное от 
«сисан» подобно тому, как «даджаджати», ‘продавец домашней птицы’, — 
производное от «даджаджат», мн. ч. от «даджаджа», или «кутуби», ‘про
давец книг’, — от «кутуб>>, мн. ч. от «ш т аб», ‘книга’, или «лубуди», ‘прода
вец войлока’, — от «лубуд», мн. ч. от «либд», ‘войлок’, или «санадики», ‘про
давец сундуков’, — от «санадик», мн. ч. от «сандук», ‘сундук’, или «хавайиси»,
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‘продавец поясов’, — от «хавайис», мн. ч. от «хийаса», ‘пояс’. Поговорка, 
воспроизведенная Ассемани, может, таким образом, касаться горцев 
или деревенских жителей, являвшихся в город для продажи домашней 
птицы, и свидетельствовать о нечестности и неотесанности этих людей, 
из-за своего дремучего невежества не могущих исповедовать какой-либо 
религии.

Более того, эта поговорка используется и в другом ключе, вероят
но, более адекватном ее сути. Вместо «ас-сисани», как уведомил ме
ня Микал Саббаг из Акры, в поговорке нередко используется и слово 
«ас-сасани», ‘семья Сасана’. У арабов данное понятие означает бродягу, 
искателя приключений, праздношатающегося бездельника, желающего 
подзаработать, не пошевелив при этом пальцем. Именно этот контекст 
имеет в виду Харири, приводя в сорок девятой новелле (.макажа(т)) вы
сказывание Абу Зайда Саруджи:

Я не нашел более легкой цели, более приятного средства к существованию, 
более доходного и выгодного ремесла, ручья с более прозрачной водой, чем 
торговля, заведенная Сасаном во всех ее вариациях. <...> Это — дело, что 
никогда не закончится, водоем, что никогда не иссякнет, факел, что притя
гивает многих людей и питает светом слепых и одноглазых.

Практикующие оное ремесло — настоящие счастливчики, удачливейший 
народ. <...> Они не обременены постоянным жильем, не боятся никаких 
властей. Нет разницы между ними и птицами, что взлетают с пустым же
лудком, а к вечеру наедаются досыта. <...> Но первой заповедью этого ре
месла является нескончаемое движение. Постоянная активность — его не
пременное условие. Живой, находчивый ум должен быть факелом тому, 
кто следует данному ремеслу. Оружием, кое надлежит держать всегда на
готове, являются дерзость и бесстыдство. <...> Итак, не позволяй себе рас
слабиться в исканиях, не растрачивай душу, упражняя ее в каждом виде 
прилежания. Ведь начертано на посохе нашего предводителя Сасана: «Ищу
щий да обрящет, идущий (букв.: приходящий и уходящий) да достигнет».

В том же духе Харири говорит об Абу Зайде во второй части:

Из хвастовства он изобретал любые генеалогии, ничем не брезговал в же
лании подзаработать. Иногда он говорил, что принадлежит к семье Сасана, 
в другой раз притязал быть потомком короля Гассана.

Мутарризи, комментатор Харири, поясняет, кто такой Сасан:
Сасан — главарь нищих и их покровитель. Упомянутый Сасан — тот самый 
издревле известный Сасан, сын Бахмана, сын Исфандийара, сын царя Гуш- 
таспа. Вот как его история изложена у ал-Муканны33.

Когда Бахману пришло время умирать, он позвал дочь Хумай, что жда
ла ребенка. Она превзошла всех смертных красотой, и ни один среди пер
сов тех времен не мог сравниться с ней в мудрости. И тогда царь спросил 
свой венец и водрузил на голову дочери, объявив, что она станет царицей 
после него, повелев, что коль она даст жизнь ребенку мужского пола, то 
будет править царством, пока ее сыну не исполнится тридцать лет, и тогда 
наступит время передать правление в его руки. [Помимо дочери Хумай у]
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Бахмана был сын Сасан, красивый ликом, хорошо воспитанный, исполнен
ный мудрости и других достоинств всякого рода. Никто не сомневался, что 
он-то и унаследует трон. Когда же Бахман завещал свое царство Хумай, 
сестре Сасана, последний сильно разгневался и потому удалился. Купив 
несколько овец, он отогнал их в горы и сам стал пасти. Так он начал жить 
среди курдов. Всё это — от овладевшего им чувства яростного негодования, 
вызванного пренебрежением к нему отца, лишившего его венца и власти 
и препоручившего их сестре. С тех пор и до сего дня имя Сасан стало ме
тафорически означать человека, пасущего овец, обычно с пояснением — 
Сасан-курд или Сасан-пастух. Отсюда имя Сасан стало обозначать челове
ка, просящего милостыню, как то делают слепые или одноглазые, или вы
полняющего презренную работу, вроде той, что исполняют фокусники, 
жонглеры, дрессировщики собак или обезьян и другие в том же роде, хотя 
они и не имеют никакого отношения к Сасану. Число таких людей велико, 
и они включают множество слоев и разрядов. Абу Дулаф Хазраджи описы
вает их в касыде, давая каждому возможность собственными словами рас
сказать о своем торговом ремесле и искусстве, поведать свои истории на 
том особенном языке, что они используют меж собой. Комментарии к этой 
поэме (касида), называющейся «Сасанийа», были сделаны Сахибом ибн Аб- 
6адом. Читатель найдет в ней подробное изложение того, что я лишь скупо 
перечислил.

Из сказанного легко сделать вьюод, что поговорка «Он, сасани, — не 
мусульманин и не христианин», сама по себе не лишена смысла, но не 
имеет отношения к слову «ассассин».

Вслед за Ассемани еще один востоковед опубликовал статью в первом 
выпуске журнала «Сокровищница Востока» («Les Mines de l’Orient»)34, 
в которой отверг этимологию Хайда, приписываемую им де Волнею, 
и предложил образовывать «ассассин» от «асас», ‘ночное бдение, стража’.

От Доминика Сестини я слышал, что некий армянский ученый ин
тересовался этимологией искомого слова, производя его от «хабаш ха- 
баш», ‘сборшце, толпа людей разного сорта’.

Первая из этих двух этимологий была бы приемлема, не испытывай 
мы избытка в предположениях по данному поводу. Вторая же вообще 
не заслуживает внимания.

Поскольку работа Марити «Соображения по истории ассасинов и 
Старце Горы» («Historical Memoirs on the Assassins and the Old Man of 
the Mountain») мной уже упоминалась, заметим, что автор выдвигает 
абсолютно неприемлемую этимологию слова «ассассин». Он считает, что 
действительным именованием исмаилитов было Arsasides или Arsacides, 
т. е. Аршакиды, и что названы они так были потому, что родоначальни
ки племени, осевшие в Сирии и ставшие известными там как «ассассин», 
были курдами, жившими прежде в округе, находившемся под юрисдик
цией города Аршакии. На опровержение этой теории не стоит даже 
тратить время.

Читателя может удивить, что до сих пор я не упомянул другую эти
мологию, обнародованную Менажем, но автором которой является Этьен 
Лемуан, протестантский священник из Руана. Она изложена в письме,
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посланном Лемуаном Менажу, и опубликована последним в его «Эти
мологическом словаре французского языка» («Dictionnaire ё!уто1о^ие 
de la langue Fran^oise»), в статье, посвященной ассассингм. Я приведу 
лишь часть, касающуюся нашего предмета:

Слово «ассассин» употреблялось в отношении Старца Горы, владыки ассас- 
синов, в том смысле, что он — хозяин пастбищ, лугов, садов. И действитель
но, такой правитель занимал в нижней части Ливана очень неплохие земли, 
которые, возможно, получили свое название благодаря их необычайному 
плодородию. «Ассесса», или «ассисса», означает травы, пастбища, сады, что 
произрастают изобильно в тех пленительных краях. Вы знаете, как благо
даря своим восхитительным садам он обманом побуждал подчиненных рис
ковать жизнью, суля после смерти всяческие наслаждения во всевозможных 
прекраснейших местах. <...> Вениамин [Тудельский] величает его Шайх ел- 
хасисин, под тем же прозванием он известен по всему Востоку. Вот почему 
мы называем его владыкой ассассинов. Но, как я уже говорил, этот термин 
означает владыку степей, возделываемых земель, садов, где искусство и 
природа соперничают друг с другом в созидании несчетного числа чарую
щих вещей.

По сообщению Менажа, данная этимология была отвергнута Ферра
ри, весьма образованным профессором из Падуи, сторонником взгляда 
на «ассассин» как на производное, ab assidendo, от еще чего-то. Не колеб
лясь, он принял сторону Казнева, возводящего это слово к старотевтон
скому «сахс», ‘кинжал’. Не особенно утруждая себя, Фальконе заявил, что 
и сама эта этимология, и выводы, сделанные Лемуаном с опорой на нее, 
ложны (Memoires de l’Academie des Inscriptions et Belles Lettres. Vol. XVH. 
P. 155). Как бы то ни было, это и есть единственно верная этимология, 
что я и намереваюсь доказать. Лемуан не знал наверное, почему исма
илиты называются хашишищ этому факту он дал совершенно неверное 
истолкование, послужившее отводу его гипотезы. Попробуем предло
жить значительно более удовлетворительное объяснение, для чего убе
димся, что исмаилиты, или батиниты, тоже называются — хашишищ 
почему так сложилось — это второе, что следует прояснить.

Первое легко доказать. Нужно лишь уяснить, что окончание -ин в 
«хашишин» — признак множественного числа. В классическом арабском 
окончанием мужского рода множественного числа служит -уна для но
минатива и -ина — для двух других падежей. В повседневном же языке 
конечный гласный -а исчезает, и окончание произносится как -ин без 
различения падежа, например, муслимин, ‘мусульмане’, ллу’минин, ‘пра
воверные’, кафирин, ‘неверные’. «Хашишин», или, скорее, более верное 
грамматически «хашишиййин», таким образом, — множественное от «ха
шиш». То же слово может образовывать множественное «хашишиййа», 
которое подходит даже еще больше. Нам не следует упускать из виду 
это очевидное обстоятельство, которое я привожу для читателей, не 
знакомых с арабским языком.

Абу-л-Фида в «Анналах» и Баха уд-Дин в «Жизни Саладина» сооб
щают, что в 571 г. х., когда вазир осадил крепость Изаз, отряд исмаили-
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тов предпринял попытку его ликвидации. Представители этой секты 
уже во второй раз угрожали его жизни. Первая, не имевшая успеха 
акция уже была предпринята в 570 г. х. Поскольку описание Абу-л- 
Фида значительно обстоятельнее, процитируем именно его (Annales 
Moslemici. Vol. 4. P. 21, 25):

В году 570-м Са‘д ад-Дин Гумупггегин отправил Синану, вождю исмаилитов, 
значительную сумму денег, чтобы тот убил Саладина. Синан послал не
скольких людей, которые внезапно напали на Саладина, но погибли сами, 
так что лишить его жизни не удалось.

В году 571-м <...> султан Саладин выступил на Изаз. Трое суток месяца 
зу-л-ка‘да он осаждал город и 11 зу-л-хиджжа взял его. За то время, что он 
держал осаду, исмаилиты напали на него и ранили, нанеся удар кинжалом 
в голову. Саладин схватил исмаилита, который не оставлял попыток атако
вать его, безуспешно стараясь заколоть кинжалом. Нападавший был убит, 
равно как и второй бросившийся на султана человек. Та же участь постигла 
и третьего. Напуганный, султан скрылся в своей палатке, а затем произвел 
смотр войскам и отослал людей, которых не знал лично.

Теперь обратим внимание, с использованием каких терминов те же 
события описаны Абу Шамой, автором «Книги лугов» («Китаб ар-рауда- 
тайн»)35 — особенно подробной истории Нур ад-Дина и Саладина (Ко
ролевская библиотека, арабская рукопись Nq 707 А, под годом 570, 
фол. 127v):

В году 570-м Саладин выступил на Хамат и взял его в первый день джума- 
да II. Оттуда он отправился к Алеппо и третьего числа того же месяца 
осадил город. Поскольку горожане оказались в отчаянной ситуации и им 
потребовалась помощь, они воззвали к исмаилитам, сделав немало дорогих 
подношений и пообещав им земельные угодья.

Однажды, когда было очень холодно и зима самым суровым образом 
давала о себе знать, явилось несколько таких исполненных решимости зло
деев. Их опознал эмир Насих ад-Дин Хумартекин, господин Буктиша, чьи 
владения граничили с селениями исмаилитов. «Что вы здесь делаете, — во
просил эмир, — и как вы осмелились столь дерзко явиться сюда?» И они 
убили его, ранен был и человек, бросившийся на его защиту. Один из них 
внезапно ринулся вперед и устремился к султану, но эмир Тугрил Ха- 
зандар был готов к тому, чтобы без лишних слов и движений отразить 
нападение. Когда злоумышленник приблизился, он снес ему голову саб
лей. Остальные погибли лишь после того, как сами перебили немало вои
нов, и жизнь тех, что схватились с ними, была в большой опасности. Так 
в этот раз Бог уберег жизнь (букв.: последнее дыхание) султана от кинжа
лов хашишиййа.

Автор играет словами «хушаша», ‘последнее дыхание’, и «хаши
шиййа», мн. ч. от «хашиши», и, возможно, поэтому использует данный 
термин вместо «исма^или».

Перейдем ко второму случаю (Королевская библиотека, арабская 
рукопись Nq 707 А, под годом 571, фол. 137г):
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Глава содержит рассказ о второй попытке покушения хашиши на жизнь 
султана. Она случилась в пору осады Изаза. Первая же была совершена на 
подходе к Алеппо.

Ночью первого дня недели, 11 зу-л-ка‘да, говорит Имад ад-Дин, хашиши 
напали на султана, когда тот стоял лагерем перед Изазом. Палатка эмира 
Джавали Асади находилась поблизости от [метательных] машин, и султан 
направился в ту палатку для проведения их осмотра, чтобы отдать прика
зания, не терпящие отлагательств, и укрепить боевой дух воинов. Пока он 
был занят раздачей даров и приготовлениями на случай ударов судьбы, 
войска несколькими рядами стояли близко к султану. Среди них под видом 
солдат находились и несколько хашиши. Внезапно один из них кинулся на 
султана и нанес ему кинжалом удар в голову. Металлические пластины 
шлема защитили ее, и оружие лишь слегка поранило щеку султана. Не те
ряя духа, султан схватил хашиши за голову и рванул на себя, затем бросился 
на него и придавил к земле. Подоспевший Сайф ад-Дин Иазкудж покончил 
с хашиши, изрубив того в куски. Но тут выступил другой. Остановлен он был 
устремившимся к нему эмиром Да’удом, сыном Минкилана. Хашиши нанес 
ему рану в бок, от которой тот скончался через несколько дней. Тогда вы
шел третий; тут эмир Али, сын Абу-л-Фавариса, перехватил его руки и креп
ко обхватил корпус негодяя под мышками. Руки [хашиши] оказались залом
лены за спину, так что он не мог нанести удар или высвободиться из этого 
неудобного положения36. Эмир воскликнул: «Убейте меня вместе с ним, по
скольку я смертельно ранен, теряю силы и уже не смогу сражаться». Тогда 
Насир ад-Дин, сын Ширкуха, пронзил того человека саблей. Из палатки 
вынырнул еще один и бросился бежать, готовый нанести удар любому, кто 
встанет на его пути, но армейская прислуга напала на него и убила.

Отложим в сторону остальную часть описания. Дальше автор приво
дит извлечение из письма кади Фадила с описанием тех же событий. 
Говорится, что хашиши удалось лишь оцарапать султана, из-за чего тот 
потерял несколько капель крови.

Наконец, как это принято на Востоке, автор сообщает и о другом 
описании того же события, принадлежащем перу Ибн Аби Тайй. Пере
ведем этот отрывок, несмотря на повторы, поскольку используемые в 
данном отчете обороты заслуживают нашего внимания (Королевская 
библиотека, арабская рукопись No 707 А, под годом 571, фол. 137v):

Когда султан взял Базагу и Манбидж, владетели Алеппо осознали, что над 
ними нависла угроза лишиться всех укреплений и замков. Тогда они при
бегли к своим обычным проискам и вновь стали расставлять султану ловуш
ки. Они написали второе письмо Синану, господину хашиша (это выражение 
объяснено ниже. — Ф.Д.), привлекли его на свою сторону деньгами и убеди
ли послать своих людей уничтожить султана. Синан (да покарает его Бог!) 
тут же снарядил небольшой отряд, с тем чтобы он влился в армию Салади
на. Эти люди смешались с толпой воинов и приняли участие в боевых дей
ствиях, явив себя храбрецами. Незаметно внедрившись в ряды бойцов сул
тана, они искали удобного случая выполнить приказ.

Однажды, когда султан сидел в палатке эмира Джавали, наблюдая за 
ходом сражения, которое было в самом разгаре, один из хашиши напал на
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него и нанес кинжалом удар в голову. Поскольку всегда готовый к внезап
ным нападениям султан никогда не снимал доспехов, а голову держал под 
защитой шлема, хашиши не смог пробить металлических пластин, покры
вавших его голову. Наткнувшись на металл, рука хашиши с кинжалом сорва
лась вниз, к щеке султана, и порезала ее, так что кровь заструилась по его 
лицу. Султан отшатнулся. Воспользовавшись моментом, хашиши прыгнул 
на него и, схватив за голову, потянул на себя, стал валить на землю; затем, 
оседлав, попытался перерезать правителю горло37. Окружающие словно 
оцепенели и, казалось, утратили способность действовать. Но тут появился 
Сайф ад-Дин Иазкудж. Некоторые говорят, что он находился там и ранее. 
Выхватив саблю, он одним ударом сразил хашиши.

Подбежал другой хашиши, чтобы броситься на султана, но эмир Минки- 
лан Курд преградил ему путь и нанес удар саблей. Хашиши, однако, опере
дил Минкилана и поразил его в лоб. Тот всё же убил своего противника, но 
и сам скончался от полученного удара. Тут явился третий батини  и замер 
близ эмира Али, сына Абу-л-Фавариса. Эмир обрушился на батини , но тот 
увернулся и атаковал сам. Тогда Али схватил его под мышки, и руки бати
ни оказались за спиной, так что он не мог нанести удар. Тут эмир восклик
нул: «Убейте его и меня вместе с ним!» В тот момент выступил вперед На- 
сир ад-Дин, сын Ширкуха, и воткнул свой меч в живот бат ини , крутя его 
туда-сюда, пока тот человек не упал замертво. Так Али, сын Абу-л-Фавари- 
са, был спасен. Тогда, ища избавления, появился еще один хашиши, но эмир 
Шихаб ад-Дин Махмуд, дядя султана по матери, встал перед ним. Батини 
развернулся, чтобы избежать удара эмира, но люди эмира напали на него 
и порубили в куски саблями. Что же касается султана, то он вскочил на 
коня и поскакал к себе в палатку. Кровь струилась по его щеке.

Чуть дальше автор «Раудатайн» прибавляет:

В году 572-м, когда был заключен мир, султан вспомнил о мести исмаилитам 
• и о том, как они напали на него во время войны. Тогда, в пятницу 19 рама

дана, он выступил и осадил их крепость Масйат, расставив огромные бое
вые машины. Он убил множество их людей и немало пленил. Забирая муж
чин с собой, он опустошал и разрушал их дома. Он грабил до тех пор, пока 
его дядя по матери Шихаб ад-Дин Махмуд ибн Текиш, владетель Хамата, 
не вступился за них. Они посылали ему прошения, умоляя об этом, посколь
ку были его соседями. Лишь после этого султан удалился из того края, по
лучив удовлетворение.

Теперь едва ли необходимы дополнительные доказательства, что 
словб «хашиши», «батини» и «исма'или» обозначают одних и тех же лю
дей или, если хотите, одну и ту же секту. Мы видели, что первые два 
именования Аби Тайй использует как синонимы, а автор «Раудатайн» 
употребляет термин «исма'ияи», говоря о людях, которых прежде назы
вал «хашиши (<ал-хашишиййа)».

Нет смысла искать другие примеры, чтобы доказать это соответ
ствие. Укажем лишь, что Ибн ал-Хатиб, арабский историк Испании, упо
миная о насильственной смерти халифа Амира би-Ахкамаллаха, пишет, 
что тот был убит хашиши, в то время как остальные историки, такие как



144 Приложение .  Антуан Сильвестр де Саси

Абу-л-Фида, Мирхванд и Макризи, утверждают, что принц погиб от руки 
исма'илщ батипи или назари (низари). Последнее слово я объясню ниже.

По-моему, не должно быть никаких сомнений, что «хашиши» (мн. ч. 
«хашишиин») — базовая форма искаженного «хейссессини», «ассассини», 
«ассиссини». Нас не должно удивлять, что арабское шин было транскри
бировано рядом авторов, использующих латынь, как с , а греческими 
историками передавалось как сигма. У них не было выбора. Более того, 
следует указать, что шин произносится менее сильно, чем ch во фран
цузском. Имеет смысл задаться вопросом: на каком основании исма^или, 
или батинщ назывались хашиши. Это и есть вторая проблема, которой 
мне пора заняться.

Упомянутый ранее Лемуан, вероятно, имел доступ к выдержкам из 
текстов арабских авторов, в которых исмаилиты были названы хашиши. 
И потому он считал, что это название, несомненно, произведено от «ха- 
шиш», ‘трава; фураж’. Однако, поскольку значение этого слова не имеет 
связи с тем, что история говорит нам об ассасинах, исследователь пред
положил, что наряду с названными значениями под «хашиш» следует 
понимать и ‘луга, степи, восхитительные сады’. Этот ложный вывод 
послужил дискредитации в глазах ученых предложенной этимологии 
еще и потому, что Лемуан не привел ссылок на свидетельства арабских 
авторов для доказательства, что в арабском языке исмаилиты называ
ются «хашиши». Возможно, он действительно не был знаком с другими 
источниками, нежели приведенный им пассаж Вениамина Тудельского, 
хотя и добавлял, сразу после упоминания свидетельства этого раввина, 
называвшего Старца Горы Шайх ал-хасисин (Sheikh al-chassisin), что 
именно под этим титулом последний был известен всему региону.

Лемуан не знал, что среди простых и сложных веществ, используе
мых на Востоке, чтобы достичь более или менее серьезной степени ин
токсикации, имеется одна, именуемая хашиш или хашиша. В свою «Араб
скую хрестоматию» («Chrestomathie Arabe») я включил весьма занима
тельную главу из «Исторического описания Египта и Каира» Макризи, 
в котором говорится о такого рода электуарии, широко известном как 
«хашиша», ‘трава’, полное название которой — «трава факиров» («хаши- 
шат ал-фукара»). Согласно Макризи, так называются листья конопли, 
и, очевидно, она же упомянута Проспером Алпином, описание которого 
я считаю необходимым привести дословно (De Medic. Aegypt. P. 258, 
261):

Мы не можем не принять во внимание тот факт, что египтяне, дабы вы
звать у себя разного рода видёния, используют несколько сложных нарко
тиков вроде электуария, называемого бернави  и поставляемого из ближай
ших районов Индии, а также вере и боса. Однако наиболее широко употреб
ляется обычная конопля, которую они называют асси с38. Это слово означает 
не что иное, как ‘трава’; таким образом, коноплю они называют травой p a r  
ex cellen ce. Это устойчивая практика словоупотребления, ведь вместо «при
нять наркотик, дающий опьянение», нередко говорят «принять траву или 
травку». Конопля, как я наслышан, стала первым растением, которое нача
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ли употреблять благодаря ее свойству вызывать видения, с другой стороны, 
она, возможно, обладает этим качеством в большей степени, нежели осталь
ные галлюциногены.

Таким образом, асси с — всего лишь порошок, приготовляемый из листьев 
конопли, смешанный с небольшим количеством теплой воды и растертый в 
виде пастообразной кашки. Одновременно глотают пять или более таких 
шариков величиной с каштан. Примерно через час они начинают действо
вать, и те, кто принял их, впадают в состояние опьянения и предаются всем 
видам удовольствий и безумств. Долгое время они остаются в состоянии 
экстаза, наслаждаясь видёниями, которых жаждали с такой страстью. Осо
бенно любят употреблять этот наркотик простые люди, ведь он дешевле 
других. Едва ли вас удивит, что конопля дает такой эффект, поскольку, как 
известно, Гален в своей первой книге «De alim. Facult.» утверждает, что эта 
трава оказывает затуманивающее действие на мозг, сильнейшим образом 
влияя на этот орган. Исключительно благодаря описанной способности это 
растение, как я говорил, получило в той стране название «асси с», или ‘трава, 
как таковая’, p a r  ex cellence.

Кемпфер описал три вещества, которые персы предпочитают ис
пользовать, чтобы получить опьянение такого рода, которое они назы
вают «кайф». Эти вещества родом из растительного царства. Речь идет 
о табаке, опиуме и конопле. Последнюю исследователь характеризует 
следующим образом (Amoenitatum exoticarum. Lemgo, 1712. P. 645):

Теперь я опишу коноплю. Те, кто любит употреблять различные опьяняю
щие средства или кому не по вкусу опиум, чтобы достичь экстаза, принима
ют коноплю. Я не стану вдаваться здесь в подробности и выяснять, действи
тельно ли это растение соответствует нашей разновидности конопли или 
оно — особый вид, известный как банг, описанный авторами «Hortus Mala- 
baricus» (Vol. X. P. 119). По-моему, оно сходно с нашей обычной коноплей 
как две горошины из одного стручка, как ее женские, так и мужские виды. 
Я тем не менее склонен вершъ, что разновидности конопли обязаны своими 
особыми качествами почве и климату. Частями растения, вызывающими 
неестественное веселье, являются семена, называемые «шаданех», пыльца — 
«дж арс» и листья, известные как «банг». <...> Листья используют, настаивая 
их в холодной воде. Этот напиток вызывает состояние веселья, сопровож
даемое сильным возбуждением. Я опишу способы приготовления, проде
монстрированные четырьмя дервишами, повстречавшимися мне в неболь
шой гостинице на границе Индии. <...> Некоторые люди смешивают поро
шок из листьев с сиропом и приготовляют пастилки или шарики, которые 
глотают с извест-ной целью. Именно из-за листьев конопли — самых ценных 
из всех дающих опьянение средств — человек, пристрастившийся к опьяня
ющим препаратам, называется в Персии и Индии «бати».

Шарден сообщает, что в Персии люди, предпочитающие опьянение 
от табака, смешивают с ним семена конопли, действующей так, что 
пары мгновенно ударяют в голову и создают эффект головокружения 
(Voyage de Chardin. Paris, 1811. Vol. III. P. 302).

Как свидетельствуют Хёст и Ламприер, конопля используется как 
опьяняющее средство также среди берберов Марокко, и в тех местах
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она тоже называется «хашиш». Лев Африканский упоминал ее под на
званием «Vhasis» — это то же слово, только с артиклем. Как подтверж
дает доктор Руссель (Russell), в Алеппо она служит той же цели и имеет 
то же название. С теми же намерениями ее курят и в некоторых других 
странах, и даже в Африке.

Нибур пишет (Niebuhr. Description de PArabie. P. 50):

Как и жители городов, простые арабы также желают иметь свой кайф , ко
торый приносит им радость, но поскольку они не могут позволить себе 
крепких напитков и зачастую не имеют возможности даже и найти тако
вых, то курят хашиш. Это род травы, которую Форскал и некоторые другие 
наши предшественники по исследованиям Востока принимали за листья 
конопли. Те, кто привержены ей, говорят, что она способствует храбрости. 
Мы наблюдали это на примере нашего слуги-араба. Накурившись хашиша., 
он встретил на улице четверых солдат, и ему пришло в голову погнаться за 
ними. Один из них отколотил его как следует и отвел домой. Несмотря на 
эту небольшую неприятность, слуга не мог угомониться и был совершенно 
уверен, что четверо солдат не смогли ему противостоять.

О конопле, что произрастает в Египте, Форскал (Forskal) говорит 
(Flor. Aeg. Ar. P. lv): «Cannabis. Arab, sjadanek. Colitur passim; floret fine 
april.; folia ad usus medicos; semina inebriantia. Usus textorum ignoran- 
tur»39.

Рассказывая о Египте, Оливье (Olivier) также сообщает (Voyage dans 
Pempire Othoman. Vol. II. P. 169):

Люди заменили опиум листьями конопли, поскольку они значительно де
шевле. Растертые в порошок и смешанные с медом, а иногда и ароматичес
кими веществами, они скатываются в шарики, принимаемые ради получе
ния приятных ощущений. Однако употребляющие их длительное время 
могут дойти до состояния бреда и исступления, ступора, истощения и смер
ти. Кроме того, это растение не слишком хорошо растет в Египте.

Упомянув об использовании опиума в кофейнях Персии, путешест
венник добавляет (Ibid. Vol. Ш. Р. 156):

В тех же самых кофейнях часто подается и значительно более сильный, 
крепкий напиток, он изготовляется из листьев и головок обычной конопли, 
к которой добавляется немного пих vom ica  (индийское дерево Strychnos пих 
vom ica имеет ядовитый плод, его семя содержит стрихнин; название проис
ходит от лат. пих — ‘орех’ и vom icus; vom ire — ‘вызывать рвоту’. — Примеч. 
пере в.). Закон, допускающий или терпимо относящийся к другим напиткам, 
этот всегда запрещал. В пору нашего пребывания в Персии Мехмет Хан 
приговаривал к смерти тех, кто распространял или употреблял его.

Соннини, как кажется, отличает европейскую коноплю от растения, 
произрастающего в Египте, из которого изготовляется хашиша. Хотя 
пассаж с описанием этой травы излишне затянут, воспроизведем его 
целиком (Voyage dans la haute et basse Egypte. Vol. III. P. 103):
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Конопля произрастает на равнинах в тех же самых районах (верхнем Египте). 
Но волокна из нее, как в Европе, там не производят, хотя она, вероятно, 
может служить и этой цели. Это растение имеет широкое применение. В от
сутствие крепких напитков арабы и египтяне приготовляют из нее различ
ные препараты, дающие им род мягкого опьянения — состояния, когда по
гружаешься в мир иллюзий, полный веселья и приятных грез. Это отреше
ние от необходимости трезво мыслить, сон души, не похоже на опьянение, 
вызванное вином и крепкими напитками, и в нашем языке недостает слов, 
чтобы полноценно передать данное состояние; чтобы описать это сладост
ное ощущение непринужденности, этот вид особенного восхитительного 
оцепенения, арабы используют слово «кайф».

Самый распространенный способ приготовления конопли состоит в из
мельчении плодов вместе с окружающей их семенной коробочкой (хаск). 
Полученная пастообразная масса смешивается с медом, перцем и мускат
ным орехом и доводится до кипения, после чего принимается небольшая 
доза концентрата размером с орех. Бедные люди, стремящиеся отвлечься 
от страданий и невзгод посредством головокружения, вызванного коноплей, 
довольствовались растиранием семенной коробочки в воде и приемом этой 
«кашицы». Кроме того, египтяне глотали эти коробочки без всякой предва
рительной обработки или примешивали их к табаку, который курили. Иног
да они растирали в порошок лишь семенные коробочки и пестики, отделяя 
и выбрасывая семена. Получившийся порошок они смешивали с равным 
количеством табака и курили образовавшуюся смесь посредством особой 
трубки — простой и грубой имитации персидской трубки [кальяна]: полого 
кокосового ореха, наполненного водой, [и трубки,] через которую вдыхается 
острый и пьянящий ароматный дым. Этот вид курения — наиболее распро
страненное развлечение женщин южного Египта.

Все эти дурманящие препараты, как и части растения, используемые 
для их приготовления, называются в арабском языке словом «хашиш», что 
означает ‘трава’, поскольку само растение — это трава p a r ex cellen ce. Хашиш , 
объемы употребления которого значительны, можно найти на любом рын
ке. Когда хотят упомянуть само растение, оставив в стороне его вытяжки, 
препараты и их использование, его называют «бает».

Хотя египетская конопля очень походит на нашу, она тем не менее не
сколько отличается, что, как кажется, позволяет выделить ее в особую раз
новидность40. Если данную разновидность сравнить с европейской, мы заме
тим, что стебель египетской существенно короче и, отставая по высоте, она 
раздается вширь. Формой это растение напоминает куст, его основной ствол 
часто превосходит два дюйма в диаметре, а многочисленные чередующиеся 
ветви начинают расти почти от самой земли. Растение имеет резкий запах и 
плоды поменьше, причем они более изобильны, чем у европейских видов.

После всего сказанного, разумеется, легко заметить, что исмаилитов 
называли «хашиши» потому, что они употребляли хашиш; равно как 
того, кто употреблял банг (хотя банг, как считает Кемпфер, — это элек
туарий из листьев конопли или, как указывают другие авторы, скорее, 
вытяжка из наркотического растения — datura), ‘опиум’, известный так
же как «афйун», и другие наркотики, популярные под общим названием 
«терйак», именовали «бати», «афйуни», «терйаки».
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То, что я говорю об употреблении хашиша исмаилитами, подтверж
дает следующий пассаж Макризи (Silvestre de Sacy. Chrestomathie Arabe. 
Vol. I. P. 130; Vol. П. P. 133):

Приблизительно в это время (795 г. х.) в Каир прибыл человек из секты 
мулхид, или исмаилитов Персии, тех, что приготовляют хашиша, смешивая 
с медом и добавляя различные высушенные вещества, такие как корень 
мандрагоры и другие афродизиаки того же рода. Эту смесь он называл 
«укда» (что значит ‘желеобразная паста’) и втайне продавал ее.

Заметим, что два прилагательных или эпитета «хашиши» и «хашшаш» 
также образованы от слова «хашиш» или «хашиша». Мы видели, в каком 
ключе первое — «хашиши» — фигурировало в приводившихся ранее ци
татах и что именно это значение имел в виду Макризи, когда утверж
дал (Chrestomathie Arabe. Vol. I. P. 129; Vol. II. P. 132): «Было время, 
когда лишь люди низкого сословия осмеливались употреблять его, но 
даже им претило, когда их называли словцом, образованным от назва
ния этого наркотика»41. Второе — «хашшаш» — встречается у Шаме ад- 
Дина Мухаммада Абу-л-Сурура (Notices et Extraits des Mamiscrits. Vol. I. 
P. 274): «Новый мост через большой канал известен ныне как “мост 
хашшаш” (“кантарат ал-хашшашин”), поскольку он стал местом, где “пья
ницы” (“мастул”) Каира доставали хашиш».

От слов «хашишин» и «хашшашин» образованы два производных — 
«ассиссини» и «ассассини», использованные Жуанвилем.

Не стану отрицать, однако, что против сказанного мной можно вы
двинуть, по крайней мере, два возражения. Первое — опьянение, вызван
ное хашиш, проявляется, скорее, просто в форме некой тихой эйфории, 
нежели энергии, способной воспламенить храбрость и воображение к 
исполнению дерзких и опасных действий. Второе, — согласно Макризи, 
приход хашиш в Сирию и Египет и даже обнаружение самого опьяняю
щего действия конопли случился хронологически позднее, чем истори
ческое время ассасинов.

Дать ответ на первое возражение нетрудно. Описания повиновения 
ассасинов своему главе, целеустремленность, с какой они рисковали 
жизнью для уничтожения намеченной жертвы, путешествия, в которые 
они пускались, лишь бы достичь назначения, хладнокровие, с каким 
выжидали нужного момента, чтобы привести в исполнение свой план, 
всегда зная, когда и как именно предпринять нужные действия, — всё 
это указывает вовсе не на состояние возбуждения и неистовства, подоб
ного состоянию индийской этнической группы амок, которые ни перед 
чем не остановятся в состоянии искусственно стимулированного ярост
ного исступления42. Это наводит, скорее, на мысль о фанатиках, убеж
денных, что, жертвуя своей жизнью, дабы выполнить волю Небес, выра
женную их лидером, они обеспечат себе вечное блаженство и всяческие 
радости и удовольствия. Так, по крайней мере, представляют дело исто
рики. В чем же тогда заключался эффект воздействия хашиша на инте
ресующих нас людей? Они погружались в состояние экстаза и сладких
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грез, состояние, в котором они испытывали или им мерещилось, что ис
пытывают, чувственные удовольствия, достойные быть украшением Рая 
Мухаммада. В такое состояние ввергал своих подопечных по своему 
желанию их владыка, для чего потчевал определенной дозой снадобья, 
тайной изготовления которого владел он один.

Теперь послушаем, что рассказывает нам Марко Поло или, скорее, 
редактор его итальянского текста. Данное описание — лучший коммен
тарий к тому, о чем я только что говорил:

Теперь расскажу о Старце Горы. Мулехет — край, где много лет назад жил 
муж, известный как Старец Горы. На языке сарацин Мулехет  означает на
звание места, населенного еретиками. И по этому месту люди, живущие 
там, прозываются мулехитик, что значит ‘отступники от религии’43, сродни 
патария у христиан44.

Вот что сообщает Марко Поло о Старце Горы, передавая то, что ему 
довелось услышать от очевидцев. Указанный правитель именовался Ала- 
одином45 и был магометанином.

В чудесной долине, скрытой меж двумя высокими горами, он разбил пре
красный сад, полный всевозможных деревьев и плодов, какие только мож
но вообразить. А  вокруг того возделанного места стояли чудесные дворцы 
и павильоны, разукрашенные золотыми орнаментами и росписью, внутри 
же всё было убрано шелком. Там, в небольших каналах, сообщающихся с 
разными частями тех дворцов, можно было увидеть, как текло вино, моло
ко, мед и чистейшая вода. Он поселил там юных дев совершенной красоты, 
полных очарования. И они были обучены петь, играть на всех видах музы
кальных инструментов, танцевать и, сверх того, самым соблазнительным 
образом идти навстречу мужам, во всем, что только можно представить. 
Тех дев, одетых в золото и серебро, можно было постоянно видеть разгули
вающими по саду и дворцам. Дамы, что служили правителю, всегда остава
лись в домашних пределах и никогда не выходили наружу. А  вот причина 
тому, что Старец возвел дворец, — Мухаммад говорил: верный его воле 
удостоится Рая, где обретет все удовольствия и наслаждения мира, прекрас
ных дев и реки молока и меда. И тот человек желал сделать вид, что он 
сам пророк и сподвижник Мухаммада и что любому, кому пожелает, мо
жет даровать тот Рай. Никто не мог проникнуть в описанный сад, поскольку 
при входе в долину был выстроен укрепленный и неприступный замок. 
Попасть в него можно было лишь тайным путем.

Тот Старец имел при своем дворе отроков от двенадцати до двадцати 
лет, отобранных среди жителей гор; те юноши казались ему способными к 
военному делу, отважными и храбрыми. Каждый день неизменно он гово
рил с ними о Рае Мухаммада и о том, что сам властен допустить их туда. 
Когда ему было угодно, он приказывал дать испить десяти или двенадцати 
юношам некоего напит ка , чтобы усы пит ь их. И когда те засыпали, будто 
мертвые, он разносил их по покоям своих дворцов. Пробудившись в тех 
дворцах, они видели вокруг всё, о чем он им и поведал. Каждый оказывал
ся окружен юными девами, что поют, играют на музыкальных инструмен
тах и дарят такие ласки и развлечения, какие только можно вообразить.
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Угощались все отборными яствами и винами. Одурманенные столь изобиль
ными наслаждениями и завораживающими глаз реками молока и вина, не 
сомневались более, что были в Раю, и уже более не желали покидать его46.

Через четыре или пять дней Старец вновь повергал их в сон и выносил из 
сада. Затем, призвав к себе, вопрошал, где они побывали. «Вашей милостью, 
господин, мы были в Раю». И в присутствии всех они описывали виденное. 
Их рассказ вызывал восхищение всех слышавших его, а также тягу испы
тать подобное счастье. И тогда Старец взывал: «Вот повеление нашего про
рока. Всех, кто встает на защиту своего господина, он награждает Раем. 
Будете подчиняться мне и насладитесь тем же блаженством». Пленитель
ными речами он напитывал их умы до такой степени, что человек, которо
му он приказывал умереть, почитал себя счастливым, исполняя его веление. 
Все правители и прочие люди, оказывавшиеся врагами Старцу, были убиты 
служившими у него ассасинами. Ведь никто из них не боялся смерти, по
скольку приказы и повеления, что они выполняли, исходили от их владыки. 
И они охотно ввергали себя во всевозможные опасности, не страшась поте
рять жизнь в этом мире. Вот почему перед Старцем трепетали во всех 
краях и боялись как тирана. Он поставил двух помощников, одного — непо
далеку от Дамаска, другого — в Курдистане. И они следовали его примеру в 
отношении молодых мужей, что он им посылал. Так что не важно, сколь 
могуществен был человек, коль он оказывался врагом Старцу, смерти такому 
было не миновать.

В ряду писавших об ассасинах авторов можно назвать такие имена, 
как Амальрик, Хетум из Карикоса, Гийом Тирский, Жак де Витри, Жан 
де Жуанвиль и Арнольд Любекский. Ни один из них не упоминает ни 
о каком другом принципе их поведения, кроме как слепое повиновение 
вождю. И убеждение это основано на стремлении к беспредельному 
счастью в будущем (Gesta Dei per Francos. Vol. I. P. 1062). Замечательно 
и то, что Марко Поло упоминает «усыпляющий напиток», который 
вождь подавал своим подданным, когда хотел перенести их в волшеб
ные сады47. Как мы видели, все одурманивающие препараты, изготов
ленные из конопли, вроде капсул, электуариев, микстур, отваров, куре
ний, равно называются хашиша. Я не знаю, должны ли мы понимать это 
буквально и верить в существование восхитительных садов или то было 
лишь видёние, плод воспаленного воображения одурманенных хашиша 
юношей, которых длительное время соблазняли описанием этого бла
женства. Что мы знаем наверное, так это то, что и ныне, находясь под 
действием опиума или гашиша, люди, будучи даже в нищенских от
репьях и пребывая в самых жалких курильнях, могут испытывать нево
образимое счастье и удовольствие, которое хотя и скоротечно, но зато 
реально ощутимо.

Я уже несколько раз упоминал, что распространению легенды о вол
шебных садах могли способствовать строения, зеленые насаждения и 
проточные воды, коими Хасан Саббах украсил крепость и окрестности 
Аламута, своей резиденции. Арнольд Любекский также упоминает пре
красные дворцы, возведенные в горах, где обучались юноши, коим было 
предуготовано стать профессиональными ассасинами48.
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Давайте послушаем, что говорит Проспер Алпин о галлюциногенах 
и свойствах, приписываемых египтянами опиуму (хашиш) и другим ве
ществам, принимаемым ради достижения вожделенного состояния грез 
и бреда (De Medic. Aegypt. P. 257).

Некоторые из них утверждают, что, приняв дозу опиума (а ссис, боуза  или 
бернави) или же щепотку б ер с, видят словно во сне множество волшебных 
фруктовых садов и прекрасных дев, полных прелести и очарования; они 
говорят, что в том состоянии их взорам предстает то, что полагают самым 
лучшим на свете: те, кого завораживают виды садов, видят сады, влюблен
ные видят возлюбленных, а воины — сражения.

Руссель в своей «Естественной истории Алеппо» сообщает, что сам 
был свидетелем безрассудств некоего любителя опиума, вообразившего, 
что он — паша, и без дальнейших раздумий занявшего почетное место на 
диване. Бесцеремонно обращаясь к хозяину дома, он входил в подроб
ности дел его воображаемого правительства, приговаривая одного чело
века к побоям, другого обрекая на заключение, смещая одних должност
ных лиц и назначая других. Так наслаждался он своей новообретенной 
карьерой, стоившей ему не более чем значительной дозы опиума, пока 
неожиданный шум, специально устроенный у него за спиной, не вывел 
его из состояния грез и не положил конца его счастью.

Действительно, постоянное и без меры употребление хашишъ разру
шает личность и не могло бы соответствовать целям исмаилитов. Вот 
что говорит о нем врач Ибн Байтар (Chrestomathie Arabe. Vol. I. P. 127; 
Vol. П. P. 131):

Существует и третья разновидность конопли, известная как индийская ко
нопля. Я не встречал ее нигде, кроме Египта. Ее выращивают в садах и на
зывают хашишг.. Она оказывает весьма сильное опьяняющее действие, если 
принять одну или две драхмы. Если употреблять ее неумеренно, она спо
собствует проявлению своего рода безумия. Люди, что потребляют ее регу
лярно, испытали этот пагубный эффект. Она ослабляла их ум и приводила 
в конце концов к лунатизму. Иногда она даже ведет к смерти. Я видел фа
киров, использующих ее различными способами: некоторые делают отвар 
из листьев этого растения, затем месят это варево руками до получения 
массы, похожей на пасту, из которой изготавливают пастилки. Другие остав
ляют ее сохнуть, затем обжаривают и измельчают руками, смешивая с не
большим количеством очищенного семени сезама, добавляют в смесь не
много сахара и используют этот сухой наркотик, длительное время жуя его, 
наподобие пищи. В это время они находятся в приподнятом настроении и 
жестикулируют, а когда дурман начинает действовать в полную силу, дости
гают состояния безумия или чего-то близкого к нему.

Ала ад-Дин ибн Нафис, другой врач, упомянутый Макризи, также 
говорит, что употребление данного наркотика ведет к серьезным откло
нениям и деградации личности. А у тех лиц, у кого это входит в при
вычку, вырождаются естественные способности. Так что в итоге они 
теряют человеческий облик (Ibid. Vol. I. P. 127; Vol. II. P. 131).
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Сам Макризи подтверждает сказанное собственными наблюдениями 
и относит моральную распущенность и апатию своих современников к 
неумеренному употреблению хашиша (Ibid. Vol. I. P. 131; Vol. П. P. 134).

Мы видели, что, согласно Оливье, у регулярно употребляющих этот 
наркотик выражено состояние бреда и исступления, их ожидает ступор, 
истощение и смерть.

Наконец, в декрете, изданном 17 вендемьера IX года в Египте фран
цузским генералом, читаем:

Употребление крепкого напитка, изготовляемого рядом мусульман из некой 
сильнодействующей травы, называемой хашиш, как и курение семени коноп
ли, в Египте запрещено. Любители этого напитка или курения семян теряют 
разум и впадают в неистовый бред, нередко заставляющий их ударяться во 
всякого рода крайности.

О следствиях чрезмерного систематического употребления хашиш, 
в коих нет оснований сомневаться, говорится конечно не в связи с исма
илитами. Такая практика явным образом противоречила бы их целям. 
Остается предположить, что электуарий или, как его называет Марко 
Поло, напиток, тайну изготовления которого знал лишь вождь, выда
вался только по приказу последнего, расходовался весьма бережливо и 
с рядом ограничений.

Я говорю «тайну изготовления которого знал лишь вождь» потому, 
что так я понимаю слова историка, приведенные мною выше, где он 
пишет, что когда правители Алеппо захотели избавиться от Саладина, 
они обратились с письмом к Синану — «господину» или «владетелю» 
хашиша (сахиб ал-хашиша)т.

Сказанное здесь может служить ответом и на второе возражение, 
выдвинутое мной против моего же предположения. Данное возражение 
вытекает из отчета Макризи. По его мнению, приблизительно до начала 
VII в. х., т. е. в период значительно позднее расцвета власти исмаилитов, 
наставший незадолго до их разгрома Хюлегю, использование хашиша 
еще не было распространено среди мусульман.

Макризи следует, по сути, большому числу авторитетов и приписыва
ет открытие галлюциногенных свойств листа конопли Шайху Хайдару, 
скончавшемуся в 618 г. х., прибавляя, что некоторое время этим секре
том владели исключительно факиры, преемники Шайха Хайдара. Мак
ризи сообщает, что употребление конопли началось в Ираке с 628 г. х. 
и было введено двумя суверенными правителями, одним из Хурмуза, 
другим — из Бахрейна, и лишь позднее охватило Сирию, Египет и Ма
лую Азию.

Поскольку Абдаллатиф, чей труд относится к 605 г. х., не упоминает 
о хашише вовсе, кажется, нет оснований сомневаться, что использова
ние этого наркотика, по крайней мере в Египте, началось после VI в. х. 
С другой стороны, практика употребления растения должна была сло
житься вскоре после этого периода — уже Ибн Байгар, скончавшийся в 
646 г. х., замечал, что оно популярно у факиров этой страны.
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Я полагаю, однако, что Шайх Хайдар не имел чести сделать припи
сываемого ему открытия. Называние конопли, согласно Ибн Байтару, 
известной в Египте как хашиш, «индийской коноплей» (куннаб хинди) 
наталкивает на мысль, что и «египетский» электуарий пришел из Ин
дии. Если так, то Хайдар мог познакомиться с ним благодаря индий
ским йогам, и, что вполне возможно, об этом средстве исмаилиты узна
ли от них же, причем прежде Хайдара. Всё это более или менее правдо
подобно, поскольку в доктрине исмаилитов просматриваются отдельные 
черты индийских учений, таких, например, как переселение душ, во
площение [нисходящегося на землю] божества (аватара), эманация и др. 
Предположение, выдвигаемое здесь мною, разделяется и Макризи, ко
торый говорит (Chrestomathie Arabe. Vol. I. P. 120; Vol. II. P. 126):

По сведениям Шайха Мухаммада Ширази Каландари, Шайх Хайдар ни
когда не прибегал к хашиша. Что же до населения Хорасана, то оно связы
вало его имя с этим наркотиком лишь потому, что последователи Шайха 
прославились регулярным употреблением этого средства. Из поведанного им 
(т. е. Шайхом Мухаммадом) мне вытекает, что применение хашиша восхо
дит к значительно более раннему периоду, чем тот, когда жил Шайх Хай
дар. Народ того края научил обращению с хашиша проживавший в Индии 
шайх, известный как Биразтан, а до той поры они не были знакомы с дан
ным средством. Его употребление столь широко распространилось в Индии, 
что дошло даже до Йемена, оттуда проникло в провинцию Фарс, и, нако
нец, население Ирака, Малой Азии, Египта и Сирии услышало о нем впер
вые в год, указанный выше. Биразтан жил в период Хосроев, он увидел 
наступление времен ислама и стал мусульманином.

Какую бы позицию мы ни заняли по этому вопросу, очевидно, что 
хашиша использовалось исмаилитами задолго до VI в. х. и что такое пред
положение не противоречит самим историческим фактам, которые 
приписывают его популяризацию среди факиров лично Шайху Хайда
ру, а массовую пропаганду — последователям этого шайха.

*  *  *

Теперь обсудим несколько других названий, под которыми ассасины 
фигурируют у восточных авторов.

Ни Ибн Халдун в своих исторических «Пролегоменах» («Мукадди- 
ма»), ни Шахрасгани никогда не упоминали хашиши. Первый говорит, что 
исмаилитов называли «батини», «жаздаки», и «кармати» в Ираке, а в 
Хорасане — «та'лими» и «жулхид». Но сами они величали себя «ис- 
ма'или». Рассмотрим каждое из этих названий.

Название «батини», что значит ‘приверженец внутреннего смысла’, 
как я указывал, было дано исма'или, поскольку они учили, что все внеш
ние проявления — ритуалы богослужения, правовые нормы, вероиспове
дание и проч. — имеют потаенное значение, батин, и что всё открове
ние, танзил, имеет аллегорическое значение — та'вил. То же говорит и



154 Пр иложение .  Антуан Сильвестр де Саси

Шахрастани, а Ибн Халдун ошибается, объясняя, что исмаилитов назы
вают «батини», поскольку они признают сокровенного имама, батину 
что означает, по мнению Ибн Халдуна, «маетур», ‘скрытый’. В доступ
ных нам текстах скрытый имам никогда не называется «батин», но 
лишь «мастур» или «мактум». Свидетельством тому — любой пассаж 
из текстов друзов.

<<Маздаки» означает член секты маздакитов. В применении к исмаи
литам этот термин имеет уничижительный оттенок, поскольку подразу
мевает действительное или лишь предполагаемое сходство их доктрины 
и аморального поведения, присущего Маздаку — новатору, ставшему в 
правление Кубада причиной сильнейших потрясений в Персии и пре
данного казни при Хосрове Ануширване50. Чтобы прояснить этот вопрос, 
читатель может обратиться к написанной Мирхвандом истории динас
тии Сасанидов, которую я опубликовал в своих «Memoires sur diverses 
antiquites de la Perse» («Записках о древностях Персии»).

На том, что исмаилитов называли также кармати, не будем даже 
останавливаться, поскольку я уже не раз писал, что карматы — то же, 
что и исмаилиты. Название «кармати» стало использоваться для их 
именования, поскольку такое прозвище носил один из их вождей, полу
чивший его, очевидно, из-за своих коротких ног — он мог идти только 
мелкими шажками.

Малахида или мулхидун (мн. ч. от мулхид) означает ‘заблудший, не
честивый’. Согласно Мирхванду, так исмаилитов Персии стали называть 
по окончании правления четвертого главы их династии — Хасана, сына 
Мухаммада51, публично отказавшегося от постулатов и обрядов ислама. 
Исмаилитов называли так и впоследствии, и именование это распростра
нилось даже на их вождей предшествовавших отступничеству времен, 
бывших правоверными мусульманами.

И наконец, вновь согласно Шахрастани, в Хорасане исмаилитов на
зывали также «та'лими». Для объяснения этого укажем, что мусуль
манские секты, имевшие единую догматику (усул ал-фикх) — основы 
мусульманского права — и расходившиеся лишь во взглядах на фуру ал- 
фикх — конкретную разработку установлений морали и правил регули
рования общественной и личной жизни мусульман, — делились на три 
школы.

Первая, назьюаемая ахл ат-та^лим, ‘последователи поучения’, бази
ровалась на следующих четырех устоях: Коран, Сунна, консенсус (со
гласное мнение) имамов по догматическим вопросам религии (иджма) 
и суждение по аналогии (кийас).

Вторая школа признавала лишь определенные письменные источни
ки и потому называлась «ахл ал-нусус».

Третья полагалась в основном на разум или логические суждения и 
потому называлась «ахл ар-ра'й».

Хасан ибн Саббах открыто следовал первому направлению. По
скольку эта система называлась «та‘лим», Хасан и члены его секты ста
ли называться «та‘лими». Разбирая четыре основы доктрины Хасана,
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Шахрастани достаточно определенно указывает, что первая исходит из 
необходимости поучения (та'лим) и направлена на опровержение тех, 
кто не признавал в богословии иного авторитета, кроме разума или 
умозаключения (ар-ра'й ва-л-‘акл)52. Целью второго положения было 
опровергнуть тех, для кого не существовало других авторитетов, кроме 
предания (ал-хадис) (Notices et Extraits с1ё Manuscrits. Vol. IV. P. 687; Ma- 
racci. Prodr. ad ref. Alcor. Part. 3. P. 84).

Ассасинов иногда путают с друзами и нусайритами. В «Сообщении» 
о друзах53 г-н Венчур высказывает весьма вероятное, на его взгляд, 
предположение, что Старцем Горы был не кто иной, как вождь друзов. 
Де Волней, в свою очередь, убежден, что упомянутые Гийомом Тирским 
ассасины и были ансариййа. Вероятно, следуя арабской традиции и Вен- 
чуру, де Волней назвал этих сектантов «нусайри» (мн. ч. «нусайриййа»). 
Фальконе также путал нусайри с ассасинами и упрекал Ассемани за ис
пользование термина «назари» вместо «нусайри» или «носройи» сирийских 
историков.

Нет никаких сомнений, что нусайри — ветвь исмаилитов, весьма близ
кая к карматам, если даже вообще отличается от последней54. Что же 
касается друзов, хотя по происхождению и восходящих к секте исма
илитов, они всё же отличаются от нусайри и других исмаилитских под
разделений благодаря нескольким важным догматическим положени
ям. Помимо прочего, они верят в божественное происхождение халифа 
Хакима Фатимида, в его второе пришествие, а также повинуются при
казам его первого помощника — Хамзы;55 другие ответвления исмаили
тов они предали анафеме и в своих священных книгах решительно оп
ровергают систему воззрений нусайригов.

Более того, хронологически нусайриты и даже друзы появились 
раньше хашиши. Я полагаю, что это название никогда не прилагалось к 
исмаилитам второго периода или, если воспользоваться термином Шах
растани, «второго призыва», «ад-да‘ва ас-санийа». Ведь давший начало 
второму призыву Хасан ибн Саббах не появлялся на политической сце
не до 483 г. х. А именно он установил власть исмаилитов в Джибале, 
и лишь позднее, приблизительно в 520 г. х., их властные структуры рас
пространились и в Сирии. И только после становления государства в 
Аламуте батиниты стали представлять угрозу для жизни королей и 
вельмож. Так что путать исмаилитов, или батинигов, называемых асса- 
синщ с друзами и нусайритами — значит впадать в анахронизм56. 

Однако продолжим обсуждение ряда прозваний ассасинов.
Одной из причин, по которой Венчур полагал, что именно друзы и 

есть ассасины, упомянутые историками Крестовых походов, и что их 
вождь или эмир друзов — пресловутый Старец Горы, было, как он го
ворит, то обстоятельство, что

эмир друзов постоянно держал на службе отборную гвардию, называемую 
фидавиййа , — людей, готовых принести себя в жертву за него. По религии 
все они поначалу были друзы, ныне почти все — христиане. Нет такой опас
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ности или риска, которому этот отряд не подвергнет себя, чтобы выполнить 
приказание своего повелителя. Здесь будет весьма уместно привести недав
ний пример исповедуемого ими слепого повиновения.

Приблизительно семнадцать или восемнадцать лет тому назад эмир 
Мулхим <...> имел серьезную ссору с таможенным чиновником Сидона, 
посланным ему пашой провинции, чтобы упростить процедуру выплаты 
пошлины. В глубоком возмущении и ярости эмир Мулхим поклялся, что 
убил бы его, коль имел бы возможность выполнить это, не преступая прав 
человека и долга гостеприимства. Вскоре, однако, когда упомянутый чинов
ник сидел в открытом павильоне в помещении сидонской таможни, явился 
один из таких ф идавиййа  при ружье и паре пистолетов. Он хладнокровно 
осмотрелся, опознал жертву среди присутствующих, прицелился и выстре
лил, убив несчастного. Убедившись, что дело сделано, он поспешил к город
ским воротам, где его ждала лошадь. Однако стрелок не достиг ее, посколь
ку толпа забила его до смерти.

Следует признать, что эти фидавиййа, или фидави, тесно связаны с 
теми, кто служил орудием мести вождя исмаилитов — Старца Горы. 
Отличие же состоит в том, что непохоже, чтобы их мотивацией служил 
религиозный фанатизм, поскольку, согласно Венчуру, те, кто несли эту 
службу у эмира друзов, были по большей части христианами.

Даже если на первый взгляд мое дальнейшее сообщение покажется 
свидетельствующим в пользу мнения, которое я не разделяю, скажем, что 
убийцы, или ассасины вождя исмаилитов, часто фигурируют у арабских 
и персидских авторов как фидави или, что то же, фида'и. Приведу лишь 
один пример такого употребления этого слова, поскольку его будет доста
точно для обоснования моего тезиса. Следующая выдержка принадлежит 
Абу-л-Фараджу (Hist. Dyn. P. 506 (араб, текст), 330 (латин. перев.)):

В то время, когда монголы Хюлегю решили сокрушить державу исмаили
тов в Персии, во главе этой секты стоял Рукн ад-Дин Хуршах, сын Ала ад- 
Дина. Желая ввести Хюлегю в заблуждение, этот эмир поначалу испробо
вал ряд средств, симулируя подчинение. Однако татары дали ему понять, 
что единственный выход для него — оставить место его постоянного пребы
вания, крепость Аламут, и прибыть лично в ставку монголов. Если же он не 
желает поступить так, пусть готовится к осаде. Через доверенное лицо Рукн 
ад-Дин сообщил Хюлегю, что не в состоянии покинуть место своего пребы
вания из страха, что его окружение расправится с ним. Но при первой воз
можности он выйдет [из крепости]. Убежденный, что Рукн ад-Дин тянет, 
желая лишь выиграть время, Хюлегю осадил крепость. Увидев это, Рукн 
ад-Дин отправил Хюлегю послание: «Я медлил до последнего момента, так 
как не был уверен в вашем прибытии. Сегодня или завтра я выйду к вам». 
Когда он уже собрался было выйти, наиболее неистовые из жулхид ополчи
лись против него, и фида'и набросились на него и не дали ему выйти. Рукн 
ад-Дин известил Хюлегю об их восстании, и тот дал слово, что обойдется с 
ними мягко и некоторое время, чтобы защитить жизнь Рукн ад-Дина от их 
покушений, будет усыплять их бдительность. Но и сам Рукн ад-Дин должен 
изыскать способ покинуть крепость, даже если ему придется изменить свое 
обличье. Одновременно Хюлегю приказал своим эмирам окружить укреп
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ление со всех сторон, нацелить на него орудия и сражаться с каждым исма- 
илиггом, посмевшим напасть на них. Пока мулхид были заняты подготовкой 
к битве, Рукн ад-Дин выбрался с сыном и придворными и сдался Хюлегю.

В «Сирийской хронике» («Syriac Chronicle») Абу-л-Фараджа читаем 
(Greg. Bar-Hebraeus [Ibn al-4bri\. Chron. Syr. P. 520 (сирийский текст), 540 
(латин. перев.)):

И когда Рукн ад-Дин попытался выйти, его люди направили против него 
кинжалы, угрожая: «Будешь пытаться выйти, мы покончим с тобой».

Очевидно, в данном пассаже Абу-л-Фараджа фида'и представляют 
собой не исмаилитов или мулхид вообще, но конкретную группу наибо
лее фанатичных людей, «преданных», короче, тех, кто находился на 
службе у исмаилитов, чтобы уничтожать их врагов57. Из этого, с другой 
стороны, не следует, что там, где имелись фида'щ они были исмаилитами. 
Каждая секта, каждый правитель могли иметь собственных фида'и.

Так, например, по сообщению брата Винсент-Мари из монастыря 
Св. Екатерины Сиенской, каждый правитель Индии и даже каждая та
мошняя христианская обитель имела своих амок, дававших присягу 
пожертвовать жизнью во имя защиты прав, привилегий и собственности 
своих покровителей и выступить против любого, даже против другого 
правителя (Viaggi alPInd. Orient. P. 145, 237).

Мураджи д’0(х)ссон, следовательно, выразился не вполне точно, 
когда сказал, что сектанты Хасана ибн Саббаха, известные по его имени 
как хумайрщ назывались также и фида'и в силу того исключительного 
рвения, с которым они рисковали жизнью, следуя его курсу (Tabl. Gen. 
de Pempire Othoman. Vol. I. P. 37).

С другой стороны, имеется достаточно оснований полагать, что не 
все исмаилиты были фида'и, хотя преданные секте профессиональные 
убийцы и были известны под этим именем. Дальнейшие доказательства 
этого факта будут приведены ниже, когда мы перейдем к рассмотре
нию приложения этого названия к исмаилитам.

Путаница между ассасинами и нусайри, которых Ассемани называл 
«назареи», не зашла бы, безусловно, столь далеко, если бы было извест
но, что исмаилиты Персии и Сирии назывались «низари». Я докажу это 
и попутно объясню происхождение и значение этого наименования.

Как сообщают Абу-л-Фарадж, Абу-л-Фида, Ренодо и др. (Hist. Dyn. 
P. 308 (арабский текст), 150 (латин. перев.); Annales moslemici. Vol. 1П. 
P. 439; Hist. patr. Alex. P. 496), в 524 г. x. халиф Амир би-Ахкамаллах Фа- 
тимид был убит батинитами. Макризи, в свою очередь, приписывает это 
убийство низари, а Мирхванд — батинитам и низари. Это очевидное про
тиворечие легко объяснимо, ведь низариты — не кто иные, как фракция 
батинитов, основанная после смерти халифа Мустансира Биллаха Фа- 
тимида. Наследником этого халифа стал его сын Абу-л-Касим Ахмад 
Муста‘ли Биллах. Но, как я указал в начале настоящего «Сообщения...», 
Муста‘ли наследовал отцу не со всеобщего согласия, поскольку на трон
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претендовал и его брат Низар. Так, Макризи (Королевская библиотека, 
арабская рукопись № 682, фол. 199v) говорит: «Исмаилиты распались 
на две фракции — низаритов, не считавших Муста‘ли правомочным 
халифом, и другую, признавшую его права». Ренодо сообщает о восста
нии Низара против Муста‘ли, не упоминая, однако, о вызванном этим 
расколе исмаилитов (Hist. patr. Alex. P. 475), дававшем о себе знать в 
ходе правления нескольких халифов. Не могу не процитировать Мирх- 
ванда, проясняющего сказанное. Вот что сообщает этот автор, приводя 
краткий очерк истории халифов Фатимидов Египта (Библиотека арсе
нала, арабская рукопись № 20):

Поначалу Мустансир назначил своим наследником старшего сына Мустафу 
ли-Диналлаха Низара. Но позднее, недовольный им, он распорядился в своем 
завещании лишить Низара права быть правителем и передал корону друго
му сыну — Муста‘ли Биллаху. После смерти Мустансир а исмаилиты раско
лолись на две фракции: одни принесли клятву верности Муста‘ли и помогли 
ему вступить на трон, другие, следуя догматам своей секты, считали, что 
должно было быть выполнено исходное повеление, и приняли сторону Ни
зара. Хасан ибн Саббах Хумайри занял сторону второй партии. И все низа
риты Кухистана стали последователями Мустафы ли-Диналлаха Низара, 
доказательством чего служит само его имя, принятое ими как эпоним дви
жения, низари. Доказывая свою правоту, эти люди ссылались на случай, ког
да имам Джафар ас-Садик сначала избрал наследником на имамат своего 
сына Исма‘ила. И хотя позднее, выяснив, что тот обвинен в пристрастии к 
вину, он лишил его прав и повелел, чтобы после его, Джафара, смерти има
мат был передан Мусе ал-Казиму, но исмаилиты, уверенные, что силу имеет 
первое назначение, почитали преемником не Мусу, а имама Исма‘ила.

Став властелином халифата, Муста‘ли решил избавиться от своего бра
та Низара. Из страха бьггь убитым Низар удалился в Александрию и оста
вался там у местного губернатора, доверенного лица своего отца. Последний 
объявил о низложении Муста‘ли и провозгласил халифом Низара. Муста‘ли 
в свой черед отправил в Александрию огромную армию. В результате губер
натор города, сторонник Низара, был схвачен и казнен. Сам Низар с двумя 
сыновьями был арестован и доставлен к Муста‘ли, заточившим его в каир
скую тюрьму. Он оставался узником до конца своих дней. Муста‘ли правил 
семь лет, пока в двадцать восемь лет не был заколот кинжалом, как гово
рят, сторонником Низара.

Погибшему халифу наследовал его сын Амир би-Ахкамаллах. <...> Во 
время правления он был убит некими низари , врагами командующего вой
ском (амир ал-джуйуш ), тестя Амира. <...> Один из видных придворных ха
лифа — Аксункур — был также заколот кинжалом в соборной мечети (джа- 
ми) Мосула неизвестными фида'и из фракции низари. В правление Амира 
низари  появились в Сирии, и ряд укрепленных местностей этой провинции 
оказался в их руках. Четвертого зу-л-ка‘да 524 г. х. отряд батинитов и фана
тиков низаритов, мстя за смерть Низара, убил Амира. Ему наследовал Ха
физ ли-Диналлах, передавший должность вазира Абу Али Ахмаду — сыну 
амиръ ал-джуйуша, Афдала, убитого низаритскими фида'и , в первые же дни 
своего назначения. Несколькими днями позже они лишили жизни и челове
ка, заменившего его на этом посту, вновь мстя за ту же кровь58.
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Всё это объясняет, каким способом и по какой причине Хасан ибн 
Саббах, упрочивший поначалу свое положение в Кухистане59 как да'и 
халифов Фатимидов и признавший законность нахождения их у власти, 
зашел столь далеко, ссылаясь на получение права на назначение от 
Мустансира, что стал не только независимым владыкой в этом краю, но 
и подчинил себе ряд областей в Сирии, ранее принадлежавших Фати- 
мидам. Осуществить это он смог, воспользовавшись расколом исмаили
тов после смерти Мустансира. Хасан принял сторону Низара и объявил 
Муста‘ли и его наследников узурпаторами халифата.

Поэтому он повелел, чтобы после его смерти править стали Кийа 
Бузург-У ммид и дихдар Абу Али. Одному следовало заняться делами 
секты, другому — диваном. Им полагалось руководить в согласии с ко
мандующим Хасаном Касрани «до тех времен, пока сам имам не по
явится, чтобы возглавить дела правления».

Мирхванд сообщает, что поскольку один из правителей исмаилит- 
ской династии Персии — Хасан, сын Мухаммада, сына Бузург-Уммида — 
освободил своих подданных от необходимости выполнения предписаний 
и правовых норм ислама, он стал причиной того, что общину исмаилитов 
прозвали мулхид. Получив расширительное толкование, впоследствии 
это именование стало распространяться и на исмаилитов предшествую
щего периода, пусть даже те и следовали нормам ислама. Хотя означен
ный правитель и считался для всех сыном Мухаммада ибн Бузург-Ум- 
мида, во многих посланиях, рассылавшихся всевозможным адресатам, 
он нередко намекал, а порой и прямо заявлял, что является потомком 
Низара, сына халифа Мустансира, и что именно он-то и есть правомоч
ный халиф и имам60. Мирхванд добавляет, что

низари  выдумывали всякого рода легенды и невероятные истории, чтобы 
подтвердить эти притязания Хасана. Получалось, что еще при жизни своего 
отца он хотел провозгласить себя имамом, предреченным Хасаном ибн Саб- 
бахом. Но Мухаммад остановил это безрассудство, заявив всенародно, что 
Хасан — его сын и для него он не имам, но только один из да'и  имама. Кро
ме того, он казнил немало людей, поверивших эксцентричностям Хасана.

Здесь следует напомнить, что при упоминании людей, используемых 
исмаилитами для устранения врагов, Мирхванд неизменно использует 
слово «фида'и». Так, он сообщает, что прославленный Низам ал-Мулк, 
вазир Маликшаха, был убит фида'и по приказу Хасана ибн Саббаха, 
а также, что в правление последнего многие мусульманские государи, 
конфликтовавшие с исмаилитами, погибли от рук фида'и. И что при его 
наследнике, Кийа Бузург-Уммиде, фида'и покончили со значительным 
числом мусульманских владык и сановников, таких как верховный кади 
Абу Са‘ид Гератский; сын Муста‘ли, халиф Египта, убитый семью рафи- 
тсами; Даулатшах, ра'ис Исфахана; Аксункур, губернатор Марата; Мус- 
тансир61, халиф Багдада; ра'ис Табриза — Хасан сын Абу-л-Касима; муф
тий Казвина; и др. Мирхванд повторяет, что тем же был отмечен и ко
нец правления Мухаммада, сына Кийа Бузург-Уммида. Слово «фидави»
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используется также в рассказе Мирхванда о выступлении султана Ма
лик ан-Насира Мухаммада, сына Кала’уна, против упомянутого выше 
Карасункура. Это словоупотребление подтверждает сказанное мной о 
значении термина «фида'и» и одновременно позволяет объяснить и дру
гую часто встречающую у Мирхванда лексему. Я имею в виду слово 
<<рафик», мн. ч. «рафикан».

В литературном арабском языке «рафик» означает ‘компаньон, спо
движник, ассистент, спутник’. Однако несколько цитат из Мирхванда, 
приведенные мной в данном «Сообщении...», и значительное число име
ющихся у меня под рукой доказывают, что у исмаилитов это слово име
ло особую терминологическую коннотацию.

Вот что сообщает о себе Хасан ибн Али ибн Саббах:

Как и мои пращуры, я исповедовал доктрину шиитов, следующих линии 
двенадцати имамов. Так случилось, что однажды я встретил человека из 
среды раф иков. Его звали Амира Дарраб. И между нами установилась тес
ная дружба. <...> Всякий раз, как Амира защищал исмаилитов или нападал 
на мою веру, я неизменно возражал ему. <...> [Позднее] я познакомился с 
другим исмаилитом по имени Абу Наджм Саррадж и попросил его полнее 
просветить меня в учении исмаилитов. <...> Наконец я встретил да^и этой 
религии, прозываемого Му’мин, наделенного полномочиями да'и  шейхом 
Абдалмаликом ибн Атрушем, да''и провинции Ирак62.

Данный пассаж доказывает, что «рафик» и «исма‘или» — синонимы 
или, по крайней мере, что те, кого называли «рафик»у являлись и «ис- 
манили»; что этот термин был введен в оборот еще до периода правления 
Хасана ибн Саббаха. Но, с другой стороны, приведенный отрывок дает 
основания полагать, что между «да!'и» и «рафик» имелось некое различие. 
Следующий пассаж, вновь из Мирхванда, подкрепляет это мнение:

Утвердившись в Аламуте и его окрестностях, Хасан, желая стать хозяином 
всей провинции Рудбар, собрал все свои ресурсы, не оставил ничего на 
волю случая, действуя то силой, то убеждением. Он послал да"и Хусайна 
Ка’ини с отрядом раф иков  проповедовать его учение среди населения Ку- 
хистана. Чтобы противостоять успеху Хусайна Ка’ини, Маликшах отправил 
в Кухистан одного из своих генералов — Кизила Сарика. Тот предпринял 
всё возможное, чтобы выбить мулхид из Кухистана. Тогда Хусайн Ка’ини 
укрылся с отрядом раф иков  в крепости Му’минабада. Кизил Сарик осадил 
было крепость, но тут подоспела весть о смерти Маликшаха, и осада была 
снята.

Описывая осаду Аламута войсками Маликшаха, тот же историк пи
шет, что в распоряжении Хасана было не более семидесяти рафиков.

О погубленных в то время владетелях и выдающихся личностях он 
говорит: «В правление Бузург-Уммида фида*и убили нескольких госу
дарей и знаменитых деятелей. Среди них были кади Востока и Запада 
Абу Са‘ид Гератский, сын Муста‘ли, убитый в Египте семью рафиками, 
и др.».
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И наконец, сообщал о событиях, происходивших в правление Кийа 
Бузург-У ммид а, Мирхванд не однажды использует слово «рафик». При
ведем выдержку из отчета, выделяя этот термин всякий раз, как он 
встретится:

Когда султан Махмуд Сельджукид решил заключить мир с Кийа Бузург- 
Уммид ом, одному из своих сановников он поручил вступить в переговоры 
с исмаилитским правителем, последний же выслал своего представителя в 
Исфахан. Звали того человека Хаджа Мухаммад Насихи Шахрастани. Пос
ле аудиенции у султана Махмуда он был убит толпой на базаре вместе с 
одним из раф иков. Султан немедля отправил гонца к Кийа Бузург-Уммиду 
с извинениями, заверяя, что не имеет отношения к этой расправе. Бузург- 
Уммид ответил султану предложением наказать убийц, иначе он вынужден 
будет отомстить за столь вероломный акт. Поскольку Махмуд проигнори
ровал требование Кийа Бузург-Уммида, в начале 523 г. х. группа раф иков, 
явившись к воротам Казвина, уничтожила четырех человек и захватила 
немало скота. Казвинцы бросились в погоню, но один из глав города был 
убит, и горожане решили отступить. Когда в 525 г. х. войско из тысячи ирак
цев подошло к крепости Ланкир, предупрежденные об их приближении 
рафика, обратили их в бегство, не пролив крови. Уже после смерти султана 
Махмуда раф ики  совершили еще один рейд на Казвин, захватили скот, уби
ли сотню туркмен и два десятка казвинцев.

В 526 г. х. армия Аламута вошла в Гилан, чтобы сразиться с Абу Хаши- 
мом Алави, претендовавшим на титул имама и рассылавшим во все концы 
послания с требованием своего признания. В первый раз Кийа Бузург-Ум- 
мид отправил ему письмо, полное советов и рекомендаций, предлагая отсту
пить или представить доказательства своих полномочий творить беззако
ние. Абу Хашим только и ответил, что исмаилитская секта исповедует уче
ние, пропагандирующее неверие, ересь и магию (зиндака). Тогда отряд 
раф иков  вошел в Дайлам и атаковал Абу Хашима. Тот бежал и скрылся в 
лесу. Но рафики  преследовали его и схватили, после чего, сделав ему в самой 
резкой форме внушение, подвергли сожжению.

Заметим, что Мирхванд отличает термины «рафик», или «рафики», 
от «да‘и», а также «фида'и». По-моему, рафик — это все члены секты, 
исключая да'и, образующих класс священнослужителей, и фида'и, спе
циально подготовленных для деятельности в качестве ассасинов63.

Я не знаю, относимо ли это различие и к именованию хашиши. До сих 
пор мне не встретилось достаточного числа примеров с этим словом, что
бы составить определенное мнение в данном отношении. Однако пред
ставляется вероятным, что эпитеты хашиши или хашшаш прилагались у 
исмаилитов лишь к людям, специально обученным функции ассасинов 
и побуждаемых под воздействием гашиша демонстрировать абсолютное 
подчинение своему лидеру. Всё это не могло помешать другим людям, 
и особенно представителям Запада, толковать данное именование рас
ширительно и прилагать его ко всем исмаилитам.

Возможно, секта исмаилитов была известна и под другими прозва
ниями, поскольку Шахрастани сообщает, что она имела свои названия
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в каждом крае. Абрахам Экхелленсис рассказывает, что их называют 
«та'тили». Это вполне правдоподобно, ведь данное именование отно
сится к приверженцам догмата та6тыл — отрицания у Господа атрибу
тов, — восходящего к чистому деизму и почти смыкающегося с атеиз
мом. Согласно Мураджи, этих людей именуют также хужайрщ по их 
вождю Хасану ибн Саббаху Хумайри (ТаЫ. G£n. de Pempire Othoman. 
Vol. I. P. 36).

Настоящее «Сообщение...» я закончу ссылкой на пассаж из «Путе
шествия» Нибура (Niebuhr. Voyage en Arabie. Vol. II. P. 361), где он до
водит до нашего сведения, что исмаилиты всё еще обитают в Сирии.

Кроме того, я приведу цитату из письма мне сына Руссо; оно поме
чено 1 июня 1808 года и отправлено из Тегерана:

Я собрал кое-какие абсолютно достоверные данные о батинитах, или исма
илитах, широко известных как мелахедех (m elah ed eh ), секте, что сохрани
лась до сего дня, широко распространена и пользуется известной степенью 
терпимости, как и многие другие, у населения провинций Персии и Синда. 
В силу отсутствия свободного времени прошу извинения, что не вхожу в 
подробное обсуждение этого вопроса и оставляю сие до другого раза. Меж
ду тем, возможно, вам небесполезно узнать, что мелахедех  и сегодня име
ют своего имама, или первосвященника, ведущего родословную, как они 
утверждают, от Джафара Садика, вождя их секты. Проживает он в селе
нии Кехек, что неподалеку от Кума. Зовут его Шайх Халилаллах. Имамат 
он получил от своего дяди Мирзы Абу-л-Хасана, игравшего значительную 
роль в период правления Зандов. Персидские власти не беспокоят его, по
скольку получают от него ежегодный налог в государственную казну. Чело
век этот, наделенный его людьми пышным титулом халифа, пользуется 
большим уважением и считается осененным даром творить чудеса. Меня 
уверяли, что индийские мусульмане регулярно приезжают с берегов Инда, 
чтобы в обмен на привозимые ему добытые праведным трудом богатые 
дары получить благословение. Персам имам более известен под именем 
Сейид Кехеки64.



ПРИМЕЧАНИЯ

Система представления языкового (арабского и персидского) материала, ис
пользованная в данной книге, по существу та же, что и принятая в последнем, 
втором, издании «Энциклопедии ислама» («The Encyclopaedia of Islam»), с ря
дом модификаций ввиду использования кириллицы: j  (d j) обозначается как дж , 
a q (к) и к — как тс, не различаясь, то же для kh и Л, передаваемых через х. Ли
гатуры и диакритические знаки, как правило, опускаются, в частности, в име
нах собственных, за исключением знаков для «айн» и «хамзы», когда они встре
чаются в середине слов, например: исма'или и фида'и.

Даты приводятся, как правило, по европейскому календарю, но те, что фи
гурируют в «Собщении...» де Саси и изданиях, опубликованных в мусульман
ском мире, привязаны к исламскому летосчислению (лунному или солнечному), 
в необходимых случаях они сопровождаются параллелями согласно христиан
ской временной шкале — от Рождества Христова.

Использованные сокращения:
BSO(A)S Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies
EI2 The Encyclopaedia of Islam. New edition
EIR Encyclopaedia Iranica
JA  Journal Asiatique
JRAS Journal of the Royal Asiatic Society
JBBRAS Journal of the Bombay Branch Royal Asiatic Society
в. x. век хиджры

ВВЕДЕНИЕ

1 См.: Lewis В. The Assassins.
2 См.: Hodgson M.G.S. The Order of Assassins.
3 Cm.: Stark F.M. The Valleys of the Assassins and other Persian Travels.
4 Cm.: Willey P.R.E. The Castles of the Assassins.
5 Cm.: H am m er-Purgsta llJ., von. Die Geschichte der Assassinen. P. 211—214; англ. 

перев.: The History of the Assassins. P. 136—138.
6 «Сообщение о династии ассасинов» («Memoire sur la dynastie des Assassins») 

переведено на английский язык и в качестве приложения впервые опубликова
но в англоязычном оригинале данной книги.
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Глава 1

ИСМАИЛИТЫ В ИСТОРИИ И ПИСЬМЕННОСТИ 
МУСУЛЬМАН СРЕДНИХ ВЕКОВ

1 Интересное мнение о том, как в раннем исламе менялись представления о 
титуле халиф, отражая изменения круга религиозных полномочий его носите
ля, см.: Crone P., Hinds М. God’s Caliph; см. также: Dabashi Н. Authority in Islam.

2 Интерпретацию этого раскола и его внутренние причины см. в работе: Well- 
hauzen J .  The Religio-Political Factions in Early Islam.

3 Шиитскую точку зрения на возникновение и раннюю историю ислама см. 
в ряде работ шиитских богословов и авторов Средневековья, напр.: a l-M u fid , 
Abu Abd Allah M uhammad b  M uhammad. Kitab al-Irshad. Из англоязычных работ 
этот взгляд полнее всего выражен в труде: Tabataba'i S.M.H. Shi‘ite islam. P. 39—50, 
173 ff. Общий обзор по шиизму см.: J a f r i  S.H.M. Origins and Early Development 
of Shi‘a Islam; Momen M. An Introduction to Shi‘i Islam — здесь хорошо представ
лен шиизм двунадесятников; а также: Halm Н. Shiism.

4 См.: Cahen С. Points du vie sur la Revolution Abbaside; Nagel T. Untersuchungen 
zur Entstehung des abbasidischen Kalifates. P. 45—92, 116—150; Sharon M. Black Ban
ners from the East.

5 Некоторые результаты современных исследований по раннему исмаилиз- 
му изложены в изд.: Stern S.M. Isma‘ilis and Qarmatians; M ade lung W. Das Imamat 
in der friihen ismailitischen Lehre. P. 43—86; а также: D aftary F. The Isma‘ilis: Their 
History and Doctrines. P. 91—143, 593—614.

6 Cm.: al-Nawbakhti al-H asan b. Musa. Kitab Firaq al-Shi‘a. P. 57—64; al-Qummi 
S a ‘d  b. Abd A llah a l-A sh'ari Kitab al-maqalat wa’l-firaq. P. 79—87; англ. перев.: 
Stern  S.M. The Account of the Isma‘ilis in «Firaq al-Shi‘a’» // Stern S.M. Studies. 
P. 47—55; см. также: D aftary F. The Earliest Isma‘ilis.

7 Об отдельных аспектах гностических учений ранних исмаилитов, прежде 
всего их космологии, см.: Stern S.M. The Earliest Cosmological Doctrines of Is- 
ma‘ilism // Stem S.M. Studies in Early Isma‘ilism. P. 3—29; Halm H. Kosmologie und 
Heilslehre der friihen Isma‘iliya; Id em . The Cosmology of the Pre-Fatimid Isma‘i- 
liyya.

8 Арабский текст и англ. перев. этого важного документа см.: al-H amda- 
ni H.F. On the Genealogy of Fatimid Caliphs; а также: H amdani A., B lois F., de. 
A Re-examination of al-Mahdi’s Letter to the Yemenites on the Genealogy of the Fa- 
timid Caliphs — здесь представлена и новая гипотеза алидского происхождения 
халифов Фатимидов.

9 Приверженность линии двенадцати имамов, вера в которую оформилась 
в первой половине X века, отличает шиизм двунадесятников от раннего шииз
ма имамизма. С подъемом двунадесятников термины «имамиййа» и «исна'аша- 
ри й й а » постепенно стали синонимами, при том что исмаилиты продолжали 
называть себя шиитами имамитами; см.: Kohlberg Е. From Imamiyya to Ithna‘asha- 
riyya; переизд.: Ibid. // Idem. Belief and Law in Imami Shi‘ism. Art. XIV.

10 Cm.: Nizam al-Mulk. Siyar al-muluk (Siyasat-nama); англ. перев.: The Book of 
Government or Rules for Kings. P. 208—218, 220—226; Stern S.M. The Early Isma‘ili 
Missionaries in North-West Persia and in Khurasan and Transoxania; переизд.: 
Ibid. // Idem. Studies in Early Isma‘ilism. P. 189—233.

11 Cm.: M adelung W. Das Imamat in der friihen ismailitischen Lehre. S. 65—86; 
D aftary F. A  Major Schism in the Early Isma‘ili Movement.
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12 О Фатимидах и общей истории исмаилизма в этот период см.: Dachraoui F. 
Le Califat Fatimide au Maghreb (296—365 H./909--975Jc): histoire politique et insti
tutions; Bianquis Th. Damas et la Syrie sous la domination Fatimide (359—468/969— 
1076); a l-Im ad  L.S. The Fatimid Vizierate, 969—1172; Lev Y. State and Society in 
Fatimid Egypt; H alm  H. Die Fatimiden; Idem . Das Reich des Mahdi, 875—973: 
Der Aufstieg der Fatimiden; D aftary F. The Isma‘ilis: Their History and Doctrines. 
P. 144—255, 615—654; Canard M. Fatimids.

13 Cm.: Stern S.M. Cairo as the Centre of the Isma‘ili Movement; Hamdani A. Evolu
tion of the Organisational Structure of the Fatimi Da‘wah: The Yemeni and Persian 
Contribution.

14 Классической работой по истории карматского государства Бахрейн оста
ется труд: Goeje М.J . de. Memoire sur les Carmathes du Bahrain et les Fatimides. 
Однако ряд сделанных здесь общих выводов и заключений в настоящее время 
уже не актуален. Современные данные в этой области см.: M adelung W. Fati
miden und Bahrainqarmaten; Idem . Karmati; D aftary F. Carmatians.

15 Nizam al-Mulk. The Book of Government. P. 231.
16 Cm.: Ibid. P. 188.
17 Cm.: D aftary F. The Isma4ilis: Their History and Doctrines. P. 106—115.
18 Cm.: Ivanow  W. The Alleged Founder of Ismailism. P. 28—103; Idem . Ibn al- 

Qaddah; Stern S.M. Heterodox Isma‘ilism at the Time of al-Mu‘izz; Halm H. Abdallah 
b. Maymun al-Qaddah.

19 Al-Baghdadi Abu Mansur Abd al-Qahir b. Tahir. Al-Farq bayn al-firaq; англ. перев.: 
Moslem Schisms and Sects. Part П. P. 107.

20 Cm.: Al-Kirmani Hamid al-Din Ahmad b. 'Abd Allah. Al-Risala al-kafiya; Stern S.M. 
‘Abu’l-Qasim al-Busti and his Refutation of Isma‘ilism; переизд.: Ibid. //Idem. Stu
dies. P. 299-320.

21 Стерн частично восстановил арабский текст одной такой работы, извест
ной под разными названиями, и как «Китаб ал-балаг ал-акбар» («Книга высше
го посвящения»), и как «Китаб ас-сийаса» («Книга правления»). Автор данного 
сочинения претендует на объяснение еретических учений, которые «постигают
ся» на каждом этапе посвящения в исмаилизм. Текст реконструирован из ци
тат, сохранившихся у антиисмаилитски настроенных авторов, — ал-Багадади, 
ан-Нувайри, ад-Дайлами и др.; см.: Stern S.M. The Book of die Highest Initiation 
and other anti-Isma‘ili Travesties.

22 Подробнее см.: Poonawala I.К. Biobibliography of Isma‘ili Literature. P. 47—132.
23 Cm.: SayyidA.F. Lumieres nouvelles sur quelques sources de l’histoire Fatimide 

en Egypte; H amdani A. Fatimid History and Historians. P. 234—247.
24 Cm.: AlAmir. Al-Hidaya al-Amiriyya. P. 3—26; переизд.: Ibid. // Majmu‘at al- 

watha’iq al-Fatimiyya. P. 203—230. Анализ этого послания: Stern S.M. The Epistle 
of the Fatimid Caliph al-Amir (al-Hidaya al-Amiriyya) — its Date and its Purpose.

25 Это послание, озаглавленное «Iqa‘ sawa‘iq al-irgham», опубликовано в ка
честве приложения (p. 27—39) к переизданию «Al-Hidaya»; см.: AlAmir. Majmu‘at 
al-watha’iq al-Fatimiyya. P. 231—247.

26 Cm.: Al-Amir. Iqa‘ sawa‘iq al-irgham. P. 27, 32; Idem . Majmu‘at al-watha’iq al- 
Fatimiyya. P. 233, 239.

27 Об истории государства низаритов и общей ситуации в низаритской об
щине и да 'ва  в период Аламута см.: H odgson M.G.S. The Order of Assassins: 
The Struggle of the Early Nizari Isma‘ilis against the Islamic World. P. 37—278; Idem . 
The Isma‘ili State // The Cambridge History of Iran; Lewis B. The Assassins: A  Ra
dical Sect in Islam. P. 38—140, 145—160; D aftary F. The Isma‘ilis: Their History and 
Doctrines. P. 324—434, 669—699.
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28 Подробное описание замка Аламут и его окрестностей см.: Ivanovo W. 
Alamut and Lamasar: Two Mediaeval Ismaili Strongholds in Iran. P. 30—59; Willey P. 
The Castles of the Assassins. P. 204—226.

29 См. работу Бернарда Льюиса, в настоящее время главного авторитета в 
области истории сирийских низаритов Аламутского периода: Lewis В. The Is- 
ma‘ilites and the Assassins; Idem. The Assassins. P. 97—114. См. также труд Ш. Деф  
ремери, сохраняющий ценность благодаря богатому фактическому материалу: 
D efrem ery Ch.F. Nouvelles recherches sur les Ismaeliens ou Bathiniens de Syrie.

30 Об этих крепостях сирийских низаритов и их ценных эпиграфических 
надписях, отсутствующих в низаритских крепостях Персии, см.: Berchem  М. van. 
Epigraphie des Assassins de Syrie.

31 Cm.: Ivanovo W. An Ismaili Poem in Praise of Fidawis.
32 Cm.: Houtsma M.Th. The Death of Nizam al-Mulk and its Consequences; B o

w en  H., Bosworth C.E. Nizam al-Mulk.
33 Извлечения из «Ал-Мустазхири» ал-Газали с комментариями к цитирован

ным фрагментам были впервые опубликованы И. Гольдциером; см.: Goldziher I. 
Streitschrift des Gazali gegen die Batinijja-Sekte. Полное издание арабского текста 
было осуществлено позднее Абдаррахманом Бадави: Al-Ghazali Abu H amid Mu
hammad b. M uhammad al-Tusi. Fada’ih al-Batiniyya wa-fada’il al-Mustazhiriyya.

34 Cm.: Abd a l-Ja lil Qazwini Razi. Kitab an-naqd. P. 80 ff., 119 ff., 206 ff., 301—317, 
411-430, 433-434, 448, 462, 469-470, 475-480, 586.

35 Cm.: Arabic Texts Concerning the History of the Zaydi Imams of Tabaristan, 
Daylaman and Gilan. P. 146, 329.

36 Cm.: Bundari al-Fath b. AH. Zubdat an-nusra. P. 169, 195.
37 Cm.: Lewis B. The Sources of the History of the Syrian Assassins.
38 Cm.: Abu Shama Shihab al-D in Abd al-Rahman b. IsmaHl. Kitab al-rawdatayn fi 

akhbar al-dawlatayn. Vol. I. P. 240, 258.
39 Cm.: Ibn M uyassar Taj al-D in M uhammad b. ‘AH. Akhbar Misr. P. 102.
40 Cm.: Poonawala IK .  Biobibliography of Isma‘ili Literature. P. 251—263, 287 ff.
41 Cm.: D aftary F. Persian Historiography of the Early Nizari Isma‘ilis.
42 Cm.: Juw ayn i Ala' al-Din Ata-Malik b. Muhammad. Ta’rikh-ijahan-gushay. Vol. Ш. 

P. 186—278; англ. перев.: The History of the World-Conqueror. Vol. П. P. 666—725.
43 Cm.: R ash id  al-D in F ad l A llah T ab ib .]am i‘ al-tawarikh: qismati Isma‘iliyan va 

Fatimiyan va Nizariyan va da‘iyan va rafiqan. P. 97—195; K ashani АЬиЧ-Qasim Abd 
Allah b. Ali. Zubdat al-tawarikh: bakhsh-i Fatimiyan va Nizariyan. P. 133—237.

44 Cm.: Lewis B. Kamal al-Din’s Biography of Rasid al-Din Sinan.
45 Об общих вопросах истории исмаилитов низаритов периода после Аламу

та см.: D aftary F. The Isma‘ilis: Their History and Doctrines. P. 435—548, 699—724.

Глава 2

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИСЛАМЕ И ИСМАИЛИЗМЕ 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

1 См., напр.: Said Е. W. Orientalism. Р. 59 ff.
2 См.: D aniel N. Islam and the West; Southern R. W. Western Views of Islam in 

the Middle Ages; см. также: d'Alverny M.T. La Connaissance de Tlslam en Occident 
du IXе au milieu du ХП siecle; Rodinson M. The Western Image and Western Studies 
of Islam; Hourani A. Europe and the Middle East. P. 1—73; Idem. Islam in European 
Thought. P. 7—60; Watt W.M. Muslim-Christian Encounters. P. 59—88.
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3 О современных взглядах на иудео-агарианское ишмаэлитское происхож
дение ислама см. интересное исследование, содержащее немало как верных, 
так и противоречивых наблюдений и гипотез: Crone P., Cook М. Hagarism.

4 См.: Runciman S. A  History of the Crusades. Cambridge, 1951—1954.
5 Ранняя история франкских государств исследована коллективом ученых в 

труде: A  History of the Crusades. Vol. I. P. 368—462, 528—561.
(i Имеются различные издания латинского текста Гийома Тирского «Historia 

rerum in patribus transmarinis gestarum». Самое последнее и лучшее издание, под
готовленное Р.Б.С. Гюйгенсом (R.B.C. Huygens) и использованное в нашей ра
боте, озаглавлено лаконично: «Chronicon» (Tumhout, 1986).

7 См.: W illiam o f  Tyre. Chronicon. P. 100.
8 Подробнее см.: Edbury P.W., R owe J.G. William of Tyre: Historian of the Latin 

East. P. 32—58.
9 Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum.
10 Cm.: R unciman S. A History of the Crusades. Vol. П. P. 291—324; Holmes U.T. 

Life among the Europeans in Palestine and Syria in the Twelfth and Thirteenth Cen
turies; Holt P.M. The Age of the Crusades. L., 1986. P. 31—37.

11 Cm.: Southern R. W. Western Views of Islam in the Middle Ages. P. 27—28.
12 См., напр.: W alter o f  Compiegne. Otia de Machomete.
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16 Cm.: d'Alverny M.T. Notes sur les traductions m£di£vales dAvicenne; Fakhry M. 

A History of Islamic Philosophy. P. 66—94, 107—162; Corbin H. History of Islamic 
Philosophy.
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121.
20 См., напр.: Burchard  o f  Mount Sion. Descriptio Terrae Sanctae. P. 88—89; англ. 
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та полностью удостоверяет надежность сообщаемого в подобных опусах сред
невековых крестоносцев, подтверждая длительное, вплоть до XX века, влияние 
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31 См., напр.: Chambers F.M. The Troubadours and the Assassins.
32 Polo Marco. Marco Polo: The Description of the World. Vol. I. P. 128—133. Это 

критическое издание базируется на латинской версии и содержит также извле
чения из других рукописей Марко Поло; см. также: Polo Marco. The Book of Ser
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Marco Polo, the Venetian, concerning the Kingdoms and Marvels of the East. Vol. 
I. P. 139-146.

33 Polo Marco. Marco Polo: The Description of the World. Vol. I. P. 128—129.
34 Lewis B. The Assassins: A  Radical Sect in Islam. P. 8; Idem . The Assassins of 

Syria and Isma‘ilis of Persia. P. 575.
35 Benjam in o fT udela . The Itinerary of Benjamin of Tudela. P. 19 (оригин. текст),

17 (перев.).
36 Odoric o f  Pordenone. The Journal of Friar Odoric //The Travels of Sir John Man- 

deville. P. 356—357; Ibid. // Cathay and the Way Thither: Being a Collection of Me
dieval Notices of China. Vol. II. P. 257—258. А  также у современников Марко 
Поло: Consisting of the Travel Records of the Eastern Parts of die World of William 
of Rubruck... /Ed. M. Komroff. N.Y., 1928. P. 246-247.

37 Cm.: H ammer-Purgstall J . von. Sur le Paradis du Vieux de la Montagne; см. так
же: Secret Societies of the Middle Ages. P. 74—78.

38 Cm.: H ammer-Purgstall J .  von. The History of the Assassins. P. 136—138.
39 Fabri F. Evagatorium in Terrae Sanctae. Vol. П. P. 496—497; англ. перев.: The Book 

of the Wanderings of Brother Felix Fabri. Vol. П. P. 390.
40 См. в  и з д .: Lewis В. The Assassins. P. 2.
41 Cm.: Lebey d e B a tilly  Denis. Тга^ё de Porigine des anciens Assassins porte- 

couteaux.
42 Cm.: D aftary F. The Isma‘ilis: Their History and Doctrines. P. 15.
43 См. статьи «Bathania», «Fathemiah», «Ismaelioun», «Molahedoun», «Schiah» в 

изд.: d'H erbelot de M olainville Berthelem y. Bibliotheque orientale.
44 Cm.: Falconet C. Dissertation sur les Assassins, peuples d’Asie.
45 H ammer-Purgstall. The History of the Assassins. P. 2.

Приложение

«СООБЩЕНИЕ...» СИЛЬВЕСТРА ДЕ САСИ 
ОБ АССАСИНАХ

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

1 См.: R einaud J .  Notice Historique et liti^raire sur M. le baron Silvestre de Sacy; 
Victor A.C.R. Eloge de Silvestre de Sacy; Derenbourg H. Silvestre de Sacy (1758—1838); 
D eherein  Henri. Silvestre de Sacy, 1758—1838: ses contemporains et ses disciples; 
Acad£mie des Inscriptions et Belles Lettres. Centenaire de Silvestre de Sacy (1758— 
1838).

2 Cm.: Silvestre de Sacy А. Ехровё de la religion des Druzes. Vol. I. P. 1—246 (In- 
trod.).

3 Cm.: Ibid. P. 70—138; см. также: Idem . Rechercher sur l’initiation a la secte des 
ЬтаёИепэ.

4 Краткая версия данного «Сообщения...» была опубликована в изд.: Moni- 
tuer. 1809. July. № 210. P. 828—830; англ. перев.: Hammer-Purgstall. The History of 
the Assassins. P. 227—235. Другое издание этой работы: Silvestre de Sacy. M£moire 
sur la dynastie des Assassins, et sur l’origine de leur Nom.

5 Cm.: Idem. M£moire sur la dynastie des Assassins, et sur l’Etymologie de leur 
Nom. Впервые полный текст этого труда опубликован на английском языке в 
приложении к оригинальному изданию настоящей книги (1995).

6 См.: Lewis В. The Assassins: A  Radical Sect in Islam. P. 11—12.
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Антуан И. Сильвестр де Саси

СООБЩЕНИЕ О ДИНАСТИИ АССАСИНОВ 
И ЭТИМОЛОГИИ ИХ НАИМЕНОВАНИЯ

1 Речь идет о введении к моей работе «History of the Druze religion» («Исто
рия религии друзов»), читанной 19 мая 1809 г. классу по истории и древней 
литературе Королевского института.

2 Н усайри , известные ныне в Сирии так же, как алави , — одна из самых ра- 
дикальных шиитских сект, никогда не была ветвью карматов или исмаилитов; 
см.: Halm Н. Die islamische Gnosis: Die extreme Schia und die Alawiten. P. 284— 
355; K ad i W. Alawi. (Ф.Д). Инициалами Ф.Д. помечены примечания и коммен
тарии Ф. Дафтари.

3 На самом деле эта практика имела место лишь у исмаилитов, особенно 
Каира, в период правления Фатимидов. Какая-либо информация о современ
ных этому периоду практиках карматов, обладавших в то время собственным 
государством в Бахрейне и враждовавших с Фатимидами, отсутствует. Между 
учениями исмаилитов и карматов имелись существенные расхождения; см.: 
D aftary F. Carmatians. (Ф.Д.)

4 Ум. в 359/970 г. (Ф.Д.)
5 Ал-Хасан ал-А‘сам (ум. 366/977) возглавлял карматские войска только при 

ведении боевых действий вне Бахрейна; см.: C anard М. Al-Hasan al-A‘sam.
(Ф.Д)

() Ал-Му‘изз, четвертый халиф Фатимид (341—365/953—975), на самом деле 
вошел в Каир в 362/973 г. (Ф.Д)

7 Государство карматов Бахрейна было в конце концов разрушено в 470/1077 г. 
местными племенами под водительством Уйунидов; см.: Goeje М.J .  La fin de 
l’empire des Carmathes du Bahrain. (Ф.Д)

8 Дж. Марити, известный по многим работам, опубликовал в 1807 г. в Ли
ворно историю ассасинов под названием «Memorie istoriche del popolo degli 
Assassini e del Vecchio della Montagna, loro capo-signore» («Историческая заметка
об ассасинах и Старце Горы, их господине»). В этой работе отсутствует крити
ческий подход. Автор возводит ассасинов к курдам и путает их с солнцепоклон
никами (шажси) и язидами. Его эрудиция может быть оценена на примере эти
мологии, предложенной для слова «язид». Он почему-то решил, что это имено
вание восходит к слову «иезуит», ‘последователь Иисуса’ (С. 41). Столь же далек 
он от истины и в том, что касается «метуали» и «насири» или, скорее, «нусайри» 
(С. 47 и сл.). В целом его книга — это мешанина из ошибочных допущений.

9 Поскольку наше «Сообщение...» уже было написано, когда стараниями 
Ам. Журдена сочинение Мирхванда увидело свет по-персидски и по-француз
ски; см.: Jou rda in  Am. Notices et Extraits des manuscrits. Vol. IX.

10 С полным персидским текстом этого описания персидских исмаилитов ни
заритов, столь широко использованного де Саси в данной работе, можно озна
комиться по изд.: M irkhwand. Rawdat as-safa. V. VI. P. 199—235. (Ф.Д.)

11 Линия двенадцати имамов, начинаясь Али и заканчиваясь Мухаммадом 
ал-Махди, находящимся в сокрытии с 260/873 г., принимается лишь ветвью 
шиитов двунадесятников, или иснаашаритов; см.: K ohlberg Е. From Imamiyya to 
Ithna‘ashariyya; Nasr S.H. Ithna‘ashariyya. (Ф.Д.)

12 Отдельные пассажи в этом фрагменте сочинения Мирхванда я купирую.
13 В то время дожность ам ира ал-дж уйуш  занимал Бадр ал-Джамали (ум. 

487/1094), руководивший также чиновными, юридическими и религиозными



Сообщение о династии ассасинов и этимологии их наименования 173

службами государства Фатимидов. В Египет Хасан прибыл в 471/1078 г. и оста
вался там три года. Причина вражды Бадра к Хасану остается невыясненной, 
но весьма вероятно, что они не сошлись во мнении по вопросу о наследнике 
Мустансира. (ФД)

14 Исторические свидетельства, подтверждающие отмену первичного реше
ния, отсутствуют, и спор по вопросу о наследнике Мустансира относился к уже 
более позднему периоду. Он разгорелся с кончиной Мустансира в 487/1094 г., 
когда Низар был отстранен от трона сыном и наследником Бадра ал-Джама- 
ли — ал-Афдалом, новым действительным правителем Фатимидского государ
ства. (ФД-)

15 Следует произносить «А-ла-мут», поскольку, согласно Мирхванду и автору 
«Бурхан кати», на местном наречии этот топоним выступает как композит из 
слов «алух», ‘орел’, и «аж ут », ‘гнездо’. Место же так названо, поскольку, как и 
орлиное гнездо, находится на высокой скале.

16 Хасан умер в 518/1124 г. (Ф.Д.)
17 Поражение, о котором идет речь, т. е. сдача исмаилитской крепости Шах- 

диз сельджукам, случилось в 500/1107 г., в период правления султана Мухам
мада Тапара (498—511/1105—1118 гг.). (ФД.)

18 См. примеч. 16. (ФД.)
19 В действительности это произошло в 520/1126 г. (ФД)
2 °  Э т о т  топоним пишется в текстах несколькими способами и не вполне по

нятно, как его следует писать — Масйат или Масйаф. Шултенс в географичес
ком указателе к книге «Жизнь Саладина» Баха ад-Дина предлагает чтение 
«Масйат», Келер (Koehler. Tab. Syr. P. 20, n 82) же настаивает на «Масйаф». Рей- 
ске (Reiske. Annal. Mosl. Vol. Ш. P. 485), не делая однозначного выбора, предпо
читает использовать второй вариант. Ренодо пишет «Мосиаб» (Renaudot. Hist, 
patr. Alex. P. 541). Это географическое название не зафиксировано ни в «Каму
се», ни в «Словаре» географических омонимов Иакута (Yaqut). В «Марасид 
ал-иттила» оно пишется как «Масйат» («Masyath»).

Я убежден, что правильное чтение «Масйат». В латинском апокрифе, вос
произведенном в «Хронике» Никола де Треве (Nicolas de Treveth), написано «Мес- 
сиат». Вот соответствующая цитата: «Leopoldo, duci Austriae, vetus de monte, 
salutem <...>. Et sciatis quod litteras fecimus istas in domo nostra ad castellum 
nostrum M essiat, in dimidio septembris, anno ab Alexandro 1505 (Voy. Veter, aliq. 
scriptor. Spicil. / Op. D.L. Achery. Vol. Ш. P. 175). В «Сообщении...» Руссо об исмаи
литах и нусайритах Сирии, опубликованном в «Annales des Voyages» (Vol. XIV. 
P. 271 ff.), это место названо Месиаде.

21 Крепость Масйат, или Масйаф, сирийские исмаилиты взяли в 535/1140 г.
(<Р.Д)

22 Об этом загадочном событии, объявлении Воскресения, и его последствиях 
для общины исмаилитов низаритов см.: D aftary F. The Isma‘ilis: Their History 
and Doctrines; Jam b et C. La grande ^surrection d’Alamut, прежде всего первую 
часть. (Ф Д .)

23 Этот Хасан был убит в 561/1166 г., его сын Мухаммад умер в 607/1210 г.
(Ф-Д)

24 Под Старцем Горы здесь имеется в виду Рашид ад-Дин Синан, окрещен
ный так европейцами и наиболее известный лидер исмаилитов низаритов Си
рии. Искомое посольство он снарядил в 569/1173 г.; см.: Hauzigski J . On Alleged 
Attempts at Converting the Assassins to Christianity in the Light of William of Tyre’s 
Account. (ФД)
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25 Мирхванд сообщает, что Рукн ад-Дин после сдачи на милость хану Хюле
гю приказал своим наместникам в Сирии передать подконтрольные им владе
ния представителям хана.

26 Сдача в 654/1256 г. Аламута монголам обозначила распад государства ис
маилитов низаритов Персии; см.: Daftary F. The Isma‘ilis: Their History and Doctri
nes. P. 421-430. (Ф.Д.)

27 В трудах Анны Комнины и Никиты Хониата оно пишется «хасиои (.xasioi)», 
что, несомненно, ошибка переписчика. Аббат С. Ассемани полагал, что «ха
сиои» может быть арабским словом «ка си», ‘твердый’ (он имел в виду «ка си»). 
Однако эта этимология совершенно неприемлема, и нам неизвестно, чтобы 
какой-то из восточных авторов так называл исмаилитов.

28 «111а Bateniorum secta, qui postea Hassissin ab Arabibus, a nostris Assassini 
appellati sunt».

29 Константин Лампере и Баратъе считали, что «Молхат» в работах Вениамина 
Тудельского было названием края, населенного ассасинами. Первый давал пере
вод: «in regionem Molhath, ubi populi degunt qui...»; второй — «au pays de Molhat, 
ou sont des peuples» (Voy. de Rabbi Benjamin. Vol. I. P. 176), что неверно. Вени
амин хорошо знал, что молхат было названием не страны, но народа, посколь
ку писал: «Оттуда четыре дня пешком в земли молхат , это люди, которые...» 
(Mem. de l’Acad. des Inscript. Vol. XVII. P. 159). Аналогичной ошибки не избе
жал и Фальконе.

30 Хасаса, говорит автор «Камус», — небольшой городок близ Каср ибн Ху- 
байра.

31 См. мои соображения о Секкине и его доктрине в опубликованном в том 
же издании «Сообщении...», посвященном поклонению друзов образу тельца 
(Vol. 1П. Р. 111 и сл.).

32 Утверждаемое здесь господином Ассемани неверно по отношению к исма- 
илитам в целом. Это касается лишь исмаилитов Персии (мулхид) времени прав
ления Хасана ибн Мухаммада и его сына, т. е. приблизительно полувекового 
периода.

33 Следует читать: «у Ибн ал-Мукаффы», автора арабского перевода [со сред
неперсидского] сказок Бидпая, известных под названием «Калила и Димна».

34 Это выходившее в Вене с 1809 по 1818 г. периодическое издание имело так
же и немецкое название — «Fundgruben des Orients». (ФД.)

35 Все три цитаты, приведенные де Саси из арабской рукописи Абу Шама, 
см.: Абу Ш ама. Китаб ар-раудатайн фи ахбар ад-даулатайн. Каир, 1287— 
1288/1870—1781. Т. I. С. 240, 258. (ФД)

36 Из оригинального текста трудно понять, к кому относятся слова «он не 
мог» — к ассасину или эмиру. Из сообщения Ибн Аби-л-Таййи следует, что 
имеется в виду ассасин.

37 В первом отчете именно Саладин рванул ассасина за голову на себя, бро
сил на землю и придавил. Здесь же ассасин потянул султана за голову. Возмож
но, пассаж следует читать: «ва джадхаба рсСсаху ас-султ ан», «но султан потянул 
его за голову к себе».

38 В переведенных на турецкий «Рассказах сорока вазиров» («Хикайат-и кирк 
вазир») я нашел турецкое слово «ут», ‘трава’, используемое в том же смысле, 
что и арабское «хашиш». Женщина, пожелавшая развлечься с поклонником на 
глазах у собственного мужа, отправилась с последним в лес, где назначила 
встречу и спрятавшемуся там обожателю. Когда супруги сидели под деревом, 
жена приняла лишь немного крепкого, возбуждающего сердце зелья (муфар- 
рах), мужа же заставила принять внушительную дозу этого снадобья. Вслед за
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тем они предались отдохновению и почувствовали пьянящее действие дурмана. 
Жена влезла на дерево и, прикинувшись, будто сверху видит мужа с другой 
женщиной, стала попрекать его. Муж протестовал и всё отрицал. Тогда жена 
сказала: «Может, объясняется сие действием принятой нами травы, или это 
дерево обладает таким особым эффектом?» Окончание этой истории я опус
каю. См. «Рассказы сорока вазиров», 31 утро.

Записав «ассис»  вместо «хашиш», Проспер Алпин совершил то, что делали и 
наши историки, когда писали «асси ссини» без х.

39 «Хорошо известно, что сообщает Геродот об использовании семени коноп
ли скифами» (англ. перев. Ларчера. — Т. III. С. 177).

40 Об употреблении конопли упоминается и в работе: Mongez. Recherches sur 
l’emploi du chanvre chez les anciens // Memoirs [of the Institute, Class of Literature 
and Fine Arts]. Vol. V. P. 457. Автор приводит цитату из Ламарка, который на
зывает эту разновидность конопли cannabis Ind ica  и отличает ее от той, что про
израстает в Европе. Такого же мнения придерживается и Ибн Байтар (Ibn Baytar), 
считающий египетскую коноплю тем же видом, что и индийская, которую он 
называет куннабхинди .

41 Так буквально переводится арабская фраза «И а'нафун м ин  интисабихум  
лаха», чего я не смог передать с достаточной точностью в моей «Арабской хрес
томатии».

42 Я тем не менее не сомневаюсь, что листья конопли, смешанные с некото
рыми другими наркосодержащими веществами, могут служить причиной про
явления мании насилия, взрывного возбуждения и неистовства, сходного с со
стоянием амок, которые бесстрашно бросаются в атаку, в самую гущу мечей и 
копий. Средство, вызывающее у амок столь яростное бешенство, — опиум, эф
фект которого сходен с хашиш. Но чтобы опиум оказал столь сильное воздей
ствие, он должен быть загодя, за несколько дней, смешан с лимонным соком. 
Некоторые считают, что туда подмешиваются и другие ингредиенты (Cossigny. 
Voyage au Bengale. Vol. III. P. 103). Об амок см.: K aem pfer. Amoenit. Exot. P. 649; 
Anquetil-Duperron. Zend-Av. Vol. I. P. CLVTII; de Grandpre. Voyage dans l’lnde et au 
Beng. Vol. I. P. 71; Father Vincent M arie o f  Saint Catherine o f  Sienna. Viaggi all’Ind I  I 
Orient. P. 145, 150, 237, 238; Legoux de Flaix. Tableau de l’lndoustan. Vol. П. P. 394; 
Perciva l. Voyage a Ceylan. Vol. I. P. 222. Согласно последнему, цейлонцы прихо
дили в неистовство не от опиума как такового, но от живицы (сока) и листьев 
банга, небольшого кустарника, листья которого на ощупь и по форме напоми
нают листья табака, однако они не длиннее, чем лист шалфея. Тот же автор 
сообщает, что впавшие в неистовство мужи преследуют жертву, крича «Амок, 
амок», что означает «Убей, убей». Лего де Флеке (Legoux de Flaix) утверждает, 
что малайцы называют это состояние опьянения на своем языке «амок». Анке- 
тиль полагает, что слово «amoque» португальское по происхождению и что так 
малабарцами называются нарангол. Однако я считаю, что нарангол — это назва
ние племени, которое прозвано амок в силу их профессии убийц. В «Малай
ском словаре» Ховисона я обнаружил слово «амук», переведенное как ‘сорви
голова, убийца, некто, кто убивает всех, кого может’. Глагол «ам ак»  означает 
‘убивать, уничтожать’ (см.: M arsden W. Dictionnaire Malai).

Во фрагменте воспоминаний молодого англичанина о путешествии в Бата
вию и Китай, опубликованном в «European Magazine» и включенном в «Journal 
de Litterature etrangere» (1807. March. P. 135), мы также читаем, что амок приво
дили себя в бешенство большими дозами опиума и что убийства, совершающие
ся ими в таком состоянии, называются «мок», поскольку, слабо контролируя 
себя, они кричат «Амок, амок», что означает «Убей, убей». Как бы то ни было,
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на мой взгляд, нет свидетельств, подтверждающих связь между ассасинами и 
амоками.

43 Я уже указывал на ошибку Марко Поло касательно слова «мулехет». Этот 
автор ввел в заблуждение и Баратье с Фальконе.

44 Альбигойцы.
4Г> Ала ад-Дин — предпоследний правитель исмаилитов Персии. Упоминае

мые Марко Поло сады были разбиты Хасаном ибн Саббахом.
4<i В «Рассказах сорока вазиров» имеется история, которая, как кажется, осно

вана на данном повествовании, приведенном мной по Марко Поло. Приходится 
она на девятнадцатое утро. Девятнадцатый вазир желает убедить короля, что 
в угоду своим прихотям женщины способны на любые хитрости и уловки. По
этому он приводит в пример историю принцессы, до безумия влюбившейся в 
одного из пажей своего царствующего отца. Долгое время скрывая страсть, она 
поверила ее наконец служанке. И та вскоре нашла способ ублажить хозяйку. 
Переодевшись мужчиной, она вошла в покои, где коротал время юный паж, и, 
напоив его повергающим в сон зельем, перенесла беспамятного в покои прин
цессы. Пока он пребывал в забытьи, прислужница поместила его на богато 
убранное ложе. Тогда принцесса приблизилась к нему и ласково разбудила, 
пролив ему на чело несколько капель крепкого винного уксуса. Проснувшись и 
видя себя окруженным пленительной роскошью и красотой, он произнес: «Поис
тине я, должно быть, мертв и пребываю в Раю». Нет нужды добавлять, что 
прием, использованный для перенесения пажа без его ведома в опочивальню 
принцессы, был задействован и при возвращении в изначальные покои.

47 Боккаччо, как кажется, следовал слегка иной традиции, когда приписывал 
искомый эффект порошку, используемому Старцем Горы, чтобы усыпить тех, 
кого он хотел допустить в рай или удалить из него (день третий, новелла вось
мая). Это разнообразие традиций скорее подтверждает, а не ослабляет предпо
ложение, что хашиш одинаково использовался и как порошок, и как напиток.

48 Я не буду цитировать то место «Хроники» Пепина (Pepin. Chronicle. Book Ш. 
Ch. XXXIX), где сообщаются подробности, близкие к изображенным Марко 
Поло (см.: Muratori. Script, rer. Ital. Vol. IX. Col 705 ff.). Этот монах, переводив
ший «Путешествия» Марко Поло на латынь, вероятно, заимствовал у него све
дения об ассасинах.

49 Поначалу я считал, что в рукописи ошибка и что следует читать «сахиб  
ал-хашишиййа», «господин [народа] хашиши», но, как представляется, это ис
правление изменит смысл текста еще более, поскольку слово «сахиб» чаще со
четается с названием страны или вещи, чем с именем человека или названием 
этноса.

50 См. перевод с персидского Мирхванда (Mirkhwand): History of Sasanids // 
M6moires sur diverses antiquites de la Perse. P. 273 ff. [В настоящее время мы 
имеем возможность воспользоваться и весьма полезным обзором: Yarshater Е. 
Mazdakizm // Cambridge History of Iran. Vol. Ill (II) / Ed. E. Yarshater. Cambridge, 
1983. P. 991—1024; а также: Crone P. Kavad’s Heresy and Mazdak’s Revolt // Iran: 
Journal of the British Institute of the Persian Studies. 1991. No 29. P. 21—42. (Ф.Д.)]

51 См. раздел Примечания ко всеобщей истории Мирхванда в изд.: Notices et 
Extraits des Manuscrits. Vol. IX. P. 117 ff. [С точки зрения низаритов, Хасан — по
томок Низара ибн ал-Мустансира, а не сын Мухаммада. Именно в лице Хасана 
линия исмаилитских низаритских имамов вышла из сокрытия во времена Ала
мута (Ф.Д.)\



Сообщение о династии ассасинов и этимологии их наименования 177

52 Нужные извлечения и цитаты см. в трудах: al-Shahrastani АЬиЧ-Fath Muham
m ad b. ‘Abd al-Karim . Kitab al-milal wa’l-nihal / Ed. W. Cureton. P. 150—152; час- 
тичн. англ. перев.: Idem. Muslim Sects and Divisions: The Section on Muslim Sects 
in Kitab al-Milal wa’l-Nihal. P. 167—170. Обзор доктрины исмаилитов низаритов 
та'лььи см.: Hodgson M.G.S. The Order of Assassins: The Struggle of the Early Nizari 
Isma‘ilis against the Islamic World; персидский перев.: Firqa-yi Isma‘iliyya.

53 При жизни Венчура французский оригинал этого «Сообщения...» не был 
издан и лишь недавно вышел в «Annales des Voyages», при том что английский 
перевод уже был опубликован.

54 См. примеч. 2. (Ф>Д)
55 О проблеме происхождения друзов и их учения см.: Abu-Izeddin N ejla М. 

The Druzes: A new Study of their History, Faith and Society; B ryer D.R. W. The Ori
gins of the Druze Religion; H odgson M.G.S. Duruz. Работа самого де Саси стала 
хрестоматийной в данной области; см.: Silvestre de Sacy Antoine I. Expose de la reli
gion des Druzes. (Ф.Д.)

50 Г-н де Волней ошибался еще больше, повторяя ту же старую ошибку и 
заявляя, будто халиф Али был убит батинитами, или ассасинами; см.: Voyage 
en Syrie et en Egypte. Vol. I. P. 429.

57 Эт. Катремьер (Quatremere) в своих «Мётонез gёographiques et historiques 
sur l’Egypte» (Vol. П. P. 504) также использует термин «фидави» в отношении тех 
исмаилитов, кто был исключительно профессиональным убийцей.

58 Приведенное здесь описание Мирхванда полно ошибок и неточностей.
(Ф.Д.)

1,9 Де Саси нередко путает Персию и Кухистан, одну из основных исмаилит
ских областей южного Хорасана. (Ф .Д .)

(Ю Предки этого Хасана, называемого низаритами 'Ала зикрихи! с-салам  (Мир- 
С-Ним), и его потомки, правившие Аламутом, действительно восходят к Низа- 
ру. Их низаритская Фатимидская генеалогия и имамат признаны современной 
исмаилитской низаритской общиной. (Ф.Д.)

ы э тот халиф Аббасид носил другое имя — ал-Мустаршид (512—529/1118— 
1135). (Ф .Д )

62 Этим да ‘и был Абд ал-Малик ибн Атташ, в то время возглавлявший исма- 
илитское движение в центральных и западных областях Персии, а возможно, 
и в Хорасане с Ираком. (Ф.Д.)

03 Выясняется, что слово «лазик», ‘атташе, последователь’, использовалось в 
том же смысле, что и «рафик». Это, как кажется, вытекает из двух пассажей 
арабских авторов, приведенных Эт. Катремьером в работе «Мётонгез gёographi- 
ques et historiques sur l’Egypte» (Vol. П. P. I ll ,  502).

(i4 Шах Халилаллах, 45-й имам исмаилитов низаритов, в 1206/1792 г. насле
довал своему отцу, Абу-л-Хасану Али, известному также как Сайид Кехеки. 
Последние годы жизни Шах Халилаллах провел в Иезде и был убит там в 
1232/1817 г.; см.: D aftary F. The Isma‘ilis: Their History and Doctrines. P. 503—504.
(Ф-Д)
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зарит 95
Абу Хашим Алави, Алид 131, 161 
Абу Шама, Шихаб ад-Дин, историк 

44, 85, 114, 121, 141 
Абу-л-Аббас ал-Фадл, карматский пра

витель Бахрейна 125 
Абу-л-Касим Ахмад Муста‘ли Би’ллах, 

см. ал-Муста‘ли Би’ллах 
Абу-л-Касим Са‘ид, карматский пра

витель Бахрейна 125 
Абу-л-Сурур Шаме ад-Дин Мухаммад

148
Абу-л-Фадл 129
Абу-л-Фарадж ал-Исфахани 127, 157 
Абу-л-Фида, Исмаил ибн Али, исто

рик 125, 127, 128, 131, 135, 136,
140, 141, 143, 157 

Абу-л-Хасан Али, Мирза, Кехеки, ни
заритский имам 162 

Абу-л-Хатгаб, эпоним хаттабиййа 24,
33

Абу-л-Хусайн Нух ибн Али, см. Аху 
Мухсин 

аватара  153
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Авель 81
Авиценна, см. Ибн Сина 
Авраам (Ибрахим) 52, 53, 81 
Австрия 73 
Агарь 53 
Ага-Хан 50
Ага-Хан I, ХасанАли-Шах 50 
Ага-Хан III, Султан Мухаммад Шах

50
Ага-Хан IV, Его Высочество Принц 

Карим, имам низаритов 11, 50 
Аглабиды 28 
Ад 21, 61
ал-Ад ид, халиф Фатимид 37, 67 
Азаз 135

см. также Изаз 
Азиатское общество (Societe Asiatique), 

Париж 119 
Азия 11,49, 61,62, 114, 129, 134

Средняя, Мавераннахр, Трансокса- 
ния 27, 29, 30, 50, 115, 131 

Центральная 50 
Айн Шаме 126
Айубиды 35, 37, 44, 48, 54, 69, 70, 73—75 
Акра 56, 58, 61, 62, 64, 72-75, 77-79, 

97, 98, 102, 103 
Аксункур, губернатор Мараги 158,

159
Ала ад-Дин (Алаодин) Мухаммад III, 

имам низаритов 49, 104, 106, 
107, 132, 149, 156 

Ала ад-Дин ибн Нафис 151 
Аламут 11, 12, 15, 41, 43-47, 49, 50, 61, 

75, 84, 86, 89, 92, 93, 98, 102,
107, 110, 112, 114, 115, 116, 121, 
128, 130, 131, 132, 150, 155, 156,
160, 161 

исмаилитские библиотеки 46 
крепость 11, 38, 39, 130, 156 
столица низаритского государства 

114
Алаодин, см  Ала ад-Дин Мухаммад Ш 
Албурз 39
Алеппо (Халеб), Сирия 37, 39, 42, 48, 

54, 65, 66-68, 70, 75, 130, 132,
141, 142, 152 

Александр Великий (Македонский) 
101

Александрия 36, 158
Али, отец Хасана Саббаха 129

Али, сын Абу-л-Фавариса, эмир 142, 
143

Али ибн Абу Талиб, первый имам шии
тов, четвертый халиф 14,17—23, 
64,80, 81,84, 111, 112, 124, 128 

Али ибн Вафа, низаритский предво
дитель 68 

Али ибн Мухаммад ибн Джа‘фар ибн 
Хусайн ибн Мухаммад ибн ас- 
Саббах ал-Химйари, см. Хасан 
Саббах

Али ибн ал-Хусайн (ибн Абу Талиб), 
Зайн ал-Абидин, имам шиитов
21

Алиды, потомки Али ибн Абу Талиба 
20-22, 25, 31-33, 38, 84, 128 

Алмохад (ал-Муваххидун) 53 
Алморавиды (ал-Мурабитун) 53 
Алпин Проспер 144, 151 
Альберт, патриарх Иерусалимский 75 
Амальрик I Иерусалимский, король 

37, 48, 56, 57, 67, 69-73, 92,132, 
149

ал-Амир би-Ахкамаллах, халиф Фа
тимид 36—38, 67, 85, 126, 143, 
157, 158

амир ал-джуйуш , командующий армия
ми 130, 158 

амир ал-умара 125 
Амира Дарраб 129, 160 
амок, индийцы амок 148, 157 
Англия 52, 59, 61, 73, 74 
Анджудан 50 
Ансариййа 155
Ангар ад енсия (ныне Тортоса) 77 

см. также Тортоса 
Антиохия (Антакийа) 55, 56, 66, 68, 70, 

72, 74-76
Анри II Шампанский 56, 72, 74, 100, 

101
Апамея 65, 66
Аравия 26, 29, 30, 51, 59, 136 
арабский язык 57, 58, 60, 62, 63, 112,

114, 119-121, 134, 140, 160 
арабы 55, 86, 111, 127, 134, 138, 143,

144, 146, 147 
Арагон 53
Армения, Киликийская (малая) 74 
Арнольд Любекский, немецкий аббат 

и историк 74, 98—101, 107, 114, 
122, 133, 150
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Аршакиды 139 
Аршакия 139 
а сси с  144, 145, 151

см. также боуза, бернави , берс 
ас-сисани  (а с-си са , ассисса) 137, 138 
Аскалон 67
ассасин, ассассинщ  ассиссини  12, 13, 41, 

44, 71, 77, 78, 81, 82, 88 -91, 99, 
101, 102, 104, 105, 106, 108, 
112 -117 , 121, 122-124 , 128, 
132-137, 139, 140, 144, 150, 153,
155, 156, 161 

варианты: хейссассини , хашишиййа, 
ассессини , асси ссини  и хейссесси- 
ни , хассиссини , хассассини , яясм- 
сиои

происхождение именования 9, 12,
113, 114, 121, 122, 128, 133-137,
139, 140 

асса си  79 
а са си с 75
«древние ассасины» 113 
хашиши, хашишиййин  или хаши- 

шин 132
Arsasides или Arsacides, т. е. Арша

киды 139 
arsasini, assassini и heyssessin i 114 
asciscin  108 
segnors de montana 70 

см. также фидави, исмаилиты, низа
риты, легенды об ассасинах 

Ассемани Иосиф-Симон 134—135, 
137-139, 155, 157 

Ассемани Эт. Эводе (Et. Evode Asse- 
mani) 127 

Афганистан 50
ал-Афдал ибн Бадр ал-Джамали, ва- 

зир Фатимидов 36, 67, 158 
афйун , опиум 147 
афйуни 147
Африка И, 114, 124, 129, 146 
<2X4 ал-байт  18—20, 22 
ахл ал-нусус 154 
ахл ал-ра'й  154 
ахл ал-сунна вал -дж сш а ‘а 18 
ахл ал-та'лим , «последователи поуче

ния» 154
ал-Ахса (Лахса), столица карматов 

Бахрейна 29, 126 
Аху Мухсин, Абу-л-Хусайн Мухаммад 

ибн Али 33—35, 43, 120

Багдад 12, 18, 26, 28, 29, 31-34, 49, 54, 
78, 116, 125, 127, 129, 130, 159 

ал-Багдади 34, 35 
Бадахшан 50, 103
Бадр ал-Джамали, вазир Фатимидов

36
Базага, близ Алеппо 142 
ал-Бакир, см. Мухаммад ал-Бакир, пя

тый имам шиитов 
Балдуин I Булонский, правитель Эдес- 

сы, король Иерусалима 55, 67 
Балдуин П, король Иерусалима 67 
Балдуин III, король Иерусалима 68 
Балдуин IV, король Иерусалима 57 
Балх 103
банг (бандж ) 86, 111, 145—147

см. также дж ар с , ш аданех , шахда- 
н а дж , аф йун , т ерйак , киннаб\ 
киф 

бат и  145
см. также хашиши 

Банийас, крепость в Сирии 66, 67, 
131

бану
хашим 17, 20 
сасан, см. Сасан 
умаййа 18 

см. также Омейады 
Баратье 134
ал-Басасири, Арслан, тюркский пол

ководец 32 
бает  147
батин  31, 153, 154
Батийи, Дени Лебей де (Denis Lebey 

de Batilly) 113 
батиниты, батини(ййа) 31, 32, 34, 85, 

124, 126, 133, 136, 143, 144, 
153-155, 157, 158, 162 

см. также исмаилиты, низариты 
Баха уд-Дин 140 
Бахман, отец Сасана 138, 139 
Бахтийар, Буид 125 
Бахрам, персидский низаристкий да'и 

Сирии 66 
Бахрейн 14, 26, 27, 29, 30, 152 
Бейбарс I, мамлюкский султан 50, 56,

82, 132
Беда Достопочтенный 52, 53 
бедуины 81 
Бейрут 76
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бенедиктинцы 59, 61, 119 
берс 144 
бернави  144
берберы (Марокко) 145 

кутама 26, 28 
Библиотека Арсенала 158 
Биразтан, индийский шейх 153 
Боабдел (Абдаллах), низаритский по

сол к Амальрику I 69 
Бомбей 50 
боса , боуза  144

см. также асси с, бернави , берс 
бохра 38
Боэмунд I Тарентский, правитель Ан

тиохии 55, 56 
Боэмунд Ш Антиохийский 74 
Боэмунд IV Антиохийский 76 
Боэмунд V Антиохийский 76 
Британия 59 
буддизм, буддисты 61 
Бузург-Уммид Дайлами, Кийа, прави

тель Аламута 98 
Буиды (Бувайхиды) 125 
Буктиш 141
Бундари ал-Фатх ибн Али, историк 

44,85
Бурхард Страсбургский 70, 71, 72, 

91-95 , 97-100, 107 
посол императора Фридриха 70 
легенды об ассасинах 70, 91—97 

Бури, правитель Дамаска 66, 67 
Бухара 27 
Бэкон Роджер 60

Вавилония (Египет) 79 
васи  18
Вальтер из Меснила, рыцарь тампли

ер 69 
Вена 110
Венский собор 62 
Венеция 103, 107 
Венгрия 79
Вениамин б. Иона Тудельский (Benja

min Tudela), испанский рабби 
и путешественник 70, 92, 144 

Венчур (Venture) 155, 156 
Вергилий 59
Византийская империя, византийцы

51, 54, 63 
Виллани Джованни, историк 113

Винсент-Мари, монах монастыря Св. 
Екатарины Сиенской, Индия
157

Виггри (Витрийский), Жак, де, см. Жак 
де Витри 

Волней де (De Volney) 134, 139, 155 
Восток 10, 11, 15, 29, 38, 49, 53, 55, 58, 

59, 60, 62, 84, 91, 100-103, 114,
115, 119, 132, 142, 144, 160 

Ближний Восток 9,15, 54, 55, 64, 69,
83, 86, 92 

Латинский Восток 48, 56, 57, 58, 63, 
81, 89, 90, 97, 99, 102, 112 

см. также Европа, Левант, Утре- 
мер, Палестина, Сирия

Гавриил, ангел 64
ал-Газали, Абу Хамид Мухаммад, сун

нитский теолог 32, 34 
Гален 145 
Гассан 138
Гельмольд из Бозау (Хельмунд Босау), 

историк 98 
Генрих I, король Англии 59 
Генрих Ш, король Англии 61 
Генрих Ш, король Франции 113 
Генрих IV, король Франции 113 
Генуя 103, 108, 116
Георгиу с Елмакин, см. Елмакин Геор- 

гиус
Германия 70, 74, 75, 79, 112, 114 
Геродот 115
Гийом (Виллем) (де) Рубрук, монах- 

францисканец, историк, фла
мандский путешественник 61,
81, 82, 108 

Гийом Тирский, архиепископ и исто
рик 15, 56, 57, 63, 64, 69, 71, 72, 
75, 77, 78, 92, 94, 97, 100, 114, 
132, 134, 150, 155 

Гильом Ньюбургский 135 
Гильом де Шатоннэф, великий ма

гистр госпитальеров 79 
Гилан 131, 161
Гинь, де (Guignes, Joseph de de) 126— 

128 
Гирдкух 130 
Гоби, пустыня 103
Готфрид Бульонский, Защитник Гро

ба Господня 55
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Гонорий Ш, епископ Акры 77 
госпитальеры 48, 55, 68, 72, 75, 76, 79, 

82
см. также тамплиеры 

Гранада 53
Греческая православная церковь 58 
Григорий IX, Папа Римский 76 
Гуджарат 36, 38
Гуйе, Микаел Иан де (Goeje, Michael 

Jan de), голландский востоко
вед 30

Гуйук, великий монгольский хан 61 
гулат  21, 24
Гунггасп, царь, отец Исфандийара 138 
Гюг (Хью, (Hugh)) Кесарийский, посол 

Амальрика I 67 
Гюи де Лузиньян, король Иерусалима

56, 72, 73

да'ва  (перс, да'ват) 22, 23, 25—28, 32, 
36-40, 50, 84, 94, 128 

ад-да'ва ал-санийа  155 
ад-да'ва ал-хадийа 25, 28 
ад-да'ва ал-джадида 40 
давла 28 
давр  72

см. также циклы в истории 
давр а с-camp 25 

даджаджати , даджаджат , мн. ч. от дад- 
ж адж а  137 

да'и 11, 14, 25-29, 34, 35, 38, 44, 45, 50,
63, 65-68, 72, 74, 120, 124, 125, 
128-130, 136, 159, 160 

да'и ад-ду'ат  124 
да'и м ут лак  38 
Дайлам 38, 161 
Далмация 103
Дамаск 33, 37, 39, 42, 54, 66, 67, 70, 75, 

89, 106, 125, 126, 150 
Дамган 130 
Дамиетта 61, 130 
Данте А. 113 
Д ар ал-хиджра 40 
Д ар ал-хикма 63 
datura 147
Да’уд, сын Минкилана, эмир 142 
да'уди , ветвь тайибитов 38 
Даулатшах, ра 'и с Исфахана 159 
Дафтари Фархад 122 
двунадесятники, см. иена'ашариййа  
Дефремери Шарль Ф. (Charles F. Daef- 

гёшегу), востоковед 122

Дени Лебей де Батийи, см. Батийи Де
ни Лебей де 

Джабал Ансарийа, см. Джабал Бахра 
Д ж абал ассиккин  (Д жабал ас-сиккин) 

135
А ссиккин , «Гора кинжала» 135 
Сиккин 135 
см . также Секкин 

Джабал Бахра (современное назва
ние — Джабал Ансарийа, между 
Хама и средиземноморским по
бережьем, Сирия) 40, 48, 68, 82 

Джабал ас-Суммак, Сирия 48, 66 
Джавали Асади, эмир 142 
Джал ал ад-Дин Хасан III, правитель 

Аламута, низаритский имам 
49, 132 

дж ам 'ам ад  37
джеили, пятничная мечеть 158 
Джанах ад-Давла, правитель Химса 65 
ал-Джаннаби, Абу Са‘ид, см. Са‘ид 

ал-Джаннаби 
ал-Джаннаби, Абу Тахир, см. Абу Та

хир ал-Джаннаби 
дж арс 145

см . также бан дж , хашиш , опиум, 
шахданадж  

Джаухар (ас-Сикилли) 125, 126 
Джа‘фар ибн Фаллах 125, 126 
Джа‘фар ас-Садик 22—27, 33, 40, 123— 

124, 128, 158, 162 
Джибал, Персия 26, 27, 128, 155 
джихад 54
Джувайни, Ала ад-Дин Ата-Малик, ис

торик 43, 45, 46, 48, 49, 86, 88, 
107 

диван  159
Дидона, царица Карфагена 130 
дихдар Абу Али, см. Абу Али 
доминиканцы, Орден 62, 112, 
древнееврейский язык 119 
друзы 31, 120, 123, 124, 132, 136, 154— 

156
Д’Эрбело Бартелеми (D’Herbelot) 114,

127

Евлогий (Евлогиус) 53 
Европа, европейцы 9, 11—13, 15, 30, 48, 

51-53, 55, 58 -60 , 62-65 , 7 4 -  
77, 82, 85, 91, 92, 94, 100-102,
107, 109, 112-115, 119, 120, 147
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Египет 10, 27, 28, 30, 32, 35—39, 44, 48, 
40, 54, 64, 67, 75, 78, 79, 81-83,
85, 87, 89, 111, 114, 124-130,
132, 146-148, 151-153, 158, 159 

Св. Екатерина Сиенская 157 
Елмакин Георгиу с (ал-Макин Джирд- 

жис), историк 101, 127

Ж ак де Витри (Витрийский), епископ 
Акры, архиепископ, историк
57, 63, 64, 77, 78, 82, 97, 98, 100,
107, 114, 135, 150 

и легенды об ассасинах 98 
Жеблен Кур де (Court de Gebelin) 134 
Жерар Кремонский 60 
Жуанвиль Жан, де (ум. 1317) 79—81, 

101, 148, 150

Зайд ибн Али, имам зайдитов 22 
зайдиты, зайдиййа  20, 22, 30, 38, 43 
Зангиды 48, 56, 67, 69 
Занд (Зенд), династия Персии 162 
Запад 12-14, 51, 52, 57, 60, 62, 63, '65,

101, 102, 160 
Захир 31 
зиндака  161

Ибн Аби Тайй, историк 142, 143 
Ибн ал-Ад им, Камал ад-Дин, историк

49
Ибн ал-Асир, Изз ад-Дин, историк 44,

73
Ибн Атташ, исмаилигский да ‘и 38 

см. Абдалмалик 
Ибн Байтар 151—153 
Ибн ад-Давадари, Абу Бакр ибн Аб

даллах, историк 33 
Ибн ал-Джубайр, Абу-л Хусайн, путе

шественник 95, 101 
Ибн ал-Каддах, см . Абдаллах ибн 

Маймун ал-Каддах 
Ибн Муйассар, Тадж ад-Дин Мухам

мад ибн Али, историк 44, 85 
Ибн Ризам, Абу Абдаллах Мухаммад, 

антиисмаилитский полемист 
33-35, 43, 116, 120 

выдержки из его работ в других ра
ботах 32—35 

миф об Ибн Каддахе 33
об обращении в исмаилизм 43

Ибн Сина (Авиценна), философ 60 
Ибн Халдун, Абд ар-Рахман, историк

86, 128, 153, 154 
Ибн Халликан, Ахмад ибн Мухам

мад, биограф 111 
Ибн ал-Ханафийа, см. Мухаммад ибн 

ал-Ханафийа 
Ибн ал-Хатиб, арабский историк Ис

пании 143 
Ив Бретонский, монах, посол Людо

вика Святого 80, 81, 101 
Иванов Владимир Алексеевич (1886— 

1970) 33, 115 
идж ма  154
Иерусалим 36, 48,54—57,65,67, 72—75,

92
Иерусалимское королевство, 55, 56, 

67, 74, 81
Изабелла, дочь Амальрика, сестра 

Сибиллы 56, 73—75 
Изаз (Азаз), город в Месопотамии 135, 

140-142  
Иисус Христос 72, 78, 80 
гихад (ересь) 14, 31 
Илханиды 43, 45, 47, 86, 103 
‘и л и , религиозное знание 19, 23 
Имад ад-Дин Мухаммад ал-Катиб ал- 

Исфахани, историк 44, 85, 142 
имам 128, 129, 131, 159 
имамат 128
имамиты, им ам иййа , ветвь шиитов,

21, 23, 25, 66 
см . также исна'ашари 

Императорская библиотека (ныне — 
Национальная библиотека), 
Вена 110 

Инаб 68 
Инд, река 162
Индия 28, 35, 36, 50, 86, 115, 131, 144,

145, 153, 157 
Иннокентий III, Папа Римский 75 
Институт Франции 121 
Иоанн Дамаскин 52 
Иоанн XXII, Папа Римский 100 
Ирак 19, 21, 26, 27, 29, 30, 32, 39, 56, 

64, 136, 152, 153, 160 
ислам 51, 52, 58—60, 62, 63, 83, 84, 87,

93, 121, 124 
извращение европейцами-христиа- 

нами 51, 62, 83, 121
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Исма‘ил 111, 112
Исма‘ил ал-Аджами, глава сирийских 

исмаилитов 66, 67 
Исма‘ил ибн Джа‘фар ас-Садик, имам 

исмаилитов 24, 123, 124, 128,
158

исмаилиты, и см а ‘или(ййа) 11, 14, 17,
22, 30-34, 37-39, 51, 56, 78, 84, 
85, 100, 112, 114, 115, 120, 121, 
123-126, 128, 131-133, 141, 143,
153, 160, 162 

самоназвание, о происхождении 
именования 25, 160 

ал-исма'илиййа ал-халиса 24 
антиисмаилигская кампания 31, 42,

43
см. также «черная легенда» 

см . также карматы, зайдиты, ха- 
риджшы; низариты; друзы, ну- 
сайриты, батини , та'лими 

исна'ашари , иснаашариты, двунадесят- 
ники 22-24, 26, 43, 46, 64, 128,
160

Испания 51—53, 58, 59, 64, 143 
Исфандийар, сын царя Гупггаспа 138 
Исфахан 38, 42, 129, 130, 159, 161 
Италия 57, 102, 110, 113 
иудаизм, иудеи 58, 72 
Ифрикия (Тунис) 28 
Ихшидиды, Египта 125, 126 

ишмаэлиты 53

Иаркенд, Китай 103 
Йезд 130
Йемен 22, 26-28, 35-38, 115, 153 
йоги 153

Кааба 29, 125 
кади  35
ал-кади ал-кудат  125 
Каджар 50
ал-Кадир, халиф Аббасид 31 
Каддахиды 33
Кадмус, крепость в Сирии 40, 68, 70, 

97
Казвин, Персия 39, 42, 49, 130, 159, 161 
Казвини Рази Абдалджалил, имамит- 

ский ученый 43 
Казнев М. де (М. de Caseneuve) 133, 

140

ал-Ка’им Фатимид 32 
ксИим 25 
Каин 81
Каир 28, 32, 36, 37, 63. 85, 88, 89, 126,

148
Кайраван, северная Африка 126 
кайсаниййа , кайсаниты, ветвь шиизма 

20, 21 
кайф  145—147
Кала’ун, отец Малик ан-Насир Мухам

мад султана Египта 132, 160 
Каракорум 61, 81
карам ит а , карматы 14, 26—30, 120, 

123-126, 153-155  
Бахрейна 26, 27, 29, 30 
Ирака 26, 27, 29, 30 
Персии 26, 27, 29, 30 
см. также исмаилиты 

Карасункур 132 
Карбала, Ирак 19
Карим Ага-Хан, принц, см. Ага-Хан IV, 

Его Высочество Принц Карим, 
имам низаритов 

Карл Великий 59 
Карпентье Д. (D. Carpentier) 135 
Каспийское море 22, 81

Прикаспийские провинции, регион
43, 110 

Кастилия 53
Катремер Этьенн М. (Etienne М. Quat- 

remere) 122 
Кафарласа, поселение в Джабал ас- 

Суммак, Сирия 66 
Кахф 40, 50, 68, 74, 97 
Кашани Абу’л-Касим Абдаллах, исто

рик 43, 45, 46, 48 
Кашгар, Китай 103 
Келер (Koehler) 135 
Кембридж 63
Кемпфер Энгельберт (Kaempfer) 145, 

147
Кехек 162 
Кизил Сарик 160
Кийа Бузург-У ммид, второй владе

тель Аламута 42, 131, 159—161 
кийам а  (Великое Воскресение, Суд

ный день) 21, 47—49, 72, 78, 93, 
94

доктрина гулат 21 
доктрина низаритов 47, 94
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провозглашение в Аламуте, Пер
сии 47, 94 

провозглашение в Сирии 48—49,
72, 94 

кийас 154
кила а д -да 'ва , система низаритских 

крепостей в Сирии 40 
ал-Кинди 60 
к инна б  86
Кирман, Персия 103, 130

ал-Кирмани Хамид ад-Дин Ахмад 
ибн Абдаллах 34, 35, 63 

Китай 103, 107, 109, 116 
киф 86
Клермонский Собор 53 
Клюни 59
Коллеж де Франс (College de France), 

Париж 63, 119 
конопля (Cannabis Indica , Cannabis Sati- 

va) 86, 144-147, 151, 153 
Cannabis, араб, sjadanek  146 

«индийская конопля» (к ун н а б  хинди)
153

см . также хашиш 
Конрад Монферратский, король Иеру

салимский 49, 56, 72—75, 98— 
100

Константинопль 54, 63 
Кордова 53
Кордье Анри (Henry Cordier) 104 
Королевская академия надписей и 

изящной словесности (Acade- 
mie Royale des Inscriptions et Bel
les Lettres), Париж 114, 119, 128 

Королевская библиотека (Bibliotheque 
Royale, Bibliotheque du Roi), 
Национальная библиотека, Па
риж 9, 63, 119, 121, 136, 141,
142, 158

космология исмаилитов неоплатони
ческая 34

Крак де Шевалье (хисн ал-Акрад), за
мок в Сирии 48, 68, 76 

Красное море 28
крестоносцы 9, 10, 15, 36, 39, 41, 48, 

53-58, 64-65 , 67, 68, 73, 7 5 -  
77, 81, 82, 85, 89, 90, 92, 102,
108, 109, 112, 115, 116, 121, 122 

и низариты 10, 56, 65, 74, 76, 81, 89, 
92, 96, 108

отчеты о низаритах 10, 85, 89, 91—
97, 108, 109, 112, 114-116 , 121, 
122, 134

см. также Крестовые походы, фра
нки

Крестовые походы 10, 15, 52, 53, 55—
58, 60, 62, 70-72, 75, 76, 85, 92,
116, 126, 133, 137, 155 

зарождение движения 54, 57 
Первый 54, 55, 57, 58 
Второй 56 
Третий 72—74 
Пятый 77 
Седьмой 61
Святого Людовика 78, 79 
Тунисский 79
Фридриха I Барбароссы 70 
Фридриха II 75 

Кубад 154 
Кум 38, 162
ал-Кумми, Са‘д ибн Абдаллах ал-Аш‘а- 

ри, богослов имамит 23 
курайш  67
Курдистан, курды 55, 106, 139, 150 
курултай 132 
кутвал  130
кутуби , кутуб, кит аб  137 
Куфа, Ирак 19-22, 24, 25, 125 
Кухистан, южный Хорасан 39, 107, 

158-160

Ламассар 98
Ламприер (Lampriere) 145 
Ланкир 161
Латинский Восток 10, 13, 15, 16 
Латинское королевство 56, 57, 66, 67,

69, 72, 74, 75, 100 
см. также Иерусалимское королев

ство 
латынь 94, 103 
Лахса, см. ал-Ахса 
Лебей де Батиййи Дени (Denis Lebey 

de Batilly), см. Батиййи Лебей 
де Дени (Denis Lebey de Batilly) 

Лев Африканский 146 
Левант 12, 13, 36, 39, 54, 55, 67, 70, 71,

77, 102
см . также Латинский Восток, Аут- 

ремер, Палестина, Сирия 
Левон II Рубенид, правитель киликий

ской Армении 74
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легенды об ассасинах 15, 41, 51, 65, 81,
83, 89-98 , 102-107, 110 -116 , 
121, 122

Арнольд Любекский 74, 98, 122 
Бурхард Страсбургский 71, 91—100,

107
Виллани Дж. 113 
Жак де Витри 96—98, 100 
Одорик Порденонский 109—111 
Поло Марко 89, 90, 104—107, 110, 

111, 122 
«Сират ал-Хаким» 110—111 
Фабри 113
о смертельном прыжке 75, 99—101 

Арнольд Любекский 98—100 
Елмакин 101 
Ибн Джубайр 101 
Марино Санудо 101 
продолжатели Гийома Тирского 

75
«Роман об Александре» 101 
см . также фидаи, низариты, ис

маилиты 
о Рае, райском саде 15, 99, 112, 116 

Арнольд Любекский 98, 100, 106 
Бурхард Страсбургский 92, 95,

98, 100 
Жак де Витри 97, 98, 100 
Од орик Порденонский 110, 112 
Поло Марко 90, 97, 98, 104—106,

109, 112, 149 
«Сират ал-Хаким» 112, 
см. также рай(ский сад) 

о гашише 15, 81, 99, 101, 116 
Арнольд Любекский 74, 99, 101, 

106, 122
Од орик Порденонский 109—110, 

122
Поло Марко 99, 106, 122 
«Сират ал-Хаким» 110—112,

об убийствах 41—42, 67, 73, 84, 86, 
88-89, 141, 159 

см . также фи'дай, низариты ис
маилиты 

Лейден 63
Лемпере Константин (Constantin Lem- 

pereur) 134 
Лемуан Этьен (Lemoine) 139, 140, 144 
либертанизм, свобода нравов, распу

щенность 48, 72, 94

Ливан 124, 140 
Лотарингия 57
лубуди, лубуд, мн. ч. от либд 137 
Лузиньян Гюи, де, см  Гюи де Лузиньян 
Луллий Раймон, см. Раймон Луллий 
Луччи 113
Льюис Бернард 12, 86, 108, 115, 121 
Людовик IX Святой (1226—1270), ко

роль Франции 61, 78—82, 101 
Людовик XIV 120 
Леопольд Австрийский 73

маги, зороастрийцы 34 
мавали  20, 21
Мавераннахр, см. Азия Средняя 
Магомет, см. Мухаммад 
Магриб 26, 130 
Маделунг Вилфред 86 
м адж алис ал-хикма 125 
Маджд ад-Дин, низаритский лидер 

Сирии 75 
м азалим  33 
Маздак 154

м аздаки , член секты Маздака, прозв. 
исмаилитов 153, 154 

Маймун (Благословенный) 26 
Маймун ал-Каддах 33 
м айм униййа  33 
Майорка 62 
м акам а(ат ) 138
Ал-Макин Джирджис, см . Елмакин 

Георгиус
Макризи, Таки ад-Дин Ахмад, исто

рик 33, 88, 89,133,143,144,148, 
151-153, 157, 158 

м акт ум  154 
малахида, см. мулхид 
Малая Азия 152, 153 
Малик ан-Насир Мухаммад, сын Ка- 

ла’уна, султан Египта 132, 133,
160

Маликшах I, султан, Сельджукид 39, 
54, 101, 129-131, 159, 160 

м ам люк  111
Мамлюк 35, 44, 50, 56, 82, 102 
Манбидж, близ Алеппо 142 
ал-Мансур, халиф Фатимид 29 
Марата 159
Марино Санудо, венецианский исто

рик 100
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Мариньи (Marigny) 127 
Марити Джиованни Ф. 139 
Марко Поло, см. Поло Марко 
Мас(и)йаф/т, низаритская крепость 

Сирии 40, 68, 80, 97, 111, 131—
133, 135, 143 

м аст ул  148 
м аст ур  154 
м а'сум  23 
Махаллати 50
Махди, комендант (кутвал) крепости 

Аламут 130 
махди 20, 24, 25, 29, 30, 33, 40 
ал-Махди, Абдаллах (Убайд аллах), пер

вый халиф Фатимид, см. Аб
даллах (Убайдаллах) ал-Махди 

Махмуд Сельджукид, султан 161 
Медина 17, 18, 28 
Медичи 127
Мекка 17, 28-30, 124, 125, 131 
Мелисторте, долина Аламута 110 
Менаж 134, 139, 140 
Мешу (Мунке), великий хан монголов

49, 61, 81, 82, 103 
Месопотамия 123, 134, 135 
метемпсихоз, т анасух , переселение 

душ 80, 102, 153 
Мехмет Хан 146 
Минкилан Курд 143 
Мирза Абу-л-Хасан, см. Абу-л-Хасан 

Али Кехеки, Мирза 
Мирхванд Мухаммад ибн Хвандшах, 

историк 128—132,144,154,157—
161

Микал Саббаг из Акры 138 
Мозес Сефарди, см . Педро де Аль

фонсо
Монголия, монголы 49, 50, 61, 81, 82,

102, 106, 107, 132, 133, 156 
Монферратский Конрад, см. Конрад 

Монферратский 
Мозарабы 52 
Мосул 158
Му‘авиййа, основатель халифата Омей

адов 18, 19 
Мубарак 24 
м убаракиййа  24 
Муваффак Нишабури 129 
Му‘изз, халиф Фатимид 30, 126 
м укаддим  131 
ал-Муканна 138

ал-Муктана 120
Муль Артур (Arthur Moule) 104 
мулхид(ун), мн. ч. малахида 25, 31, 43,

44, 48, 82, 85-87 , 89, 108, 114, 
124, 132, 148, 153, 154, 156, 157, 
159, 160 

мелахедех (m elahedeh) 162 
м улект е, мулехет , мулехетики 81—

82, 108, 149 
мулахид, молахат  70, 134 

Мулхим, эмир 156 
Му’мин 160 
Му’минабад 160 
Мунке, см. Менгу 
Мураджи д’0(х)ссон 157, 162 
Муса ал-Казим, имам шиитов двуна

десятников 24, 158 
ал-Муста‘ли Би’ллах, Абу-л-Касим Ах

мад, халиф Фатимид, сын ха
лифа Мустансира Би’ллаха 32, 
36, 37, 157-160 

муст а'лиййа, мусталиты 36—38, 67, 84, 
85

ал-Мустансир Би’ллах, халиф Фати
мид 32, 35, 36, 38, 39, 127, 129, 
130, 157-159 

Мустазхир, халиф Аббасид 32 
Мустафа ли-Диналлах Низар, см. Ни

зар ибн ал-Мустансир, низарит- 
ский имам 

Мутарризи Бурхан ад-Дин 138 
Мухаммад (Магомет), Пророк 14, 17— 

21, 23, 28, 29, 51, 53, 58, 59, 62 -
64, 70, 77, 80, 81, 84, 104, 106, 
149

в европейских работах 65, 78, 80—
81, 104-106  

определение семьи 18—20, 
преемство 17, 18, 149 
с точки зрения христиан средних 

веков 51, 58—60, 62 
Мухаммад П, имам низаритов, см. Нур 

ад-Дин Мухаммад II 
Мухаммад Ш, имам низаритов, см  Ала 

ад-Дин Мухаммад Ш 
Мухаммад ал-Бакир, имам шиитов 21 
Мухтар ибн Абу Убайд, эпоним мух- 

тариййа 20 
Мухаммад ибн Кийа Бузург-У ммид, 

владетель Аламута, отец Хаса
на 42, 131, 154, 159
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Мухаммад ибн Исма‘ил ибн Джа‘фар 
ас-Садик, исмаилигский имам 
24-27, 29, 33, 40, 128 

Мухаммад ибн Саббах (Хумайри) 129 
Мухаммад ибн ал-Ханафиййа, сын 

Али ибн Абу Талиба 20 
мухтариййа 20
Мэтью Пэрис (Матвей Парижский), 

монах бенедиктинец 61, 135

Наполеон Бонапарт 120
ан-Насир, халиф Аббасид 49
Насир-и Хусрав 35
Насир ад-Давла Хамдан 126
Насириды 53
Насир ад-Дин Туси 46
Насир ад-Дин, сын Ширкуха 142, 143
Насих ад-Дин Хумартекин 141
Наср, см. Абу Мансур
на сс 18, 24
натик  72
ан-Наубахти, ал-Хасан ибн Муса, уче

ный имамит 23 
несториане 61 
Нибур Карстен 146, 162 
Низам ал-Мулк, вазир Сельджукидов 

10, 32, 34, 39, 42, 129, 159 
«Низамиййа» 32
Низар (Абу Мансур) ибн ал-Мустан- 

сир, Мустафа ли-Диналлах Ни
зар, низаритский имам 36, 37, 
39, 40, 47, 67, 85, 130,158, 159 

низаритско-мусталитский раскол 67,
84, 86, 87

низариты, низари(ййа) 11, 12, 15, 18,
36, 37, 39, 41-44, 46, 47, 49, 56, 
67, 81-83, 85, 87, 89, 90, 92, 94, 
101, 102, 107, 112-115, 121, 122, 
144, 157-159  

библиотеки 45, 46 
государство 11, 39, 43 
и европейцы, крестоносцы 48, 55— 

56, 64-70 , 73, 76-77, 102, 112 
и монголы 18, 46, 49, 61, 
извращение образа 13—14, 58—59, 

см. также «черная легенда» 
исмаилиты низариты (ассассины) 

Сирии 9—11, 15, 16, 56, 64, 68, 
70, 72, 74-78, 81, 82, 84-86, 88, 
89, 91, 94, 99, 101, 102, 107-109, 
112, 124, 126, 128, 132, 135

исмаилиты низариты (мулхид) Пер
сии 9, 77, 82, 84, 86, 89, 102, 
107-109, 112, 124, 126, 128, 132,
134, 148 

историография 43, 45 
литературная кампании против ни

заритов 42, 43 
методы борьбы 40—42, 84 
период Аламута (1090—1256) 39—

49
посвящение, обучение 43, 121 
происхождение 36—37, 39—40, 158 
этапы истории 67—68 
см . также ассасины, батиниты, ле

генды об ассасинах, та‘лими, 
фид'аи 

нисба  50
Нишапур 10, 26, 129 
Ной (Нух) 81 
Норманн Даниэл 52 
Нувайри, Шихаб ад-Дин Ахмад ал-Вах- 

хаб, историк 33,120,121,125,126 
ан-Ну‘ман ибн Мухаммад, Абу Хани- 

фа, ал-кади, исмаилигский пра
вовед и автор 35 

Нур ад-Дин, Зангид 37, 141 
Нур ад-Дин Мухаммад П, имам низа

ритов 47, 132 
нусайриты, нусайри(иййа) 124, 155, 157

Одо из Святой Аманды, Великий ма
гистр ордена тамплиеров (хра
мовников) 69 

Одорик Порденонский (Одорико де 
Порденоне) 109, 110, 122 

отчет «Старец Горы и его ассасины» 
109-110  

Оке (Амударья) 103 
Оксфорд 12, 63
Олджайту-хан, Худабанда 132—133 
Оливье 146, 152 
Омар Хаййам 10 
Омейады 18—22, 53, 84 
ориенталистика, исследования восто

коведов 63, 115, 119 
Отвилл (Hauteville) 56 
Оттоманская империя, Оттоманы 50,

52, 63

Падуя 137
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Палестина 28, 36, 53, 54, 61, 82, 126 
Памир 103
Париж 15, 63, 77, 114, 119-121  
патария 108, 149 
Педро де Альфонсо 59, 95 
Пер Лашез 120
Персия (Иран) 10—12, 18, 26, 29, 30, 

32, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43,
45-47, 49, 50, 61, 64, 66, 78, 81,
82, 84, 86, 89, 92, 94, 98, 102— 
104, 107-110, 112, 115, 116, 121, 
124, 126-128, 132, 145,146, 154,
156, 157, 159, 162 

низариты Персии 11 
низариты Сирии 89 
персидский язык 108, 119 

Св. Петр 80, 81 
Петр Достопочтенный 59, 60 
Пиза 113
Поло Марко, венецианский путешест

венник 9, 11, 39, 62, 83, 89, 97— 
100,103-110,112-116, 122, 149,
150, 152

легенды об ассасинах 89, 97, 103—115 
Поло Матгео, дядя Поло Марко 103,

149
Поло Никколо, отец Поло Марко 103 
Почетный Легион, орден Почетного 

Легиона 120 
Прованс, провансальский 57, 102 
Проспер Алпин, см. Алпин Проспер

ра 'и с 159
Ра’ис Хасан, низаритский историк, 

поэт, деятель 93 
ар-рс?й ва-л-'акл  155 
Рай 21, 26, 47, 48, 92-95, 97, 98, 100, 

104-106, 109, 111, 112, 122, 149 
в Коране 93, 106, 149 
см . также райский сад, легенды о 

Рае, хашише 
райский сад 95, 100, 104—106, 109, 112,

149
в «Сират ал-Хаким» 110—112 
у Джувайни 107 
у Одорика Порденонского 112 
у Педро де Альфонсо 95 
у Поло Марко 39, 95, 98, 100, 104— 

106, 109, 112, 149 
Раймон Луллий, историк, мистик, 

поэт 62

Раймунд Антиохийский, сын Боэмун
да IV Антиохийского 68, 75, 76 

Раймунд П из Триполи 68 
Раймунд Ажильский, историк 57 
Раймунд Антиохийский 68 
Раймунд де Сен-Жилль 55, 56 
Раккада, северная Африка 28 
Ральф из Мерла 68 
раф ик , мн. ч. раф икан  129—131, 159—

161
Рашид ад-Дин Синан, вождь низари

тов Сирии, см. Синан 
Рашид ад-Дин Фадлаллах (Фазлаллах), 

историк 43, 45, 46, 48, 86, 107 
Реджинальд де Виши, великий магистр 

тамплиеров 79 
Рей 38, 129, 131
Рейске Дж. (Reiske) 125, 136, 137 
Реконкиста 53 
Ренессанс 112 
Ренодо 133, 157, 158 
Реформация 63
Ридван, Сельджукид, правитель Алеп

по 65, 66 
Ризам, см. Ибн Ризам 
Риколдо да Монгге Кроче 62, 64 
Ричард I Львиное сердце, король Анг

лии 72—74 
Роберт Кеттонский 60 
Розенталь Франц 87 
Римская (Католическая) церковь 59, 

62
Руан 139
Рубрук Гийом, см. Гийом Рубрук 
Рукн ад-Дин Хуршах, низаритский 

имам 49, 50, 107, 132, 156, 157 
Русселль (Russell) 146, 151 
Руссо 162
Рустикелло (Рустикиано) из Пизы 103, 

104, 108, 109

с а б и й й а  (семеричники) 24 
Саббах Хасан, см. Хасан Саббах 
Са‘д ад-Дин Гумупггегин 141 
ас-Садик, см. Джа‘фар ас-Садик 
Саййидна 45
Сайф ад-Дин Иазкудж 142, 143  ̂
Саладин (Хасан Салах ад-Дин Иусуф 

ибн Аййуб), основатель динас
тии Айубидов 37, 48, 54, 56, 69,
70, 72-75, 91, 141, 142, 152
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Саламия, Сирия 27, 28 
Сам аниды 27
санадики, санадик , мн. ч. от сандук, «сун

дук» 137 
Сара, жена Авраама 53 
сарацины 12, 52, 53, 57, 59, 70, 71, 77, 

80, 81, 91, 94, 134 
Сасан, сын Бахмана, сына Исфандий- 

ара, сына царя Гупггаспа 138, 
139

сасани  139
Сасаниды, Сасанидов империя 51,

154
Саси, см. Сильвестр де Саси 
Саузерн Ричард 52, 58, 63 
Сафавиды (Сефевиды) Персии 64, 65 
Сахиб ибн Аббад 139 
са(х)с, саехс, «абордажная сабля, кин

жал» 133, 134, 140 
Святая Земля 10, 53—55, 70, 72, 75, 92,

97, 102, 112 
см . также Иерусалим, Утремер, 

Палестина 
Северная Америка 11 
Северная Африка 14, 27, 28, 33, 51,

128
С еккин , имя собств. муж., ал сиккин , 

ассиккин  135, 136 
см . также Д ж абал а ссиккин , Assek- 

kin
Сельджукиды, (тюрки) сельджук (и) 

10, 12, 32, 38-43, 46, 49, 54, 65, 
66, 84, 85, 129, 161 

Сестини Доминик 139 
Сефарди Мозес, см. Педро де Алфон

со
Сибилла, дочь Амальрика I 56, 72, 73 
ас-Сиджисгани Абу Иакуб ибн Ахмад, 

исмаилигский проповедник и 
автор 35 

Сидон 69, 76, 156
Сильвестр де Саси, Антуан Исаак, 

востоковед 9, 12, 13, 15, 44, 88,
114, 117, 119-123  

Синан, Рашид ад-Дин, вождь исма
илитов Сирии 48, 49, 56, 68— 
75, 78, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 101,
132, 141, 142, 152 

Синд 162

Сирия, сирийцы 10—12, 15, 16, 18, 27,
28, 30, 36, 37, 39, 40, 42, 44,
46 -52 , 54 -56 , 61, 62, 64 -70 ,
74, 77, 78, 82, 84-92, 94, 95, 97,
98, 101, 102, 107, 108, 11, 112,
115, 116, 121, 123-128 , 130—
133, 136, 137, 139, 148, 152, 153,
155, 157-159  

сирийский язык 63, 119 
см . также низариты Сирии, асса

сины
си са , сисиййа\ си са ни , си си , си са н , сус, 

сауса  137 
Сицилия 28, 51, 58, 64 
Соннини 146
Средиземноморье 51, 136 
старец, шайх  74, 78, 80, 81, 99, 100, 

104-110, 149, 150, 153 
senem  71
senior, segnors, dominus 108 
vetus, vetulus, senex, vie I; II Veglio 101,

108 
zagen  109 

старец земли Хашишин 70 
Старец Горы 9, 13, 48, 61, 68, 73, 74, 

78-81, 83, 89, 98, 99 -102 ,104— 
110, 128, 132, 140, 144,

149, 155, 156
Старец земли Кашишин 134 
Пир-и кухистан 109 
Шайх ал-джабал  109 
Шайх ал-хашишин 70, 109, 144 
Шайх ел-хасисин 140, 144 
«magister cultellorum »; его последова

тели «cu lte lli fer i», «sicarii» 135 
Rex Arsasidarum  100 
Senem  71
Senex (de Monte) 110 
Veterem seu Senem  78 
Vetus de M ontanis 109 
Vie I de la M onataigne 109 
le Vieux de la  M ontagne 128 

сподвижники Пророка, сахаба 18 
Страсбург 70 
Судный день 21 
суфизм (тасаввуф) 50 
сулаймани , ветвь тайибитов 38 
Султан Мухаммад Шах, Ага Хан III, 

см. Ага Хан Ш
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с у ш и , сунниты, суннизм 18, 19, 31, 32, 
39, 49, 64, 66, 72, 84, 92, 111,
115, 116, 120, 122 

антиисмаилитские отчеты 14, 15,
23, 24, 30-31, 42, 43, 84, 85, 120 

и европейцы 64 
и Саладин 48
происхождение названия 18 
сближение владетеля Аламута Джа- 

лал ад-Дина Хасана Ш с сунни
тами 49 

сельджуки-сунниты 54

Табаристан 22 
Табриз 159 
та'вил 47, 153
ат-Таййиб, сын халифа ал-Амира би- 

Ахкамаллаха Фатимида 38 
т аййиби , тайибиты, ветвь мусталитов

37, 38, 
см. также мусталиты 

такиййа  14, 21, 26, 28, 49 
та'лим  154—155 
та'лими(ййа) 40, 43, 85, 153, 154 

см. также низариты, батиниты 
тамплиеры 48, 55, 68, 69, 72, 76, 79, 

см. также госпитальеры 
танасух , трансмиграция души, см. ме

темпсихоз 
танзил  153
Танкред, регент Антиохии 56, 65, 66 
татары 61, 110, 132, 156 

см. также монголы 
та'тили, догмат та'тил 162 
Тегеран 162 
Тикрит 134
Титмар М., путешественник 97 
Толедо 53, 60
Тортоса (Тартус), Сирия 55, 69, 71, 75, 

77
Триполи (Тарабулус), Сирия 48, 55, 

56, 68, 72, 76, 111, 137 
Тугрил Хазандар 141 
Тудельский (Тудела) Вениамин, см. Ве

ниамин б. Иона Тудельский 
Тугтегин, основатель династии Бури- 

дов 66
тюрки, см. сельджуки, см. также от

томаны
ат-Туси, Насир ад-Дин, шиитский уче

ный 46, 47

Тускул(ум) 77
Тутуш, Сельджукид, правитель Си

рии 54
Тир (Сур) 57, 58, 67, 69, 71-73, 76, 82

Убайд аллах ал-Махди, см. ал-Махди 
Абдаллах 

Убайдиты (от Убайд аллах) 129 
см. также Фатимиды 
Уйуниды 30
у к да , электуарий 89, 121, 144—148, 150, 

153
Умар, второй халиф 17 
Уотт (Watt), Уильям Монтгомери 62 
Урбан II, Папа Римский 53 
Усман, третий халиф 17 
у сул  ал-фикх 154
Утремер (Заморье) 55—58, 62, 63, 72,

73, 76-79, 82, 90

Фабри Феликс, монах доминиканец и 
путешественник 112 

ал-Фадл ибн Шазан, имамитский уче
ный 26 

Фадил, кади  142 
факир 152
Фальконе Камилл 114, 127, 133—135,

140, 155
ал-Фараби Абу Наср Мухаммад, фи

лософ 60
ал-фарандж , франки 55, 66, 67, 72, 73, 

75, 76, 78, 83, 90, 91, 101, 102,
108, 130 

Фарс, провинция 153 
Фатима, дочь Пророка Мухаммада

14, 17, 19, 20, 28, 84 
Фатимиды, Фатимидский халифат 

И, 14, 20, 23, 25-40, 43-45, 47,
48, 54, 56, 63, 64, 67, 84, 110,
114, 120, 12 4 -12 7 , 129, 155, 
157-159  

историография 35 
Феррари, профессор из Падуи 140 
фида'и (ф идави(с), ф идавиййа) 37, 41, 

42, 48, 49, 61, 65, 67, 68, 71-75,
78, 80-82, 84-95, 97-102, 106,
108, 1 1 1 - 1 1 3 ,  116, 121, 122, 
155-161  

в «Сират ал-Хаким» 111—112 
и Арнольд Любекский 74, 98—100, 

122
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и Бурхард Страсбургский 91—97 
и Гийом Тирский 75, 77 
и Жак Витри 97, 98 
и Жан де Жуанвиль 80—81 
и Ибн Халдун 86 
и Ив Бретон 80—81 
и Марино Санудо 100 
и Од орик Порденонский 111, 122 
и Поло Марко 90, 97—100, 108, 122 
матери 94 
подготовка 92—93 
почетные списки, мартиролог 41,

93
Рубрук о фида'и 61 
см . также ассасины, легенды об ас

сасинах
Филлип П Август, король Франции 72,

74
Филипп Монфорд (Montford), прави

тель Тира 82 
Финикия 77
Фицджеральд Эдвард 10 
Форскал 146 
франки, см. ал-фарандж  
Франция 53, 57, 59, 61, 72, 74, 78, 79, 82, 

101, ИЗ, 120 
францисканцы 62, 80 
Фридрих I Барбаросса Гогеннггауфен, 

император 70, 91, 94 
Фридрих П Гогеннггауфен, император

75, 101
Фульхерий Шартрский, историк 57 
фуру ал-фикх 154 
фусул 45

хабаш хабаш  139
Хаваби, крепость низаритов в Сирии

75
х авайи си , х авайи с , мн. ч. от хийаса  

137-138  
хадж(ж) 29
Хаджа Мухаммад Насихи Шахраста

ни, см. Шахрастани Мухаммад 
Насихи

Хаджар, восточная Аравия 125 
ал-хадис 155
Хайд Томас (Th. Hyde) 134, 135, 139 
Хаййам Омар, см. Омар Хаййам 
ал-Хаким, халиф Фатимид 28, 31, 34,

110, 120, 136, 155

ал-Хаким ал-Мунаджжим, низарит
ский да ‘и Сирии 65 

халифа 17 
халиф, chaliph  17
Халифат расул  Аллах, Посланник Бо

жий 17 
Хамат, Сирия 136, 141 
Хамдан Кармат, вождь карматов Ира

ка 26, 27
Хамза, вождь друзов 120, 136, 155 
Хамза Исфахани 125 ̂  
Хаммер-Пургнггалл, Йозеф фон, вос

токовед 13, 110—112, 114, 115 
Ханафиды, ветвь Алидов 20 
Хариба, крепость в Сирии 68 
хариджи 18
Харири Абу Мухаммад 138 
Ал-Харуни ал-Хусайни Ахмад ибн Ху- 

сайн, зайдигский имам 34 
Хасан П, ‘ала зикрихи ’с-салам , «Да-Бу- 

дет-Мир-с-Ним», Хасан сын Му
хаммада, четвертый правитель 
исмаилитов Персии, имам ни
заритов 47, 131, 132, 137, 154, 
159

Хасан Али Шах, имам низаритов, 
см. Ага-Хан I 

Хасан ибн Абу-л-Касим, роНис Табриза
159

ал-Хасан ибн Али ибн Абу Талиб, 
имам шиитов 19, 20—23 

Хасан III Джалал ад-Дин, имам низа
ритов, см. Джалал ад-Дин Ха
сан

Хасан Кармат, ал-А‘сам ибн Абу Ман
сур Ахмад, карматский лидер 
125-126  

Хасан Касрани 159 
Хасан Саббах (Хасан ибн Али/Мухам

мад) ибн Саббах Хумайри 
(Химйари), вождь низаритов 
основатель государства Аламут 
10, 36, 38-42, 45, 46, 65, 87, 98, 
101, 114, 116, 126-131, 136, 150,
154, 155, 157-160, 162 

доктрина та‘лим  154—155 
Хасаниды, ветвь Алидов 20 
Хасаса, Бет-Хасосонойа или Хасосони- 

то, в районе г. Тикрит 134, 135 
хассас, хасса 134 
хаск 147
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хат табиййа, хаттабиты, подразделе
ние шиитов 24, 25 

Хафиз ли-Диналлах, Фатимид 37, 158 
хафизиты, ветвь мусталитов 37 
Хашимиты 20

см. также баку хашим 
хашимиййа, шиитская секта 21 
хашиш(а), Vhasis, a c cu je c ca  9, 12, 13, 

85-89 , 99, 114, 121, 140, 144— 
148, 150-153, 161 

хашиш(ат) ал-фукара 88, 144 
сахиб ал-хашиша 152 
Vhasis 146
см. также дж арс, бандж , бает, шах- 

данадж , киннаб\ киф , опиум 
хашиши(ййа), хашишищ хашишиййищ  

хейссассини  37, 41, 43, 44, 67, 70, 
85-90 , 94, 114, 121, 134, 140— 
148, 150-153, 155, 161 

дж ам а'ат  ал-хашишиййа 85 
см . также а сса сищ  Шайх ал-хаши- 

шин
хашшаш, хашшашин 121, 148, 161 

кантарат  ал-хашшашин 148 
Хельмут Л. 101 
Хёст (Hoest) 145 
Хетум из Карикоса 150 
Хиджаз 19, 25, 28 
Химс (Хуме), Сирия 65 
христианство, христиане 58, 61—63, 

69-72, 75, 76, 80, 82, 89, 91, 92,
94, 111 -113 , 116, 132, 155-157  

ходжа 50
Ходжсон Маршалл Г.-С. 12, 115 
Хорасан, северо-восточная Персия 27, 

39, 42, 46, 49, 85, 103, 107, 130, 
153, 154 

Хосров Ануширван 154 
Хосрои 153
Храм Гроба Господня 54, 55 
Христос, см. Иисус Христос 
Хубилай, великий хан 103 
худуд 28 
худжжа  26, 40
Хузистан, юго-западная Персия 130, 132 
Хумай 138, 139 
Хумайрщ см. Хасан Саббах 
Хурмуз 152
Хуршах Рукн ад-Дин, низаритский 

имам, см. Рукн ад-Дин Хуршах

ал-Хусайн ибн Али ибн Абу Талиб, 
имам шиитов двунадесятников 
19-23, 93

Хусайн Ка’ини, низаритский да'и  Пер
сии 130, 131, 160 

Хусайниды, ветвь Алидов 20—23 
хушаша 141
Хюлегю, монгольский хан 43—45, 47,

49, 50, 62, 132, 152, 156, 157

Циклы в истории 25, 72, 80 
см. также давр

«черная легенда» 14, 15, 31, 33, 34, 42,
84, 89, 90, 116, 120, 122 

Черный камень (ал-хаджар ал -а свад)
29, 124, 125, 

см. также Кааба 
Чингизхан, великий хан 60

Шайзар, Сирия 131
Шайх, см . старец, Старец Горы
Шайх Мухаммад (Ширази Каландари)

153
Шайх Хайдар 152, 153 
Шам, см. Сирия 
Шампанские, герцоги 79 
Шаме ад-Дин Мухаммад Абу-л-Сурур, 

см. Абу-л-Сурур Шаме ад-Дин 
Мухаммад 

Шарден Жан де, путешественник 145 
шари'а, шариат, священный закон ис

лама 31, 49, 84 
шахи шах 134
Шах-Карим ал-Хусайни, см. Ага Хан 

IV
Шах-Халилаллах Ш, Шайх Халилал- 

лах, Сейид Кехеки, имам ис
маилитов низаритов 162 

шаданех  145 
шахданадж 87

см . также бан дж , хашиши, дж ар с , 
опиум

аш-Шахрастани, Хаджа Мухаммад 
Насихи 128, 153-155, 161 

ши'а, ши'щ  шиизм 9, 10, 11, 18, 19, 21,
23, 24, 30, 31, 33, 38, 39, 43, 44,
50, 51, 64 -66 , 84, 92, 93, 114, 
120, 160

ши'ат Али, ранний период развития 
18, 19, 21
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ши'ат ал-махди 20 
ши‘а ат -ташаййу 124 
этос 93
см . также гулат , им ам ий й а , ис- 

на'ашариййа  
Ширкух 37
Шихаб ад-Дин Махмуд ибн Текиш, 

владетель Хамата 143 
Школа живых восточных языков (Есо- 

le des Langues Orientales Vivan- 
tes) 119

Штарк Фрейа, путешественница 12 
Штерн Самуэл 12

Эдуард Английский 82 
Экхселленсис (Ecchellensis) Абрахам

162
Эдесса 55, 56

Юль Г. (Yule Henry) 104

Assekkin 135,
см. также Д ж абал  а сси ккин , Сек- 

кин

Cannabis, Cannabis Ind ica , Cannabis Sati- 
va, sjadanek  см. к о н о п л я

cultelliferi 135

nux vomica (индийское дерево Strychnos 
пих vomica) 146

sica rii 135

Vetus de Montanis, см. Старец Горы
Viel de la Montaigne, £Ж Старец Горы
Vieux de la Montagne, см. Старец Горы



УКАЗАТЕЛЬ 
УПОМИНАЕМЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

«Азиатский журнал» («Journal Asiati
que») 119

«Анналы» (Annales Moslemici), Абу-л- 
Фида 136, 140, 141, 157

Антифатимидский манифест 31, 32,
34

«Арабская хрестоматия» («Chrestoma- 
thie Arabe»), де Саси 144, 148,
151, 153

«Ахлак-и Насири» («Насирова этика»), 
ат-Туси 46

Библия 52, 63, 132
«Божественная комедия» («Divina Com- 

media»), Данте 113 
«Ад» 113

«Введение в религию друзов» («Expo
se de la religion des Druzes»),
С. де Саси 120

Ветхий Завет 52

«Глоссарий средневековых надписей» 
(«Glossarium ad scriptores medii 
aevi»), Карпентье Д. 135

Деяния апостолов 71
«Джами‘ ат-таварих», см . «Собрание 

хроник»
«Диалоги» («Dialogi»), Педро де Аль

фонсо 59

Евангелие 71, 78
«Естественная история Алеппо», Рус- 

селль 151

«Жизнеописание эмира правовер
ных ал-Хакима би-Амраллаха»,

см . «Си-рат амир ал-му’минин 
ал-Хаким би-Амраллах», «Sirat 
amir al-mu’minin al-Hakim bi- 
Amr Allah», «Сира», «Сират ал- 
Хаким»

«Жизнь Саладина», Баха уд-Дин 140 
«Журнал итальянской литературы» 

(«Giornale delPItaliana lettera- 
tura») 127

«Записки о древностях Персии», см . 
«Memoire sur diverses antiquites 
de la Perse»

«Ика‘ сава‘ик ал-иргам» («Удар мол
нии унижения», вар. «(Нанесе
ние) удара молнии принужде
ния») 85, 86 

«Историко-критический обзор назва
ния а сси ссана  как вульгаризо- 
ванной формы А с с а с с и н и » 
(«Ragguaglio storico-critico sopra 
la setta A ssissana, detta volgar- 
mente degli A ssassin i»), С имон 
Ассемани 127, 137 

«Историческое описание Египта и Ка
ира», Макризи 144 

«История (заморских деяний фран
ков)» («Historia rerum in patri- 
bus transmarinis gestarum»), Гий
ом Тирский 56, 57, 71, 167 

«История гуннов» («Histoire des Huns»), 
де Гинь 127 

«История Людовика Святого», Жуан
виль Жан, де 79, 81

«Каталог восточных рукописей биб
лиотеки Медичи во Флорен
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ции» («Catalogue des Manuscrits 
Orientaux de la Biblioteque des 
Medicis a Florence»), Эт. Эводе 
Ассемани 127 

«Китаб ан-накд» («Книга о чистом от
боре»), Абдалджалил Казвини 
Рази 43

«Книга лугов» («Китаб ар-раудатайн»), 
Абу Шама 141-143  

«Книга права сарацинского под назва
нием Алкоран» («Liber legis 
Saracenorum quem Alcoran vo- 
cant»), Роберт Кетгон 60 

«Книга против секты, или Ереси Сара
цин» («Liber contra sectam sive 
haeresim Saracenorum»), Петр 
Достопочтенный 60 

«Книга (у)правления (государством)», 
см. «Сийасат-нама», Низам ал- 
Мулк

Коран 17—19, 31, 35, 59, 60, 93, 94, 106,
109, 124, 127, 154 

Рай 93, 106, 149 
перевод на латынь 60

«Летопись (истории)» («Низам ат-та- 
варих»), Байдави 127, 132 

«Литературный журнал Падуи» («Lite
rary Journal of Padua») 137 

«Луга чистоты» («Раудат ас-сафа»), 
Мирхванд 127

«ал-Мустазхири», ал-Газали Абу Ха
мид Мухаммад 32, 43

«Низам ат-таварих», см . «Летопись 
истории»

«Нигаристан», ал-Гаффари 127, 132 
«Нусрат ал-фатра» («Торжество благо

разумия»), ал-Исфахани (сокр. 
вар.: ал-Бундари) 44, 85

«Общее описание империи Оттома
нов» («Tableau general de Pempi- 
re Othoman»), Мураджи д’Охс- 
сон 127

«Описания рукописей и извлечения из 
них» («Notices et Extraits des ma
nuscrits»), де Саси 127, 155

«Описание Сирии» («Tab. Syriae»), Абу- 
л-Фида 135

«Перевороты у арабов» («Revolutions 
des Arabes»), Мариньи 127 

«Пролегомены» («Мукаддима»), «Prole
gomena», Ибн Халдун 153 

«Путешествие в Аравию» («Voyage en 
Arabie»), Нибур 162

«Раудат ас-сафа», см. «Луга чистоты» 
«Роман об Александре» 101

«Саргузашт-и Саййидна» («Биогра
фия нашего Господина») 45 

«Сасанийа», поэма 139 
«Сийасат-нама» («Книга (управле

ния (государством)»), Низам 
ал-Мулк 32, 42 

«Сира», см . «Сират ал-Хаким...» 
«Сират амир ал-му’минин ал-Хаким 

би-Амраллах» («Sirat amir al- 
mu’mi-nin al-Hakim bi-Amr Al
lah»), «Сира», «Сират ал-Хаким» 
(«Жизнеописание эмира пра
воверных ал-Хакима би-Амрал- 
лаха»), анонимный арабский 
труд 110—112 

«Сирийская летопись» («Syriac Chro
nicle»), Абу-л-Фарадж 157 

«Славянская хроника», Гельмольд из 
Бозау 98

«Собрание хроник» («Джами‘ ат-тава
рих»), Рашид ад-Дин 46 

«Сокровищница Востока» (фр. «Les 
Mines de POrient», нем. «Fund- 
gruben des Orients») 119, 139 

«Соображения по истории ассасинов 
и Старце Горы» (англ. «Histo
rical Memoirs on the Assassins 
and the Old Man of the Moun
tain», фр. «Memorie istoriche del 
popolo degli assassini e del vec- 
chio della montagna, loro capo- 
signore»), Марити 139 

«Сообщение о династии ассасинов и 
этимологии их именования» 
(«Memoire sur la dynastie des 
Assassins, et sur PEtymologie de
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leur Nom»), Сильвестр де Саси
15, 114, 117, 121-123, 157, 162, 
166

«Сообщение (о друзах)» («Memoir»), 
Венчур 155

«Сто древних новелл» («Новеллино»), 
новелла С «О том, как импе
ратор Фридрих пошел на гору 
Старца» 100—101

«Сумма всех ересей сарацин» («Sum- 
ma totius haeresis Saraceno
rum»), Петр Достопочтенный 
60

Сунна («Собрание деяний и речений 
Пророка») 18, 154

«Та’рих» («История»), Ибн ал-Асир
44

«Толедский сборник», см . «Culniac 
Corpus»

«Тысяча и одна ночь» 112

«ал-Фарк б айн ал-Фирак» («Различие 
между толками»), ал-Багдади
34

«Ал-Хидайа ал-Амириййа» («Руко
водство ал-Амира»), антиниза- 
ритское послание халифа ал- 
Амира би-Ахкамаллаха Фати- 
мида 37, 67, 85

«Хроника», Арнольд Любекский 70, 
98-99

«Этимологический словарь француз
ского языка» («Dictionnaire ety- 
mologique de la langue Fran^o- 
ise), Менаж/Казнев 133, 140

«Abulf. Arab. Desc.», Rommel 127
«Amoenitatum exoticarum», Кемпфер 

145
«Annales moslemici», см . «Анналы»

«Bibliotheque orientale», д’Эрбело 114
Bibliotheca Orientalis Clementino Vati- 

cana, J.-S. Assemani 134

«Culniac Corpus», «Толедский сбор
ник» 60

«De alim. facult.», Galen 145 
«De Medic. Aegypt», P. Alpin 151 
«Descriptio Aegypti», Michaelis 135 
«Description de l’Arabie», Nibur 146 
«Dictionnaire...», Court de Gebelin 134 
«Dictionnaire etymologique de la langue 

Fran^oise», Menage, см . «Эти
мологический словарь фран
цузского языка»

«Flor. Aeg. Ar.», Forskal 146

«Gesta Dei per Francos» («Божествен
ное деяние, реализованное по
средством франков») 57 

«Gesta Francorum» («Деяния фран
ков») 57

«Glossarium ad scriptores medii aevi»,
D. Carpentier, см . «Глоссарий 
средневековых надписей»

«Hist. Dyn. Arabic text.», Abu-l-Faraj
156, 157

«Hist. patr. Alex.», Renaudot 157, 158 
«Historical Memoirs on the Assassins and 

the Old Man of the Mountain», 
см. «Соображения по истории 
ассасинов и Старце Горы» 

«Hortus Malabaricus» 145

«Itiner. D. Benjaminis», Benjamin Tu
dela 134

«Livre de Merveilles» («Книга чудес») 4

«Memoire sur diverses antiquites de la 
Perse», «Memoire» («Записки о 
древностях Персии»), С. де Са
си 154

«Notices et Extraits des manuscrits», «No
tices [et Extraits]», см . «Описа
ния рукописей и извлечения 
из них»

:Chron. Syr. Syriac text», Greg. Bar-
Hebraeus [Ibn al-‘Ibri] 157 «Oriens Christianus» 135
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Prodr. ad ref. Alcor. Maracci. 155 

«ТаЫ» 157, 162
«Tab. Syriae», Abu-l-Fida, см . «Описа

ние Сирии»
«Trad, manus. des livres religieux des 

Druzes» 136

«Veterum Persarum religionis historia», 
Th. Hyde 134

«Viaggi all’Ind. Orient», Vincent-Marie 
of Saint-Catherine de Sienne 157 

«Voyage dans l’empire Othoman», Oli
vier 146

«Voyage dans la haute et basse Egypte», 
Sonnini 146 

«Voyage de Chardin», Chardin 145 
«Voyage en Egypte et en Syrie», De Vol- 

ney 134
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Легенды об ассасинах: Мифы об исмаилитах: Пер. с англ. — М.: 

Ладомир, 2009. — 212 с. 
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С XII века фантастические истории об ассасинах и их таинственном предво
дителе Старце Горы, а также горных укреплениях этих воинственных группи
ровок в Сирии и северном Иране будоражили воображение европейцев. Эти 
легенды явились на свет, когда крестоносцы впервые столкнулись с сирийскими 
исмаилитами низаритами, по слухам готовыми идти на смерть по приказу свое
го предводителя. Апогея мифотворчество достигло в повествовании Марко По
ло, где центральной фигурой стал лидер низаритов — Старец Горы, завлекав
ший своих последователей в тайный «райский сад» и, одурманивая гашишем, 
подчинявший себе. Эти истории оказали такое воздействие, что слово «ассасин», 
восходящее к арабскому хашишин (букв.: «употребляющие гашиш»), стало обо
значать в европейских языках убийцу, а сами исмаилиты низариты, герои хро
ник, усилиями западных авторов превратились в их трудах в грозное братство.

Разыскания последних десятилетий, посвященные сложным вопросам исто
рии исмаилитов — крупной общины мусульман шиитов, обогатили науку факти
ческим материалом, что позволило развенчать выдумки, освященные авторите
том западных исследователей прошлых лет.

Фархад Дафтари представил новейшие научные данные по истории исма
илитов, исследовал исторический контекст зарождения и бытования средневе
ковых легенд об ассасинах.

Так что же пробуждало неугасимый интерес к ним, отчего их влияние на 
европейскую исследовательскую мысль было столь продолжительным? Захва
тывающее исследование Фархада Дафтари раскрывает причины зарождения 
таких мистификаций в сложной культурно-политической обстановке мусульман
ского мира Средневековья, помогает понять, почему они с готовностью были 
подхвачены европейцами, не имевшими других источников пополнения знаний 
в данной области, и получили в Старом Свете столь широкое хождение.

Книга представляет интерес для специалистов по истории исмаилизма, исла
ма и Ближнего Востока, средневековой Европы.

В Приложении публикуется перевод популярного в XIX веке труда француз
ского востоковеда Сильвестра де Саси «Сообщение о династии ассасинов...».
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НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР» ГОТОВИТ К ВЫХОДУ

Наталья Ефремова, Тауфик Ибрагим 
ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА 

в двух томах
Жизнь и служение пророка Мухаммада (ок. 570—632) нашли отражение во многих 

айатах-сшкзх Корана. Но более обширные, особенно биографические, сведения о нем 
представляет именно Сунна, включающая хадисы-предания о Посланнике Божьем, ко
торые восходят к его соратникам и другим представителям первых поколений мусуль
ман. Из множества собраний хадисов мусульманская (суннитская) традиция нефор
мальным консенсусом канонизировала шесть сводов, составленных соответствен
но аль-Бухари (ум. 870), Муслимом (ум. 875), Абу-Даудом (ум. 888—889), Ибн-Маджей 
(ум. 886), ан-Насаи (ум. 915) и ат-Тирмизи (ум. 892). В этих компендиумах, особенно в 
первых двух, биографические и околобиографические данные сведены в самостоя
тельные разделы. Однако в них, как и в Коране, сообщения носят лаконичный харак
тер и не выстраиваются в единую нарративную линию.

Параллельно с хадисоведческой развивалась собственно биографическая тради
ция, в рамках которой создавалась Магази —  военная биография Пророка и Сира — его 
жизнеописание. В первом веке ислама этот жанр был представлен такими имена
ми, как Урва ибн аз-Зубайр (ум. 712), Абан ибн Усман (ум. 723) и Вахб ибн Мунаббих 
(ум. 728). Ко второму поколению биографов принадлежат Шурахбиль ибн Саид 
(ум. 740—741) и аз-Зухри (ум. 742). Учениками последнего были Ибн-Укба (ум. 758) и 
Ибн-Исхак (ум. 767), фундаментальная «Сира» которого затмила все предыдущие. 
Труд Ибн-Исхака, дошедший до нас в сокращенной редакции Ибн-Хишама (ум. 828 
или 833), стал классическим и в определенном смысле каноническим. Вместе с коммен
тарием ас-Сухайли (ум. 1185) он и был положен в основу настоящей книги.

Переработку хроники Ибн-Исхака Ибн-Хишам осуществил на основе ее версии, 
переданной Зийадом аль-Баккаи (ум. 799) и, видимо, уже представлявшей собой значи
тельно сокращенный вариант первоначального текста. Редактором были опущены 
раздел о древних пророках от Адама до Авраама, сведения из истории Аравии, не 
имеющие непосредственного отношения к биографии Пророка и его прямым пред
кам, некоторые поэмы. Трудные слова и выражения Ибн-Хишам снабдил разъяснени
ями, порой давая и собственные версии соответствующих преданий. Появившуюся в 
итоге и получившую огромную популярность «Сиру» впоследствии стали связывать с 
его именем, почти не упоминая имени ее подлинного автора.

Свидетельства из «Сиры» Ибн-Исхака/Ибн-Хишама строятся в готовящемся насто
ящем издании в более систематизированной, нежели в первоисточнике, форме и в 
более четкой хронологической последовательности. Значительно расширен ряд исто
рических тем, которые в Ибн-Хишамовой редакции лишь намечены или схематично 
изложены: библейские предвозвестия прихода Пророка, его послания иноземным вла
дыкам, его семейная жизнь, посольства к нему аравийских племен, снаряженные им 
рейды и другое. В духе ( ложившейся позже традиции биография Посланника Божь
его завершается очерком о его личности.

Описывая жизнь Пророка согласно «Сире», каждое предание сопоставляется с 
версиями шести канонических сводов. Были привлечены практически все другие бо
лее или менее значимые источники по данной теме — собрания хадисов, комментарии 
к Корану и каноническим сводам, труды биографов Пророка, сочинения по всеобщей 
истории и прочее.

«Сира» Ибн-Исхака/Ибн-Хишама освещает преимущественно события биографи
ческого характера, уделяя первостепенное внимание истории вооруженной борьбы 
Пророка и почти не затрагивая проповедовавшуюся религию. Для полноты картины 
в соответствующие разделы включены сведения об исламской вере, культе и обрядах.

Поскольку жизнеописание Пророка имеет для мусульман не только историческое, 
но и нормативное, культово-правовое значение, то при повествовании о том или ином 
событии затрагивались вопросы о его импликациях в практическом ботослошт-фикхе, 
с различными толками-мазхабами последнего. Таковы прежде всего четыре суннит
ских мазхаба — ханафизм, шафиизм, маликизм и ханбализм, а также шиитский, джа- 
фаритский, мазхаб.
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П ора п оним ать  К оран

Издание адресовано российским политикам, политологам 
и госслужащим, всем, кто хотел бы понять, в чем состоит фе
номен исключительной креативности ислама, что лежит в ос
нове его социальной доктрины и почему его возрождение в 
России послужит не только укреплению ее государственности, 
ускорению развития национальной экономики, духовно-нрав
ственному очищению, возвращению нашей стране статуса ве
ликой державы, но и в конечном счете явится одним из фун
даментальных оснований обеспечения достойного уровня жиз
ни всех россиян, независимо от вероисповедания.

Книга может служить учебным пособием для учащихся 
старших классов гуманитарных школ, религиозных образова
тельных учреждений, студентов колледжей и вузов.
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НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
выпустил

Э. ХАНСБЕРГЕР

Н а с и р  Х усра в  — р у б и н  Б а д а х ш а н а

Книга представляет собой первое монографическое иссле
дование жизни и творческого наследия одного из выдающихся 
персидско-таджикских поэтов, замечательного религиозного 
исмаилитского мыслителя и проповедника, писателя и путе
шественника Насира Хусрава Кубадийани (1004—1077). Уни
кальный синтез прекрасной поэзии, сохранившейся в культуре 
народов Центральной Азии и Ирана до наших дней, и блестя
щей проповеди в области исмаилитского богословия сделали 
Насира Хусрава одной из самых ярких фигур своего времени. 
До сих пор долгими зимними вечерами жители далеких па
мирских горных селений собираются, чтобы читать и слушать 
его стихи. В книге американской исследовательницы Э. Ханс- 
бергер скрупулезно исследуется мировоззрение Насира Хусра
ва по дошедшим до нас материалам его творчества — по ка-сы- 
дам его «Дивана», знаменитому повествованию о семилетнем 
путешествии «Сафарнама» и шести сохранившимся трактатам 
по вопросам веры. Большое место уделено его паломничест
вам в Мекку и его полному драматизма духовному путешест
вию. В книге обильно цитируются его поэтические произведе
ния в выразительных переводах, сделанных с оригинала, и его 
прозаические сочинения.

Доктор Элис К. Хансбергер — профессор Колумбийско
го университета, видный специалист по персидской и арабской 
литературам, философии и теологии шиитского ислама и, 
в частности, одной из его наименее известных и малоизучен
ных ветвей — исмаилизма.
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НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ЛАДОМИР»
готовит

С. МУРАТА, У. ЧИТТИК

И с л а м с к о е  м и ро во ззрен и е

Системное исследование генезиса, символов веры, идео
логии, аксиологии, эсхатологии ислама в его четырех измере
ниях — практика, исповедание веры, дух ислама и понимание 
истории в исламе. Рассматривается практика ислама, единобо
жие, Коран и традиция (сунна), миссия пророков, ислам и дру
гие религии, жизнь, смерть и бессмертие, Судный день. Изуча
ется самосознание ислама и различные богословские, фило
софские и мистические течения мысли в нем, этика и эстетика, 
вытекающие из учения ислама, понимание истории и совре
менная ситуация в самооценках ислама. Книга дает четкое на
учное представление о важнейших структурных чертах му
сульманского дискурса и вводит в целостный и логически за
вершенный мир мусульманского сознания.

Ранее в «Ладомире» вышло исследование Уильяма Читтика 
«В поисках скрытого смысла. Духовное учение Руми».
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