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ПРЕДИСЛОВИЕ

Три десятилетия спустя после смерти основателя ислама
Мухаммада (ум. в 10/632 г.) в мусульманской общине обра-
зовалась религиозно-политическая группировка (ши'а) сторон-
ников передачи верховной власти — имамата — 'Али б. Аби
Талибу, зятю пророка. Эта группировка явилась ядром дви-
жения, которое нарушило первоначальное религиозное един-
ство мусульманской общины и позднее привело к разделению
•ее на две основные части — суннитов и шиитов. По своему зна-
чению этот .раскол вышел за рамки ди.насти иного соперничества
за власть внутри халифата, оказав огромное влияние на судь-
бу мусульманского мира, влияние столь же глубокое, как и
раскол в христианстве, разделивший христианский мир на ка-
толиков и православных.

Падение халифата Омейядов и переход власти к Аббаси-
дам, воспользовавшимся плодами почти столетней борьбы Али-
дов за власть, открыли широкий доступ неарабскому населе-
нию во все сферы социальной жизни мусульманского общества.
С победой Аббасидов ислам перестал быть арабским по пре-
имуществу. Преодолев этническую ограниченность, он стал ин-
тернациональным. Шиитское движение сыграло исключительно
важную роль в этом процессе.

борьба шиитов за власть, особенно после победы Аббаси-
дов, сопровождалась активной разработкой религиозно-полити-
ческих, государственно-правовых, исторических, философских
взглядов. Формирование идеологии шиитов было тесно связано
'С развитием шиитской литературы, в разнообразии жанров и
типов которой нашло отражение многообразие форм шиитской
идеологии. Автор поставил своей задачей дать обзор одной из
ч>сновных ее отраслей — историко-религиозной литературы
шиитов, занимавшей значительное место в мусульманской ис-
ториографии и наиболее полно выразившей процесс формиро-
вания социально-политических и исторических взглядов шиитов,
в частности их воззрения на историю мусульманской общины,
их представления о природе и характере верховной власти
и т. п.

Предлагаемая работа построена как биобиблиографический
обзор материалов по истории шиитской историко-религиозной
литературы. Она составляет часть общей работы по истории
мусульманской историографии VII—XI вв., подготавливаемой



Арабским кабинетом ЛО ИВАН СССР 1, и следует методологи-
ческим и методическим принципам, принятым для всей ра-
боты.

Обзор шиитской историографии охватывает начальный пе-
риод в истории шиитского движения (VII—середина X в.)..
К концу этого периода завершается начальный этап формиро-
вания религиозно-политической 'идеологии шиитов, в течение-
которого были заложены теоретические основы шиитского- веро-
учения и после которого начинается этап разработки и кодифи-
кации шиятской догматики. Начиная с IV/X в., а в некоторых
странах еще раньше, в Северной Африке, на Ближнем Востоке
и в Дравии возникают государства во главе с династиями, от-
крыто придерживавшимися шиитского вероучения. Из тайнога
и оппозиционного оно становится государственной идеологией^
и в истории шиитской литературы, в том числе и шиитской
историографии,' наступил новый период, рассмотрение которого*
не входит в задачу нашей работы.

Географические paMiKH обзора ограничены странами Восточ-
ного халифата — Ирак, Иран и Средняя Азия,— сыгравшими
в VII — первой половине X в. главную роль в создании шиит-
ской идеологии и шиитской литературы.

Почти три столетия (до прихода к власти в Ираке R
334/945 г. шиитской династии Бундов) шиизм оставался здесь
оппозиционным течением, временами вырываясь на поверхность
общественной жизни в виде вооруженных выступлений. В тече-
ние этого периода устные предания и письменные труды шиит-
ских авторов распространялись тайно. Не раз вместе с уничто-
жением шиитских сочинений падали головы и их авторов. Не-
удивительно поэтому, что большинство шиитских сочинений того
периода безвозвратно погибло и только малая часть из них
сохранилась в передаче последующих поколений шиитских ав-
торов. Характерным в этом плане является замечание ан-Над-
жаши (ум. в 450/1058 г.) о том, что побудило его написать свой
биографический труд Китаб ар-риджал. «Люди говорят,— пи-
сал он,— что шииты не имели собственной литературы»2. От-
сюда 'можно заключить, что существование этой литературы
для большинства людей было практически неизвестно. Рукопи-
си шиитских сочинений были доступны строго ограниченному
кругу посвященных.

Судьба раннешиитской литературы (как и всякой оппози-
ционной литературы) ставит перед исследователями задачу
тщательного учета всех сохранившихся свидетельств и материа-
лов, касающихся как самой литературы, так и ее создателей,^
с тем чтобы избежать односторонности при оценке роли в ней

1 См.: К. А. Б о й к о . Арабская историческая литература в Испании' в̂
VIII—X вв. М., 1977; П. А. Г р я з н е в и ч. Арабская историческая литература*
в Аравии, Сирии и Ираке в VII—VIII ,вв. (Готовится к печати.)

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 2.



отдельных авторов и восстановить по возможности в полном
виде процесс ее развития.

С точки зрения методики исследования наиболее продуктив-
ный путь к решению поставленной задачи — анализ иснадных
цепей, основной формы фиксации знаний, принятой мусульма-
нами. С этой целью были исследованы иснады двух сочинений:
Макатил ат-талибийин («Убиение талибитов») Абу-л-Фараджа
.ал-Исфахани (ум. в 356/967 г.) и Китаб ар-риджал («Книга о
передатчиках хадисов») Абу 'Амра ал-Кашш,и (ум. в
370/980 г.), уроженца Кашша (современный Шахрисябз). Пер-
вое из них содержит фактический материал о политической
борьбе Алидов и их приверженцев за власть, второе — истори-
ко-биографические сведения о шиитах.

Обработка материалов иснадных цепей этих двух сочине-
ний позволила решить ряд существенных проблем, в том числе:-

а) выявить круг лиц, причастных к формированию шиит-
ской исторической традиции в ее устной форме и к созданию
исторической литературы;

б) определить время* и среду их деятельности, их место в
общей цепи передачи исторической традиции;

в) получить сведения о содержании и характере передавае-
мой информации и о тех изменениях, которым она подверга-
лась в процессе передачи;

г) установить пути распространения исторической традиции
и связи между центрами шиитов;

д) путем сличения полученного материала с данными,
имеющимися в трудах последующих поколений шиитских ав-
торов, сделать попытку реконструкции структуры и содержа-
ния утраченных сочинений.

Расположение рубрик (комментарии к Корану — хадисы —
история) отражает генетический подход к возникновению и
развитию шиитской историко-религиозной литературы. Задачей
такого подхода является проследить появление и накопление
•специфически проалидских, а затем шиитских толкований от-
дельных событий как внутриполитической истории халифата,
так и всеобщей истории и сложение самостоятельной шиитской
исторической концепции.

В первой части работы выделены специальные разделы,
в которых предпринята попытка изложить историю двух важ-
ных отраслей историко-религиовной литературы шиитов"—ком-
ментариев к Корану и хадисов. Комментарии к Корану и ха-
дисы обычно не относят к исторической литературе. Однако
комментарии содержат изложение, хотя и отрывочное, истории
пророков и древних народов, ранней истории ислама и т. д.
Шиитские комментарии отличаются от суннитских прежде все-
го политической тенденцией, трактовкой отдельных исторических
событий. Более того, в шиитских комментариях тенденциоз-
ность проявляется ярче, чем в суннитских. И с этой точки зре-



ния шиитские комментарии к Корану дают представление о
специфически шиитском истолковании исторического прошлого,
ранней истории ислама, истории халифата, в том числе исто-
рии самого шиитского движения.

Шиитские сборники хадисов (имеются в виду сами хадисы
и «наука» о хадисах) также представляют собой важный до-
кумент для понимания исторических взглядов шиитов. В самом
подборе хадисов, * в трактовке шиитами отдельных историче-
ских событий проявляются их понимание истории, их подход
к оценке исторических фактов и деятельности различных лиц.

Изучение сборников хадисов имеет первостепенное значе-
ние также и для понимания всего сложного процесса форми-
рования религиозно-политической идеологии шиитов.

Исходя из этого, мы учитывали при написании биобиблио-
графических очерков об отдельных историках-шиитах не толь-
ко их собственно исторические сочинения, но- также труды, по-
священные комментированию Корана и хадисам.

Во многих случаях сочинения отнесены нами к разряду ис-
торических только по названиям, поскольку сами сочинения'
не сохранились. Естественно, что при этом отдельные сочине-
ния были определены как исторические ошибочно, и наоборот,,
собственно исторические сочинения оказывались не включенны-
ми в обзор. Эти погрешности, хотя и могли привести к неточ-
ностям в характеристике отдельных авторов, однако, на наш
взгляд, не повлияли на общую картину развития истории ши-
итской историко-религиозной литературы.

Учитывая библиографический характер данной работы, мы
сачли полезным снабдить ее возможно большим количеством
указателей: помимо традиционных даны указатель имен отно-
сительных, характеризующий географическую, племенную -и
профессиональную принадлежность лиц, упоминаемых в нашей
работе.



Часть первая

ШИИТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
В ВОСТОЧНОМ ХАЛИФАТЕ

в VII —середине X в.

Зарождение и .развитие шиитской 'исторической литературы
"проходило в общем русле арабской историографии. Представ-

л я я лишь политическую оппозицию правящей омейядской ди-
настии и не имея еще собственной системы вероучения, -ранние

-.алидские авторы были обычными мусульманами, занявшими
проалидскую позицию в политической борьбе за власть между

^соперничавшими партиями. Шиитская историческая литерату-
ра раннего, алидского, периода отличалась от общеарабской
главным образом политической тенденцией и не затрагивала
философско-догматических проблем.

Интерес арабов к преданиям и генеалогии своих племен,
имевший давнюю и- прочную традицию и возросший в связи с
-вступлением арабов в более тесный контакт с покоренными на-
родами, отразился и в раннешиитской литературе. Внимание
проалидских авторов было обращено на собирание и комменти-
рование преданий религиозно-исторического содержания, свя-
занных в первую очередь с алидским движением, и на состав-
ление генеалогий, особенно племен, известных своей привер-
женностью Алидам.

Запись преданий началась сравнительно рано. Так, в доме
Абу Хурайры — сподвижника Мухаммада и одного из самых
ранних мухаддисов-суннитов — хранились многочисленные те-
тради с хадисами со слов пророка3. Другой сподвижник -Му-
хаммада— 'Убайда б. Кайс (ум. в 74/693 г . ) — в своем заве-
щании особо распорядился о судьбе книг, владельцем которых
он был 4. Запись хадисов со слов 'Али б. Аби Талиба имелась уже
у его сына ал-Хасана (ум. в 49/669 г.), который показывал
гАбд ар-Рахману б. Аби Лайле (ум. в 82/701 г.) «желтую те-
традь» с высказываниями своего отца о «лучших, избранных
людях» (ал-хийар)ъ. Однако эти примеры, как, впрочем, и
другие6, свидетельствуют лишь об эпизодических записях ха-
дисов. У нас нет сведений, говорящих о том, чтобы система-

3 GAS, 1, 61.
4 Там же, 64, со ссылкой на Ибн Ханбала.
5 Там же.
6 Подробнее см. там же.
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тическая и повсеместная запись хадисов началась раньше по-
следней четверти 1/конца VII в. В течение предшествующего
периода хадисы передавались устно.

Раннешиитская историческая литература начинается с кон-
ца I/первой четверти VIII в., когда появляются содержащие
проалидскую тенденцию сборники хадисов, комментарии к Ко-
рану, исторические монографии, посвященные отдельным собы-
тиям из истории алидского движения, историко-биографические
труды.

К концу I/VII в. в халифате сложилась многочисленная
«алидская» прослойка, обойденная политическими привилегия-
ми и не получившая того места в социальной иерархии, на ко-
торое она претендовала, ссылаясь на «близость» сАли б. Аби
Талиба к пророку, на «пророческий легитимизм». Происходит
формирование проалидской политической олпозиции среди раз-
ных этнических и социальных слоев халифата, складывается:
алидская трактовка истории мусульманской общины. Она вы-
ражалась в ином восприятии и толковании событий истории
мусульманской общины, в оценке деятелей ислама, в обосно-
вании политических притязаний на верховную власть члено^.
рода гАли. В основе алидской трактовки истории ислама лег
жало представление о том, что Алиды был'и насильственно от-
странены от руководства общиной, из-за чего и происходят все
беды, что справедливость в обществе восстановится с возвра-
щением верховной власти к роду 'Али. В ранней мусульман-
ской историографии все это отразилось на отборе материала,
освещении фактов, их оценке, даже количестве сведений, сооб-
щаемых о том или и.ном событии, как проявление политической
тенденции. Формирование различий в политической идеологии,
халифата и представлениях об истории /мусульманской общи-
ны привело к складыванию особого направления в мусуль-
манской историографии, которое мы называем шиитским. Пер-
вым представителем этой историографии раннего, алидского,
периода был Джабир б. Йазид ал-Джу'фи (ум. в 128/745-46 г.,,
№ 1)—куфийский мухаддис, историк и комментатор Корана..

Универсализм ученых раннего средневековья — явление ти-
пичное. Вся совокупность знаний, которыми обладала ранне-
мусульманская община, существовала в виде некоего недели-
мого комплекса. К концу I — в начале VIII в. из этого ком-
плекса выделились как отдельные дисциплины богословие и
право. С середины II/VIII в. начинается повсеместная письмен-
ная фиксация традиционных мусульманских знаний.

Дифференциация мусульманской науки, выделение отдель-
ных отраслей знания — богословия, права, истории и т. д.—-,
привели к появлению ученых, которые, располагая традицион-
ным набором знаний, становились признанными авторитетами
в одной из областей знания. Джа'фар ас-6ади,к (ум. в̂ .
148/765 г.), живший в Медине, но имевший постоянную; связь*.
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с Куфой и сам бывавший в ней, окружил себя учеными, каж-
дый из которых считался знатоком одной из отраслей знания.
Это позволило' имаму и его ученикам вести успешные диспуты
в Медине со многими оппонентами по самым различным вопро-
сам. Известно также, что и,мам посылал своих приверженцев-
ученых в другие города халифата, прежде всего в Куфу, нака-
зывал им участвовать в диспутах и поручал им вести в мече-
тях пропаганду в пользу Алвдов. Среди ученых — его учени-
к о в — выделялись Зурара б. А'йан (ум. в 150/767 г.) и его
братья Букайр и Хамран, Джамил б. Дзррадж, Джамил
б. Салих, Мухаммад б. Муслим, Абу Басир ал-Асади (ум. Б
150/767 г.), Хишам б. ал-Хакам, Хишам б. Салим, халебские
ученые 'Имран, Мухаммад и 'Абдаллах ал-Халаби и многие
другие из самых дальних краев халифата. Следует подчерк-
нуть, что фреди алидских приверженцев рано сложилось пред-
ставление о том, что имамы суть непосредственные .исполни-
тели воли Аллаха, что власть их обладает божественной сущ-
ностью. Отсюда непогрешимость имамов, их непререкаемый ав-
торитет в любой области знаний, их неограниченные возмож-
ности познания, имамы — источник всех знаний, их начало и
конец. Вследствие этого в город пророка, в Медину, к «семье
Мухаммада» тянулись люди из самых отдаленных уголков ха-
лифата, чтобы услышать ответ на волновавшие их вопросы ,из
уст самого имама. К имамам обращались за советами и на-
ставлениями по самым различным воцросам. Известны, напри-
мер, случаи, когда люди становились алидскими приверженца-
ми вследствие удачных медицинских советов имама.

Упрочению представления об имамах ,как носителях высше-
го знания способствовала личность Джа'фара ас-Садика. Он
•не принимал активного участия в политической борьбе Алидов
.за власть, трезво считая, что у них нет реальных шансов на
успех в период, когда фактическое руководство в антиомейяд-
ской пропаганде и в тайной организации находилось в руках
Аббасидов и их эмиссаров. Во всяком случае, он решительно
отверг предложение одного из организаторов «аббасидского
призыва» взять власть в свои руки накануне свержения Омейя-
дов. Однако он энергично взялся за разработку алидской дог-
матики, возглавив так называемое «умеренное» направление в
шиитском движении. В противоположность зайдитам и хасани-
там, не сложившим оружия с приходом к власти Аббасидов,
джа'фариты — так стали называть в Ираке приверженцев
Джа'фара ас-Садика — считали напрасным выступление с-ору-
жием в руках до появления махди, который установит мир и
справедливость на земле.

Главная мечеть в Медине собирала тысячи слушателей из
Куфы, Басры, Хиджаза, Сирии, Кумма. Города, в первую оче-
редь Куфа, посылали своих ученых в Медину для «перенятая
знаний» у мединских ученых, у Джа'фара ас-Садика и других
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имамов. Число учеников, передававших со слов ас-Садика, до-
стигало четырех тысяч7.

Имамы устраивал/и своего рода публичные собрания — мад-
жалис, на которых они отвечали на самые различные вопросы
присутствовавших8. Вопросы к имамам (маса'ил) и их ответы
(джавабат) записывались слушателями и распространялись.
Записи этих «вопросов — ответов» становились источниками
знаний, а участники таких собраний считались самыми автори-
тетными знатоками различных отраслей знаний. Они-то и вы-
ступали для основной массы алидских приверженцев, учите-
лями, получившими знания непосредственно от имамов. Разъ-
езжая по различным городам халифата, они распространяли
знания, полученные от «семьи пророка». Многие из обучав-
шихся в Медине, не говоря уже о куфийцах, оседали в Ку-
фе 9, которая благодаря этому становилась столицей «канони-
ческих знаний».

Политическая лояльность «умеренных» шиитов — джа'фари-
тов сопровождалась все более усиливавшейся полемикой с их
противниками и соперниками. Борьба эта обострилась в сере-
дине II/VIII в., когда произошел открытый разрыв с Аббаси-
дами. Положение джа'фаритов усложнилось, ибо теперь они
вели полемическую борьбу не со своими традиционными про-
тивниками — Омейядами, а с Аббасидами — своими, родствен-
никами и бывшими союзниками, с 'многочисленными сектами
«крайних» (мугиритами, хаттабитами и др.), образовавшимися
в то бурное время, наконец, с соперничавшими ветвями алид-
ского рода (зайдитами, хасанитами). В этих условиях зарож-
дение полемической литературы было явлением закономерным.

Появление полемических сочинений, написанных алидскими
авторами в первые же годы правления Аббасидов, было нача-
лом формирования религиозно-политической идеологии «уме-
ренных» шиитов — джа? фаритов.

Окончательное размежевание между Алидами и Аббасида-
ми, происшедшее в правление ал-Махди (775—785), и перене-
сение основной тяжести борьбы между ними в область идеоло-
гическую поставили перед Алидами задачу разработки и созда-
ния собственной идеологии, отличной от суннитской, ;и пред-
определили интенсивное развитие религиозно-политической и
полемической литературы в рамках шиитской историографии.

7 Ха-шим М а ' р у ф , Фикх,. 25. -. .
8 Иногда такие собрания приводили к отходу от имама некоторых его

приверженцев. Так поступил, например, <Умар б. Рийах, нашедший1 противо-
речия в ответах Мухаммада ал-'Бакира. Вместе с группой своих единомыш-
ленников он примкнул к зайдитам (см.: Н а у б а х т и , Шиитские секты,
15-6-157).

9 Известный куфийский мухаддис, ученик имама рАли ар-Риды (ум. в
203/818 г.) ал-Хасан б. гАли ал-Вашша' слушал в мечети Куфы лекции
900 (!) шейхов, передававших хадисы со слов Джа'фара ас-Садика (см.:
Х а ш и м М а * р у ф , Фикх, 26—27). . • . •• ;
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У истоков этой литературы лежали диспуты « полемика, кото-
рые алидские приверженцы вели со своими противниками и. на
которых обсуждались актуальные политические проблемы и
весь комплекс традиционных мусульманских знаний (Коран,,
хадисы, право и т. д.).

Второй этап шиитского движения, начавшийся с последней
четверти II/VIII в., с правления ал-Махди, нашел отражение
в зарождении собственно шиитской историографии. Она созда-
валась в период формирования религиозно-политических, госу-
дарственно-правовых, исторических и философских теорий
шиитов, шиитской идеологии. Характерным для шиитских сочи-
нений этого периода было философско-догмаФическое содержа-
ние, полемическая направленность которого придавала им и по-
литическое звучание. Это был качественно новый этап в шиит-
ской историографии, отличавшийся от раннего, алидского пе-
риода прежде всего новым пониманием задач и назначения
истории. Основой концепции истории у шиитов становится ре-
лигиозно-политическо,е учение об имамате — верховной власти
в мусульманском государстве.

Выше было отмечено, что первьш алидским историком был
куфийский ученый Джабир б. Иазид ал-Джу'фи (ум. в
128/745-46 г., № 1). Куфа, как политический центр антиомейяд-
ской оппозиции, была благодатной почвой для проалидских на-
строений. Она стала и местом зарождения шиитской историо-
графии.

Самую многочисленную и влиятельную часть населения Ку-
фы со времени ее основлния арабами составляли йеменские
племена, в том числе хамдан, |издавна враждовавшие с араб-
скими племенами, поселившимися в Сирии и поддерживавши-
ми Му'авию — главного врага гАли. Население Куфы симпа-
тизировало Алидам, хотя не все куфийцы -и не всегда поддер-
живали их вооруженные выступления. Куфа была средоточи-
ем политического и социального недовольства, которое, накап-
ливаясь, прорывалось наружу в виде бунтов и вооруженных,
выступлений, проходивших под религиозно-политическими ло-
зунгами Алидов, находивших поддержку и в других местах
халифата.

Кроме того, возникшая из военного лагеря арабов вблизи
старого епископского города Хиры, Куфа играла роль посред-
ника между исламом и христианством, а также духовным на-
следием древнего Ирана — зороастризмом. Не случайно, что-
именно в Куфе впервые открыто' были провозглашены идеи 10,
совершенно чуждые Корану, но воспринятые затем всеми «край-

10 Так, уже среди лозунгов алидского восстания ал-Мухтара в Куфе в-
67/086 г., призывавшего к отмщению за кровь ал-Хусайна, мы встречаем идеи
мессианства, культ имама, веру в непрерывность божественного проявления,
в имамах и т. п. См.: В г е n t j e s, Imamat, 8—9.
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(ними» шиитами. Это обстоятельство не могло, не отразиться на
содержании ши'итской исторической литературы.

Но в то же время Куфа аккумулировала в себе наиболее
активные и культурные элементы из числа алидских сторонни-
ков, став поистине духовной столицей шиитского движения.
Люди из самых отдаленных областей халифата — Магриба,
Средней Азии, Сирии, Восточного Ирана — приходили в Куфу,
•общемусульманский культурный центр и центр алидской про-
паганды, послушать лекции знаменитых ученых ,и попробовать
свои силы в диспутах, регулярно- устраивавшихся в мечетях.
Особенно возросло влияние куфийских ученых на умы мусуль-
ман со второй половины II/VIII в., после победы Аббасидов,
•когда новая политическая ситуация поставила перед Алидами
-и их идеологами задачу разработки соответствующей полити-
ки и создания собственной идеологической системы. Сущест-
венную роль в решении этих задач сыграли религиозно-поли-
тические и полемические сочинения Хишама б. ал-Хакама (ум.
в 199/814-15 г., № 10), Иунуса б. гАбд ар-Рахмана (ум. около
208/823 г., № 14) и др. Имеющиеся в нашем распоряжении
материалы говорят о том, что до конца II/VIII в. куфийская
школа теологов играла ведущую роль в формировании и про-
паганде религиозно-политических представлений шиитов и бы-
ла идейным наставником всего шиитского движения. Практиче-
ски все более или менее известные авторы раннего периода
были куфийцами.

Однако с конца II/VIII в. стали появляться сочинения, авто-
рами которых были шиитские ученые из других городов, в пер-
вую очередь из Багдада, Басры и Кумма, что свидетельство-
вало об успехах шиитской пропаганды и об образовании новых
шиитских центров.

В Багдаде создание шиитского центра связано с именами
известных ученых Мухаммада б. Аби сУмайра ал-Азди (ум. в
217/832 г., № 17), Мухаммада б. Халила Абу Джа'фара ас-
Саккака1 1 и др., в Басре — Мухаммада б. ал-Хасана б. Джам-
хура ал-рАмми (ум. в 210/825 г., № 15), Да'уда б. Рашида
Абу-л-Ахваса ал-Басри 12 и др., в Кумме — Мухаммада б. Хали-
да ал-Барки (ум. около 220/835 г., № 19). Характерно, что
все они обучались в Куфе: багдадцы были учениками знаме-
нитого Хишама б. ал-Хакама (ум. в 199/814-15 г., № 10), бас-
рийцы — не менее известного Йунуса б. гАбд ар-Рахмана (ум.
около 208/823 г., № 14), куммиец — Мухаммада б. Синана аз-
Захири (ум. в 220/835 г.) 13. Однако затем эпи центры стали
существовать как самостоятельные, нарушив монополию куфий-
ской традиции в шиитской историографии.

11 О нем см.: Т у е й , Фихрист, 158; К у м м и, Куна, 1, 34—38.
12 О нем см.: А ш ' а р и , Макалат, 1, 63.
1Ъ О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 251—252.
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Багдадскую школу в дальнейшем представляли такие авто-
ритеты, как Ахмад б. ал-Харис ал-Хаззаз (ум. в 258/872 г.,
№ 35), Мухаммад б. 'Иса ал-гУбайди ал-Иактшш (ум. при-
близительно в 70-х годах III/80-x годах IX в., № 45), ал-Хасан
б. Муса а-н-Наубахти (ум. после 300/912 г., № 56), Ахмад
б. 'Убайдаллах ал-Катиб ас-Сакафи (ум. в 314/926 г., № 63),
Мухаммад б. Ахмад Абу Бакр б. Аби-с-Салдж (ум. в 325/937 г.,
№ 65). Со второй половины III/IX в. багдадская школа начи-
нает играть ведущую роль в разработке и пропаганде шиитско-
го вероучения, подготовив тем самым почву для торжества
шиизма в Багдаде.

Басрийская школа историков-шиитов была представлена не
менее знаменитыми именами — Мухаммад б. Закарийа ал-Гал-
лаби (ум. в 290/903 г., № 54) -и ?Абд ал-'Азиз б. Йахйа ал-
Джалуди (ум. в 332/944 г., № 67).

Особое место в шиитской историографии заняла куммская
школа, основателем которой по праву следует признать Мухам-
мада б. Халида ал-Барки ал-Кумми (ум. около 220/835 г.,
№ 19). Вместе с -несколькими важными селениями Западного
Ирана Кумм был завоеван в 23/644 г. отрядами Абу Мусы ал-
Аш'ари, состоявшими в основном из южноарабских племен
аш'ар, мазхидж и др. Однако планомерная застройка города
началась после 83/702 г., когда в нем поселились сыновья
Са'да б. Малика б. гАмира ал-Аш'ари — ученые-мухаддисы
из Ирака, принимавшие участие в борьбе эмира Сиджистана
Ибн ал-Ашраса против иракского наместника ал-Хаджжаджа
б. Иусуфа 14. Шиитские источники утверждают, что сын старше-
го из братьев, Муса б. сАбдаллах ал-Ашг ари, воспитывавшийся
в Куфе, также перебрался в Кумм и был первым, кто распро-
странил среди куммийцев учение «умеренных» шиитов — джа'-
фаритов 15.

В первое время куммские сторонники Алидов поддержива-
ли тесный контакт с Куфой и даже с Мединой, где проживал
Джа'фар ас-Садик,— в его1 окружении упоминаются куммий-
цы. Позже, когда шиитские имамы большую часть своей жиз-
ни (находились на положении халифских пленников в Багдаде-
и Самарре,\ с этими городами также был установлен тесный
контакт 16.

\4 В то время Кумм состоял из семи селений, в каждом селении была
крепость, по имени которой оно называлось. Сыновья Са ?да б. Малика пере-
везли туда своих многочисленных родственников со всем их имуществом, семь
селений стали кварталами одного города. По названию одного из этих се-
лений город стал называться Куммом — сокращенное арабами персидское
•название Кумайдан (см.: С а м ' а н и , Ансаб, 4616; И а к у т , Мугджам, 4,
175—176).

1 5 Куммский ученый ал-Хасан б. Мухаммад ал-Кумми (ум. в 378/988 г.)-
написал «Историю Кумма» (Та'рих Кумм, издана на перс. яз. в Тегеране Е
1353 г.), на которую ссылались затем как шиитские, так и- суннитские авто>
ры. См. также: Ф а й й а д, Та'рих ал-имамийа, 64.

16 I va now, Ibn Qaddah, 12.
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К середине III/IX в. куммская школа становится, оплотом
шиитов в Иране. Куммские шииты вели энергичную борьбу за
«чистоту» хадисов, - передаваемых со слов имамов, изгоняя
из своего города ученых-мухаддисов, уличенных -ими в «край-
ностях». Ан-Наджаши сообщает, что жители .Кумма изгнали
(начиная с 255/869 г.) из своего города многих шиитов за их
«крайние» взгляды, в том числе Сахла б. Зийада ал-Адами,
Мухаммада б. ?Али ал-Кураши, Мухаммада б. Мусу ас-Сам-
мана и др.17.

Известный суннитский теолог ал-Ашс ари (ум. в 324/936 г.),
перечисляя города, большинство /населения которых было
шиитами, называет Кумм, Танжер и Куфу18. Иакут ал-Хама-
ви (ум. в 626/1229 г.) утверждал, что в Кумме нет ни одного
суннита — все шииты 19. Фанатизм куммских шиитов был широ-
ко известен: сунниты острили, что среди жителей Кумма нет
ни одного по 'имени Абу Бакр и ?Умар 2 0 . В III/IX в. в Кумме
предлагали 30 тыс. дирхамов за часть одежды одного еще быв-
шего в живых Алида21. Гробница Фатимы (ум. в 201/816 г.),.
сестры восьмого имама f Али ар-Риды, в Кумме до сих пор счи-
тается вторым по значению (после Мешхеда) местом паломни-
чества в Иране.

Одна из отличительных черт куммской школы шиитов — рез-
ко отрицательное отношение к учениям «крайних». Это было
обусловлено, видимо, особым положением, в котором находил-
ся Кумм. По существу, он был единственным шиитским горо-
дом с арабским населением во всем суннитском Иране, своего
рода восточным форпостом шиитского мира. Небольшие коло-
нии шиитов имелись и в восточных областях халифата — Хора-
сане, Рее, Джурджане, однако в большинстве своем они были
представлены «крайними» шиитами или зайдитами. В силу это-
го куммские теологи должны были вести полемическую борьбу
не только с суннитами, но и с «крайними», отстаивая «чистоту»
шиитского ислама. Внимание, которое куммские теологи уде-
ляли в своих трудах учениям «крайних», давало^, видимо, ирак-
ским шиитам повод для обвинения в «крайностях» самих кум-
мийцев.

Куммские ученые внесли весомый вклад в шиитскую исто-
риографию. Кумм был в сущности вторым по величине и зна-
чению центром шиитской учености после Куфы. Из 70 ученых,,
которым' в данной работе посвящены отдельные очерки, каж-
дый второй — «куфиец, каждый пятый — куммиец, причем рас-
цвет куммской школы падает на вторую половину III/IX в.
Ведущую роль в этой школе играли такие признанные в шиит-

17 Н а д ж а ш и , Риджал, 132, 234, 239.
18 Аш'ари, Макалат, 1, 64.
19 Иакут, Му'джам, 4, 176.
2 0 Там же; М е ц , Ренессанс, 61—62,
21 Г о л ь д ц и э р , Культ святьде
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ском ми,ре ученые, .как Ахмад б. Мухаммад ал-Ашг ари (ум.
окало 260/874 г., № 38), Ахмад б. Мухаммад ал-Барки (ум. в
274/887 г., № 43), Мухаммад б. Ахмад ал-Ашс ари ал-Кумми
(ум. до 280/893 г., № 48), Мухаммад б. ал-Хасан ас-Саффар
ал-А'.радж (ум. в 290/903 г., № 52), Са'д б. 'Абдаллах ал-
Аш'ари ал-Кумми (ум. в 299/911-12 г., № 59), Мухаммад
б. Йа1" куб ал-Кулини ар-Рази (ум. в 329/941 г., № 66).

Еще одна примечательная особенность куммской школы —
автономность, независимость от других шиитских центров.
В большинстве своем куммские ученые ссылались на своих зем-
ляков-соплеменников, их контакты с внешним миром (исклю-
чая общение с имамами) выглядят 'несколько ограниченными.

К середине III/IX в. независимо от Кумма сложилась силь-
ная шиитская школа в Ншпапуре—резиденции фактически
независимого правителя Хорасана 'Абдаллаха б. Тахира
(213/828—230/844). К тому времени в Нишапуре существова-
ла уже довольно большая шиитская община: имам Абу Му-
хаммад ал-'Аскари (ум. в 260/874 г.) посылал из Ирака в Ни-
шапур уполномоченного, Аййуба б. ал-Баба, для сбора пода-
тей со своих клиентов (мавали) 22.

Крупнейшим представителем нишапурской школы был ал-
Фадл б. Шазан ан-Нишапури (ум. в 260/874 г., № 37), автори-
тет которого в шиитском мире в значительной степени обеспе-
чил признание и самой школы. Другой известный ученый-му-
хаддис из Нишапура — ал-гАмраки б. ?Али Абу Мухаммад ал-
Буфаки, переселившийся в конце жизни (после 290/903 г.) в
Куфу23. Правитель Хорасана изгнал ал-Фадла б. Шазана из
Нишапура, опасаясь его возросшего влияния на мусульман и
распространения в городе «еретических» взглядов. Следует за-
метить, что в Нишапуре, как и во всем Хор асане, где сунниты
составляли основную массу населения, алидские приверженцы,
особенно из числа неарабов, были в большинстве своем «край-
ними» шиитами. Идеи и лозунги «крайних» шиитов были удоб-
ны для выражения социального недовольства. Однако суннит-
ские власти, преследуя шиитов, не делали различия между
«умеренными», предводителем которых в Нишапуре был ал-
Фадл б. Шазан, и «крайними». Еще в первой половине III/IX в.
шиитов преследовали в Хорасане повсеместно. Так, известный
мухаддис-шиит Абу Йахйа ал-Джурджани был -предан мучи-
тельной казни 2 4 за хадисы против халифа 'Умара. В 244/858-59 г.
за шиитские взгляды был убит ученый-филолог, автор книги
«Исправление речи» (Ислах ал-мантик) Йа'куб б. Исхак ас-Сик-
кит (f молчаливый') 25. Таких примеров можно было бы привести
немало.

2 2 К а ш ш и, Риджал, 454.
2 3 H a д ж а ш и, Риджал, 233.
2 4 К а ш ш и, Риджал, 447; Н а д ж а ш и , Риджал, 353.
2 5 Наджаши, Риджал, 312/
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Во второй половине III/IX в. школа шиитов сложилась в
Самарканде. Главой ее стал Мухаммад б. Мае'уд ал-'Аййаши
(ум. в 320/932 г., №' 64), в молодости еще бывший суннитом.
Его известность вышла далеко за пределы Самарканда и до-
стигла Багдада. Самаркандская школа формировалась на тра-
дициях куфийских и куммеких ученых: основными учителями
ал-'Аййаши были 'Али б. ал-Хасан б. 'Али б. Фаддал из Куфы
и сАли б. Мухаммад б. Фирузан из Кумма. В то же время
молодая самаркандская школа была тесно связана с местными
шиитскими центрами восточных областей халифата — Мерва,.
Балха, Нишапура, Рея, где шииты появились раньше, а их
общины были более многочисленны. Например, в Мерве и ок-
рестных селениях в правление халифа ал-Мугтасима (218/833—
227/842) было значительное шиитское население. Ибрахим:
б. 'Абдаллах ал-'Аттар, участвовавший в шиитском восстании
в Талакане (город между Балхом и Мервом), рассказывал, что
Мухаммаду б. ал-Касиму б. сАли присягнули 40 тыс. жите-
лей, а один из округов (рустак) Мерва, в котором они оста-
новились, был полностью шиитским 26.

Уже в первой четверти III/IX в. появляются сочинения, авто-
рами -которых были шиитские ученые из Мерва, Герата, ал-
Ахваза. Более того, анализ материала иснадов показал, что
авторами шиитских сочинений были уроженцы -самых дальних
городов Хорасана (Анбар, Фарйаб), Джурджана, Мавераннах-
ра (Кашш, Хуттал). В этих городах существовали местные цент-
ры ученых-шиитов, служившие опорными пунктами шиитских
проповедников.

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют
сделать некоторые выводы- о социальном составе и племенной
принадлежности шиитских ученых. Чаще всего среди -них встре-
чаются баджилиты, сакифиты, аздиты, асадиты и аш'ариты.
Почти все ашг ариты — выходцы из Кумма, в Багдаде преоб-
ладали аздиты и сакифиты. Наиболее пестрый племенной со-
став ученых-шиитов был в Куфе. В основжж это- были баджи-
литы, сакифиты и асадиты, реже— аздиты, хамданиты, 'иджли-
ты. Таким образом, судя по племенной принадлежности шиит-
ских ученых в трех главных шиитских центрах, можно заклю-
чить, ч,то выходцы из упомянутых племен составляли основную
массу шиитов, по (Крайней мере в Ираке и Кумме.

Что касается социального состава ученых-шиитов, то в гла-
за бросается прежде всего принадлежность многих из них к
торгово-ремесленному сословию.

Среди них были менялы (сайрафи), купцы (таджир), тор-
говцы маслом (заййат, самман), шелиюм и прочими тканями
(хаззаз, каззаз, баззаз, бата'ини), строительным лесом (хаш-
шаб), разного рода ремесленники: сапожники (хазза', искафи),

2 6 И с ф а х а н и, Макатил, 384—385.
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ткачи и другие мастера текстильного дела (каттан, вашша),
изготовители шапок (каланиси) и накидок «а голову (тайали-
си), мельники (таххан), шорники (саррадж), медники (саф-
фар), мастера по выделке кольчуг, кандалов, ножных брасле-
тов (заррад), изготовители бус (саррад) и т. п.

Таким образом, носителями грамотности, главными созда-
телями духовной культуры мусульманского общества были
горожане, представители торгово-ремесленного сословия. Это
характерно для ислама. В отличие от Древнего Востока и сред-
невекового христианского мира (в том числе России), где носи-
телями грамотности были жречество и духовенство, мусуль-
манский мир не имел духовного сословия. Шиитская идеоло-
гия, как элемент духовной культуры ислама, формировалась в
городах, среди оседлого 'населения, и создателями этой идеоло-
гии были представители торгово-ремесленното сословия. Тор-
говля и ремесло, считавшиеся богоугодным делом, давали лю-
дям средства к существованию и создавали материальную ос-
нову для не менее богоугодного занятия — собирания хадисов,
изучения и распространения мусульманских знаний. Следует
отметить, что грамотность среди шиитов-горожан была до-
вольно высокая,' о чем можно судить по большому количеству
библиотек, о которых упоминают источники. Книги и целые
библиотеки нередко были ценным объектом завещания27.

Профессионалы-мухаддисы, не имевшие доходного дела, бы-
ли, как правило, бедны и подкармливались дарениями со сто-
роны частных лиц, чиновников. Известно, например, что 'Али
б. Мухаммад б. ал-Фурат, везир халифа ал-Муктадира
(295/908—320/932), отпустил на нужды мухаддисов 20 тыс. дир-
дамое, из которых 500 дирхамов досталось шиитскому историку
из Багдада, служившему секретарем у аббасидских везирей, но
тем не менее считавшемуся бедным {факир, см. № 63).

В общей массе ученых-шиитов нередко встречаются такие,
для которых научные занятия стали семейной традицией. Наи-
более известные из них — отец и сын ал-Калби, ал-Барки, ал-
Бата'ини и др.

Среди ученых-шиитов были выходцы и из богатых семей.
Так, Исхак б. 'Аммар ас-Сайрафи (ум. в конце II/VIII в.,
№ 7) имел в Куфе один из богатейших домов и, опасаясь за
,евое богатство, приставил к дому специального привратника,
который должен был отгонять шиитов-бедняков. Самарканд-
ский ученый Мухаммад б. Мае'уд ал-'Аййаши (ум. в 320/932 г.)
получил в наследство от отца 300 тыс. динаров, которые он
истратил на обучение и распространение знаний. Известно так-
же, что ученые-шииты уплачивали иногда огромные (до 120 тыс.
дирхамов) штрафы аббасидской администрации. К концу

2 7 См., например: H a д ж а ш и, Риджал, 255. Сам ан-Наджаши получил
по завещанию книги Абу-л-гАббаса Ахмада б. f Али б. Нуха, своего учителя
(см. там же, 163). ' ' ' •
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HI/IX в., когда шиитские идеи проникли в государственный и
административный -аппарат Аббасидов, шиитские ученые при-
обрели могущественных меценатов-финансистов, которые щедро
оплачивали их труды.

I. КОММЕНТАРИИ К КОРАНУ

Самыми ранними авторами проалидских .комментариев к
Корану о .которых упоминают источники, были .куфийцы Джа-
бир б. йазид ал-Джугфи (ум. в 128/745-46 ,г., № 1) и Исма'ил
б. 'Абд ар-Рахман Абу Мухаммад ас-Судди (ум. до
128/745г.) 28. Видимо, их комментарии появились ,в одно время
с суннитскими (Комментариями к Корану, .самым ранним из ко-
торых был комментарий (Тафсир ал-Кур'ан) Муджахида
б. Джабра ал-Макки (21/642—104/722) 29.

Вслед за .ними появились проалидские комментарии к Ко-
рану Абана б. Таглиба ал-Бакри (ум. в 141/758 г., № 2) и Са-
бита б. Динара ас-Сумали (ум. в 150/767 г., № 3), также жив-
ших в Куфе. Особой популярностью пользовался комментарий
Абана б. Таглиба, который имел хождение еще в 1-й половине
IV/X в. Почти одновременно с ними стал известен «Коммента-
рий к Корану» крупнейшего знатока арабской древности Му-
хаммада ал-Калби (66/685—146/763). Благодаря ат-Табари, ис-
пользовавшему этот комментарий и сохранившему значитель-
ную часть его, в нашем распоряжении имеется один из самых
ранних проалидских комментариев к Корану.

Появление этих комментариев именно в Куфе и в то время
имело глубокие основания. К концу правления Омейядов обо-
стрилась идеологическая борьба между соперничавшими Али-
дами и Аббасидами. В этой борьбе комментарий к Корану
стал идеологическим оружием. Куфа, бывшая оплотом гАли
б. Аби Талиба и хранившая предания О: его правлении и борь-
бе, была благодатной средой для .проалидских симпатий и
пропаганды алидских идей. В этих условиях интерпретация
отдельных мест Корана в .пользу f Али и его потомков приобре-
тала политическое звучание. Авторитетом Священного писания
проалидские комментаторы Корана пытались склонить чашу
весов в идеологической борьбе за власть в пользу АлйДоВ.

Приход Аббасидов к власти и последовавшие за этим ре-
прессии' против АЛИДОБ, антиалидская акция халифа ал-Махди,
ставшая кульминационным моментом'в идеологическом разме-
жевании между, ними, на время подайили стремление гцроалид-

2 8 О нем: см.: К у м м и, Куна, 2, 284—28'5. • •
. 2 9 Он считался представителем. рациоигаутсти-ч^сйрГогТолкования, метафо-

ристически объясняя антропоморфические выражений & К-оране;- ÉJVÎ. & нём:
VJAS, I, 29, 66.



ских авторов использовать Коран против Аббасидад. Во вся-
ком случае, вплоть до правления ал-Ма'муна (198/813—
218/833), проалидская политика которого оживила шиизм и все-
лила в сердца шиитов надежды на успех своего дела, в течение
всего этого периода не было иаписано ни одного сколько-ни-
будь известного, комментария к Корану. Вряд ли комментиро-
вание Корана было прервано, полностью, однако шиитские тео-
логи вынуждены был'И вести эту работу подпольно, с большей
конспирацией и в меньших масштабах.

Возрождение и распространение шиитских взглядов в прав-
ление ал-Ма'муна тотчас нашли отражение в шиитской литера-
туре, в том числе в появлении комментариев к Корану.

-Таким образом, в течение столетия шиитская экзегетика, на-
ходясь под прямым воздействием политической ситуации в ха-
лифате, прошла три этапа — подъем, спад, оживление. Корани-
ческая литература шиитов служила ка;к бы барометром поли-
тической обстановки в халифате.

Шиитская традиция в комментировании Корана заложена
куфийцами, и, кажется, вплоть до правления ал-Ма'муна ком-
ментирование Священного писания с позиций шиитов было
своего рода монополией куфийских экзегетов. Лишь в 1-й чет-
верти III/IX в. среди комментаторов появляются куммийцьь
Первым шиитом — комментатором Корана, выходцем не из
Куфы, был куммский историк и теолог Мухаммад б. Халед ал-
Барки ал-Кумми (ум., вероятно, околю 220/835 г., № 19). И хо-
тя в дальнейшем представители куфийской школы экзегетики
считались признанными авторитетами среди шиитов, все боль-
шую роль по мере распространения шиитской идеологии начи-
нают играть выходцы из других центров шиитской учености —
Кумма, Басры, Рея, Самарканда и т. д. Особенно бурно этот
процесс развивался с начала IV/X в., когда в среде шиитов
получили широкое распространение комментарии к Корану
таких крупных ученых, как гАли б. Ибрахим ал-Кумми (№ 60),
Мухаммад б. Мае'уд ал-'Аййаши ас-Самарканди (ум. в
320/932 г., № 64), гАбд ал-гАзиз б. Йахйа ал-Джалуди ал-Бас-
ри (ум. в 332/944 г., № 67), Ахмад б. Мухаммад Ибн 'Уода
ал-Хамдани (ум. в 333/944-45 г., № 68) и др. Рост числа ком-
ментаторов Корана в периферийных центрах шиитского мира и
усиление их влияния на духовную жизнь людей .свидетельство-
вали об упрочении позиций шиитской идеологии в суннитском
халифате.

Около 20 авторов (из 70, включенных нами в данную рабо-
ту) написали комментарии к Корану (Тафсир ал-Кур'ан)^
Однако это не значит, что в их сочинениях весь текст Корана
был прокомментирован (как, скажем, у ат-Табари). Главное
внимание было уделено тем местам в Коране, которые можно
было интерпретировать в пользу гАли б. Аби Талиба. Позже
эта тенденция превратилась в традицию и выделилась в са-
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мостоятельную тему. Так, куммский теолог Мухаммад б. Увра-
ма. ал-Кумми (ум. вскоре после 260/874 г., № 39), куфийский
историк, живший в Исфахане, Ибрахим б. Мухаммад ас-Сака-
фи (ум. в 283/896 г., № 50) и багдадский историк Мухаммад
б. Ахмад Абу Бакр б. Аби-с-Салдж (ум. в 325/937 г., № 65)
написали (видимо, независимо друг от друга) сочинения под
названием К- ма нузила фи 'Али мин ал-Кур'ан («Книга о
том, что ниспослано в Коране относительно f Али»).

Некоторые авторы (см. № 14, 23, 25, 43, 52, 66) посвятили
свои труды описанию «превосходства» (фадл) или «до-
стоинств» (фада'ил) Корана, другие — комментированию от-
дельных сур (глав) Корана (см. № 20, 38, 56, 59, 60, 67).
Наконец, часть авторов комментировала отдельные кораниче-
ские сюжеты, понятия, образы, как-то: описание Аллаха« (№ 19,
56, 64), наказание и вознаграждение (№ 32, 43), угрозы и обе-
щания (№ 37), таинственные буквы Корана (№ 27), ад и рай
(№ 42, 53, 55, 56) и т. д. Возможно, что интерес шиитских ав-

торов к эсхатологическим представлениям о рае и аде был
вызван очень важным событием в истории шиитского движе-
ния: «исчезновением» последнего имама Мухаммада б. ал-Ха-
са.на ал-Махди (ум. около 260/874 г.). В тот период шиитов
охватили растерянность и сомнения, вызванные неопределен-
ностью их дальнейшей судьбы. Наше предположение основы-
вается на том, что сочинения на эту тему появляются лишь
после этой даты. Одним >из ранних авторов такого рода сочи-
нений был, видимо, ,куфийский историк Ибрахим б. Сулайман
ан-Нихми ал-Хаззаз (ум. около 270/883 г., № 42). Затем этот
сюжет становится довольно распространенным (см. № 53, 55,
56, .69).

Сравнительно рано появились сочинения алидских авторов
об аскетизме и воздержании. Одним из первых написал «Книгу
об аскетизме» (К. аз-зухд) куфийский экзегет Сабит б. Динар
ас-Сумали (ум. в 150/767 г., № 3). Впоследствии сочинения с
таким названием были написаны и в других городах халифа-
та — в Кумме, Басре, ал-Ахвазе. Сочинения эти в значительной
степени опирались на Кора«, и, видимо, не случайно, что все
авторы трудов об аскетизме (см. № 14, 20, 27, 39, 53, 67) были
комментаторами Карана.

Шиитская экзегетика сыграла заметную роль в накоплении
исторических знаний в халифате. Ее значение определяется
еще и тем, что она оказала влияние на истолкование истории
ислама.

II. ХАДИСЫ

Самые .ранние алидские сочинения представляли собой за-
писи вопросов (маса'ил) к имамам и их ответы (джавабат,.
аджвиба), затрагивавшие практически все стороны жизни



алидских приверженцев. Такие записи первоначально называ-
лись асл 'источник', 'оригинал', а, их составителями были уче-
ники имама Мухаммада ал-Бакира (ум. в 114/732 г.) и особен-
но—ученики Джа'фара ас-Садика (ум. в 148/765 г.). Сборни-
ки, .включавшие ответы имама на вопросы учеников, отлича-
лись от обычных сочинений (му'аллаф, штаб) тем, что их со-
ставители записывали ответы непосредственно со слов имама,
ограничиваясь самим хадисом и не добавляя к этому никаких
комментариев или личных рассуждений. Другим отличием сбор-
ника-асл от сочинения (мусаннаф) было то, что материал в
нем не был разделен на главы или как-то систематизирован30.

Уже <после смерти имама Джа'фара ас-Садика шиитские
мухаддисы отобрали из огромной массы31 таких записей
400 сборников, которые были признаны оригиналами (асл) и
которые служили источниками для всех последующих шиитских
теологов и мухаддисов.

Наиболее ранним и известным сборником вопросов — отве-
тов был асл куфийского историка и экзегета Джабира б. Йази-
да ал-Джуг фи (ум. в 128/745-46 г., № 1). Этот сборник поль-
зовался большим авторитетом на протяжении веков и считался
безупречным источником. Известный куфийский мухаддис Иб-
рахим б. Сулайман ан-Нихми ал-Хаззаз (ум. около 270/883 г.,
№ 42), знавший многие сборники-асл, выделял 'из них асл
Джабира б. Йазида ал-Джу'фи3 2.

К числу наиболее ранних и известных относятся также сбор-
ники-асл двух других учеников Джа'фара ас-Садика,— куфий-
ского мухаддиса и комментатора Корана Ибрахима б. 'Абд
ал-Хамида ал-Баззаза ал-Асади ал-Анмати (ум. в конце П/на-
чале IX в., № 9) и теолога-полемиста и философа Хишама
б. ал-Хакама ал-Куфи (ум. в 199/814-15 г., № 10).

Чем больше какой-либо мухаддис знал и передавал сборни-
ков-асл, тем выше был его научный авторитет. Ан-Наджаши
сообщает33, что один ,из сподвижников имама гАли ар-Риды
(ум. в 203/818 г.), Myf авийа б. Хаким ад-Духни, рассказывавший

24 асла и ничего, кроме этого, не передававший, пользовался
репутацией авторитетного и надежного мухаддиса.

Иеточники-асл ранних имамов дополнялись ответами после-
дующих имамов и постепенно обрастали комментариями шиит-
ских мухаддисов. На основе этих источников была написана
вся хадисная литература шиитов, в том числе было составлено
четыре основополагающих сборника хадисов, признанные ка-
ноническими. Самым ранним из этих четырех и наиболее пол-
ным из сохранившихся сводов шиитских преданий (содержит
около 16 тыс. хадисов) является сочинение крупнейшего тео-

3 0 Х а ш и м М а ' р у ф , Фикх, 81, 95.
31 Этот же автор указывает": «...из 6 тыс. книг» (там же, 31).
3 2 Т е х р а н и , Т а б а к а т , 1 2 5 .
3 3 H a д ж а ш и, Риджал, 323.
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лога куммской школы Мухаммада б. Йа'куба ал-Кулини ар-Ра-
зи (ум. в 329/941 г., № 66), озаглавленное К. ал-кафи фи *илм
ад-дин («Достаточное о знании веры»).

Одной из самых ранних и наиболее распространенных форм
организации материала были сборники хадисов под названием
К. ан-навадир («Редкие хадисы»). Среди первых авторов та-
ких сборников источники называют уже упомянутого Джабира
б. Йазида ал-Джуг фи (ум. в 128/745-46 г.), Мухаммада б. Кай-
са Абу Насра ал-Асади34, Да'уда б. 'Ата' ал-Мадани35 и гАб-
даллаха б. аз-Замра (аз-Зубайра?) ал-Асади36, которые ссы-
лались на записи редких хадисов со слов имама Джа'фара
ас-Садика и на сочинения (К- ан-навадир) которых, в свою оче-
редь, ссылался шиитский историк из Куфы 'Аббад б. Йа'куб
ал-Асади ар-Раваджини (ум.- в 250/864 г., № 30).

Тематически ранние сборники хадисов не представляли со-
бой единого целого1. Известно, например, что знаменитый баг-
дадский теолог и,' мухаддис Мухаммад б. Аби 'Умайр ал-Азди
(ум. в 217/832 г., № 17) после гибели всех своих книг записал
по памяти хадисы из .них и назвал это сочинение К. ан-на-
вадир 3 7.

О внутренней структуре таких сборников, о принципе отбо-
ра и расположения в них хадисов у нас нет сведений38. Можно,
однако, предположить, что эти ранние сборники содержали наи-
более важные, ценные, с точки зрения составителя, хадисы,
лереданные со слов имамов, в первую очередь Джа'фара ас-
Садика. Позже сборники начинают составлять" по тематическо-
му принципу — в них включают хадисы, переданные со слов
имамов, но объединенные одной темой, как, например, Л', на-
вадир ал-хаджж («Редкие хадисы о хаджже») басрийца Му-
хаммада б. ал-Хасана б. Джамхура ал-гАмми ал-Басри (ум. в
510/825 г., № 15). Сборники эти достигали внушительных раз-
меров. Так, К. ан-навадир куфийского мухаддиса ал-Хасана
б. Махбуба ас-Саррада (ум. в 224/839 г., № 23) состояла из ты-
сячи листов (варака).

Следующим этапом в развитии этой формы организации ма-
териала было разделение сборников на главы, группировка в
отдельные главы хадисов, объединенных одной тематикой. Это
развитие привело к тому, что главы одного сборника хадисов
приобретали самостоятельное значение, превращаясь, по суще-

34 Знатный араб -из Куфы, приближенный (хасис) омейядских халифов
'Умара б. <-Абд ал-гАзиза (правил с 99/717 по 101/720 г.) и Йазида б.

гАбд ал-Малика (с 1Ш/712О по il'0i5/7'24. г.), ездивший в Византию с выкупом
за пленных мусульман, передатчик хадисов со слов имамов Мухаммада ал-
Бакира и Джа'фара ас-Садика (см.: H а д ж а ш и, Риджал, 246—247).,

3 5 Подробнее о нем см. там же, 1120. .
3 6 О нем см. там же, 163.
3 7 К а ш ш и, Риджал, 493.
3 8 Некоторые сведения о шиитских сборниках хадисов имеются в: GAL,

1, 186—188; D о п а 1 d s о n, The Shi Mte Religion, 281—304.
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ству, в отдельные книги. Так, большой популярностью пользо-
вался сборник хади€ов К. навадир ал-хикма («Редкие хадисы
G мудрости») куммского мухаддиса Мухаммада б. Ахмада ал-
Аш'а.ри (ум. до 280/893 г., № 48). Это сочинение состояло из
22 глав-трактатов (среди них: «Книга о пророках», «Книга о
достоинствах передатчиков хадисов», «Книга о превосходстве
арабов» и др.), которые имели и самостоятельное хождение.

Некоторые ученые даже «специализировались» на том, что
разбивали на главы сочинения, написанные более ранними ав-
торами и не разделенные по главам (гайр мубавваб). На этом
поприще прославился куммский мухаддис Да'уд б. Кура Абу
Сулайман ал-Кумми39, отредактировавший таким образом со-
чинения куфийца ал-Хасана б. Махбуба ас-Саррада (ум. в
224/839 г.), своего земляка Ахмада б. Мухаммада ал-Ашрари
ал-Кумми (ум. около 260/874 г., № 38) и многих других ученых.

К. ан-навадир было, пожалуй, самым распространенным на-
званием шиитских сборников хадисов: из 70 ученых, представ-
ленных в данной работе, более половины были авторами! К. ан-
навадир. Однако нередко сборники хадисоБ, не имея собствен-
ного названия, были известны по именам 'их составителей.
Таковы, например, собрание хадисов Мухаммада, б. Синана
(дафтар фихи ахадис Мухаммад б. Синан) 40, которым распо-
лагал Аййуб б. Нух И' которое он давал для переписи, собра-
ние хадисов 'Абдаллаха б. Букайра аш-Шайбани41, которое
очень ценил и постоянно носил с собой известный куфийский
мухаддис ал-Хасан б. гАли б. Фаддал (ум. в 220/835 г., № 20),
и др. Некоторые же авторы сборников хадисов, наоборот, да-
вали своим сочинениям особые названия. Так, куфийский му-
хаддис Мухаммад б. ал-Касим ал-Мухариби, известный под
нисбой ас-Судани, составил сборник редких хадисов (навадир),
назвав его К. ал-фава'ид («Книга польз») 42.

Расположение хадисов по главам (тасниф ал-хадис) приве-
ло к появлению специальных сборников, которые назывались
ал-Джами( («Собрание», «Сборник [хадисов]»). Одним из пер-
вых авторов такого собрания преданий (К. джами* ал-асар)
был куфийский мухаддис и теолог Йунус б. гАбд ар-Рахман
(ум. около 208/823 г., № 14). Шиитские сборники появились
спустя, видимо, четверть века после первых суннитских сбор-
ников. В конце омейядского — начале аббасидского периода в
различных областях халифата суннитские ученые-мухаддисы (в
частности, Ибн Джурайдж (ум. в 150/767 г.) в Мекке, Суфйан
ас-Саури (ум. в 161/778 г.) в Куфе, Ма'мар б. Рашид (ум. в
153/770 г.) в Йемене, Раби' б. Хабиб ал-Басри (ум. в 160/777 г.)

3 9 П о д р о б н е е о нем см.: H a д ж а ш и, Р и д ж а л , 1 2 0 — 1 2 1 .
4 0 К а ш ш и , Риджал, 427. Подробнее о нем см.: H a д ж а ш и, Риджал,

251—252.
41 О нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 164—165.
4 2 Там же, 293.
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в Басре и др.) 4 3 составили сборники, в которых хадисы были
сгруппированы по тематическому принципу (по главам — 'ала
абваб).

Хишам б. Ибрахим ал-Машрики ал-Хуттали, служивший
хаджибом у имама гАли ар-Риды и — как полагали шииты —
доносивший Аббасидам на него и ,на его приверженцев, однаж-
ды (в 199/814-15 г.) на приеме у имама сказал, что среди
шиитов ходит книга, которую они называют ал-Джами\ в ко-
торой собраны хадисы .со слов предшествовавших имамов а
которую они обсуждают между собой44.

Первые составители сборников, в 'которых хадисы распола-
гались по главам, столкнулись с трудностями естественного по-
рядка: принципы отбора, критика хадисов, критерии достовер-
ности, исправление передатчиков и т. д. Все это породило' це-
лое направление в арабской литературе о хадисах. Изучение
противоречивых и «слабых» хадисов и рассказов (ахбар) по-
лучило у шиитов особое название — ат-та( адул ва-т-тараджих,
т. е. сравнение и исправление противоречивых хадисов45. Сочи-
нения, в которых подвергались критике хадисы, назывались
К. ихтилаф ал-хадис («Расхождения в хадисах») или /С f илал
ал-хадис («Изъяны хадиса»). Зачинателем этого направления
в шиитской литературе о хадисах был Йунус б. 'Абд ар-Ра.х-
ман (ум. около 208/823 г., № 14). Его современник, известный
мухаддис из Нишапура Шазан б. Халил (отец знаменитого
нишапурского теолога ал-Фадла б. Шазана) объяснил причи-
ны, вызвавшие необходимость критики иснада хадисов. Мно-
гие шииты, говорил он, слушали хадисы и перенимали знания
как у шиитских, так и у суннитских ученых, в результате чего
эти знания смешались, и они передают суннитские хадисы со
слов шиитов, а шиитские хадисы — со слов суннитов46.

Кроме того, в ходу были вымышленные хадисы. Ал-Кашши,
ссылаясь на сочинения Йахйи б. 'Абд ал-Хамида ал-Хамани47

К. фи исбат имамат амир ал-му'минин, сообщает, что уже при
жизни Джа'фара ас-Садика (ум. в 148/765 г.) были люди (среди
них названы ал-Муфаддал б. гУмар, гАмр ан-Набати, Бинан),
которые, ссылаясь на этого имама, рассказывали сочиненные
ими хадисы, выманивая этим у людей деньги на пропитание4^.

Вслед за Йунусом б. гАбд ар-Рахманом сочинения, посвя-
щенные критике иснада хадисов, написали шиитские авторитеты
в разных городах халифата: Мухаммад б. Аби 'Ума.йр ал-Азди
(ум. в 217/832 г., № 17) в Багдаде, Мухаммад б. Халид ал-
Барки (ум. около 220/835 г., № 19) в Кумме, ал-Фадл б. Ша-

4 3 Сборники (ал-Джами<) двух последних авторов сохранились (см.:
GAS, 1, 58).

4 4 К а ш ш и, Риджал, 421.
4 5 Х а ш « м М а ' р у ф , Фикх, 314.
4 6 К а ш ш и, Риджал, 493.
4 7 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 347.
4 8 К а ш ш и, Риджал, 275.
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зан ан-Ниша.пури (ум. в 260/874 г., № 37) в Нишапуре и др.
(см. № 23, 32, 43).

Таким образом, первые шиитские сборники, в которых ха-
дис-ы были расположены по тематическому принципу, по гла-
вам, появились, видимо, в последней четверти II/VIII в. Вероят-
но, только в начале второй половины III/IX в., ,не раньше49, в
шиитской литературе получает распространение другой прин-
цип расположения хадисов в сборниках — по именам передат-
чиков. Такие сборники назывались Курб ал-иснад («Близость
цепи передатчиков [к имамам]») или Бу'д ал-иснад («Отда-
ленность цепи передатчиков [от имамов]»). По имеющимся
у нас сведениям, одним из самых ранних шиитских авторов
двух таких сборников был крупный багдадский ученый-мухад-
дис Мухаммад б. f Иса ал-гУбайди ал-Йактини (ум. приблизи-
тельно в 70-х годах III/80-x годах IX в., № 45). Несколько поз-
же, вероятно к концу III/IX в., такие сборники стали называть-
ся также ал-Муснад, т. е. «собрание хадисов, расположенных
по иснадам — именам передатчиков». Наиболее известным ав-
тором трех таких сборников, в каждом из которых собраны
хадисы со слов одного из трех имамов (Джа'фара ас-Садика,
гАли ар-Риды и «Верховного Повелителя» — сахиб ал-амр) и
рукописи которых сохранились, был куммский шейх f Абдаллах
б. Джа'фар ал-Химйари (ум. около 300/912 г., № 55).

В IV/X в. такие сборники (льуснад) составили .крупнейший
басрийский историк-имамит гАбд ал-гАзиз б. Иахйа. ал-Джа-
луди (ум. в 332/944 г., № 67) и известный куфийский историк-
зайдит Ахмад б. Мухаммад Ибн 'Укда ал-Хамдани (ум. в
333/945 г., № 68).

Сравнительно рано, со 2-й половины II/VIII в., появились
тематические сборники хадисов, в которых были подобраны ха-
дисы на одну тему. Одной из ра.нних тем, утвердившихся в ши-
итской хадисной литературе, было предсказание грядущих бед-
ствий, гибельных смут, апокалипсических войн. Сочинения на
эту тему получили название К. ал-малахим ва-л-фитан («Кни-
га о [грядущих] бедствиях и смутах») или просто /С ал-мала-г
хим. Тема, эта разрабатывалась и суннитскими учеными. Так,
ал-Бухари (810—870), автор одного из самых авторитетных и
популярных среди суннитов сборников хадисов под названием
ас-Сахих («Достоверный»), в главе о смутах (ал-фитан) при-
вел хадисы, восходящие к пророку, с описанием грядущих
бедствий. Ас-Суйути (ум. в 911/1505 г.) связывал с этими тер-
минами полуисторические, полулегендарные сообщения из
прошлого древних народов и пророчества, с помощью которых
мусульманские ученые пытались разгадать тайны будущего50.

4 9 Ф. Сезгин относит появление таких сборников, составленных суннит-
скими учеными, к концу II/VIII в. (см.: GAS, 1, 55).

5 0 О значении термина «малахим» см. также: De S a с у, Chrestomathie,
2, 298-302.
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Шиитские ученые, .разрабатывая тему ал-малахим, видимо,
связывали ее с судьбами шиитского движения, с репрессиями
и гонениями на шиитов. Известно, например, что соперничав-
шие ветви алидского рода, апеллировали к способности имамов
предсказывать грядущие бедствия, которые непременно постиг-
нут тех претендентов на верховную власть, кто выступит с
оружием в руках без согласия имама.

Автором одного из самых ранних сочинений на эту тему был
'Али б. Йактин (род. в Куфе в 124/741 г., ум. в Багдаде в
182/798 г. в возрасте 57 лет) 51. В этом сочинении были изло-
жены вопросы, касающиеся темы ал-малахим, которые задавали
Джа'фару ас-Садику его приверженцы. Видимо, не случайно,
что это-сочинение появилось в окружении Джа'фара ас-Сади-
ка, который считал, напрасным вооруженное выступление до
появления махди и который, как утверждали шииты, предска-
зывал гибель Зайда б. гАли, восставшего в Куфе в 122/740 г.

Несколько позже сочинения с названием К. ал-малахим
были написаны в Басре, Багдаде, Куфе. Наибольшей извест-
ностью пользовались книги басрийца Мухаммада б. ал-Хасана
б. Джамхура ал-'Амми (ум. в 210/825 г., № 15), багдадца Му-
хаммада б. Аби 'Умайра ал-Азди (ум. в 217/832 г., № 17) и
куфийца ал-Хасана б. гАли б. Фаддала (ум. в 220/835 г., № 20).

Тема ал-малахим оказалась очень популярной и постепенно-
заняла прочное место в трудах ведущих теологов почти всех
шиитских центров: в ал-Ахвазе — гАли б. Махзийар ал-Ахва-
зи (ум., вероятно, в 30-х годах Ш/сер. IX в., № 27), в Ниша-
пуре — ал-Фадл б. Шазан ан-Нишапури (ум. в 260/874 г.,.
№ 37), в Кумме — Мухаммад б. Ахмад ал-Ашг ари (ум. до
280/893 г., № 48), в Самарканде — Мухаммад б. Мае'уд ал-
гАййаши (ум. в 320/932 г., № 64). Последовательная разработ-
ка темы ал-малахим в трудах шиитов все более отдаленных,
от центрального Ирака городов восточного халифата показы-
вает направление и время распространения шиитского веро-
учения.

III. ИСТОРИЯ

1. История ислама в шиитской историографии

Первым историографом ислама следует признать знамени-
того куфийского историка Абу Михнафа (ум. в 157/774 г., № 4),
описавшего как внутреннюю историю раннего ислама (борьба
за власть и отход племен от ислама .после смерти Мухаммада,
убийство халифа 'Усмана, политическая борьба в Ираке, ре-

51 Его отец — один из руководителей «аббасидского призыва» — служил
Аббасидам, но был приверженцем Алидов. Такой же политики придерживал-
ся и его сын, (Али б. Иактин; Подробнее о нем см.: И б н а н - Н а д и м ,
Фихрист, 279; К а ш щ и, Риджал, 365—371; H a д ж а ш и, Риджал, 209.
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гиональное и племенное соперничество и, т. д.), так и его
экспансию — военные, походы (магази) и набеги (гарат), завое-
вание Ирака, Сирии, Хорасана. Военная история ислама при-
влекала внимание шиитских историков и в последующее вре-
мя. Однако их интересы были направлены не на описание за-
воевания (футух) целых стран, а на описание отдельных воен-
ных набегов и походов, в том числе морских (куфийский исто-
рик Ахмад б. ал-Харис ал-Хаззаз, ум. в 258/872 г., № 35).
После Абу Михнафа лишь его земляк, Хишам б. Муха.ммад
ал-Калби (ум. в 204/819 г., № 12), писал о завоеваниях стран,
тогда как описание отдельных военных походов и набегов ара-
бов-мусульман оставалось излюбленной темой шиитских исто-
риков, причем не только Куфы, но и других шиитских центров —
Багдада, Кумма, Басры (ср. № 16, 17, 43, 50, 57, 60, 67).

Что касается внутренней истории раннего ислама, то после
Абу Михнафа наиболее полно ее описали в своих трудах два
известных куфийских историка и генеалога — Абан б. 'Усман
ал-Ахмар ал-Баджали (ум., вероятно, в конце П/начале IX в.,

.№ 8) и Хишам б. Мухаммад ал-Калби. Однако в последовав-
ший почти столетний период эта тематика отступает на задний
план перед бурным ростом религиозно-политической и полеми-
ческой литературы шиитов. Лишь в последнюю четверть
III/IX в., в период идеологического и организационного объеди-
нения «умеренных» шиитов, вновь возродился их интерес к по-
литической истории ислама. Крупнейшей фигурой этого перио-
да был куфийский историк-шиит Ибрахим б. Мухаммад ас-
Сакафи (ум. в 283/896 г., № 50).

По сравнению с учеными-суннитами шиитские историки
поздно обратились к истории« пророчества Мухаммада. Возмож-
но, одним из ранних шиитских сочинений, посвященных проро-
ческой миссии Мухаммада и его жизнеописанию до хиджры,
была «Книга о посланнической миссии Пророка и рассказы Q
нем» (% маб'ас ан-наби' ва ахбарихи) 'Абдаллаха б. Маймуна
ал-Каддаха (ум., вероятно, в начале III/IX в.) 52. !

С начала- III/IX в. среди шиитских ученых пробуждается!
интерес и к истории древних пророков начиная от сотворения|
мира. Сочинения на эти сюжеты назывались обычно К. ал-ан-*
еийа' («Книга о пророках») и К. ал-мубтада' («Начало») или
К. бад' ал-халк («Сотворение мира»). Первыми авторами со-
чинений такого рода были Мухаммад б. Аби 'Умайр ал-Азди
(ум. в 217/832 г., № 17) из Багдада и ал-Хасан б. f Али б. Фад-

дал (ум. в 220/835 г., № 20) яв Куфы.
Начиная с багдадского историка Ахмада б. ал-Хариса ал-

Хаззаза (ум. в 258/872 г., № 35) шиитские историки все чаще
обращались к жианеописанию и самого Мухаммада — его «пре-

5 2 Сам он был учеником Джа'фара ас-Садика, а его книга пользовалась
известностью среди куммских ученых (см.: Н а д ж а ш и , Риджал, il58).



восходства» (фадл) над другими пророками, его происхожде-
ния, внешнего облика, образа жизни и поведения, его оружия
и личных вещей, его жен, его войн, делегаций арабов к нему,
разницы между его семьей и мусульманской общиной и< т. д.
(см. № 37, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 53, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 68).
Примечательно, что лишь куфийский историк Ибрахим б. Му-
хаммад ас-Сакафи (ум. в 283/896 г., № 50) дал одному из
своих сочинений традиционное для суннитских ученых назва-
ние К. ас-сира («Жизнеописание [Мухаммада]»). Все шиит-
ские историки, принадлежавшие к разным школам (Багдада,
Куфы, Кумма, Басры), но писавшие о различных сторонах жиз-
ни и деятельности Мухаммада, избегали этого названия.

Начавшийся с начала IV/X в. процесс политического распа-
да халифата и образование на его территории .независимых
владений, приход к власти шиитских династий Хамданидов. в
ал-Джазире и Сирии (с 293/905 г.) и Фатимидюв в Северной
Африке и Египте (с. 297/909 г.) нашли отражение в появлении
династийных хроник и сочинений по истории государств. Есте-
ственно, что история аббасидской династии в первую очередь
стала объектом описания.

Самым значительным историческим произведением той эпо-
хи была «История посланников и царей» ат-Табари, появление
которой кажется вполне закономерным. В это же время шиит-
ские историки пишут истории местных династий и государств.
Ахмад б. Исма'ил б. 'Абдаллах Абу f Али ал-Баджали по про-
звищу Са.мака ('рыба'), араб из Кумма, литератор и ученый,
написал одновременно с ат-Табари, но, вероятно, независимо от
него огромный — в 10 000 листов (варака)—труд по истории
аббасидских халифов и государства под названием К. ал-Аб-
баси («Книга об Абба-сидах»). Ан-Наджаши (ум. в 450/1058 г.)г

читавший часть этого сочинения (историю халифа ал-Амина),
хорошо отзывался о нем 53.

2. История шиитского движения в трудах историков-шиитов

Политическая история алидского дома была главным объ-
ектом описания в трудах шиитских историографов. Два десят-
ка важнейших событий в истории шиитского движения явля-
лись на протяжении почти всего исследуемого периода основ-
ными темами исторических сочинений шиитов.

5 3 H a д ж а ш и, Риджал, 76. Этот же автор сообщает, что отец Ахмада
б. Исма'ила ал-Баджали обучался у знаменитого куммского историка-шиита
Ахмада б. Мухаммада ал-Барки (ум. в 274/887 г., № 43). Сведения эти вос-
ходят к куммскому ученому-'мухаддису Джа* фару б. Мухаммаду б. Кулуйи
ал-Кумми (ум. в 368/979 г.), который рассказывал непосредственно со слов
Ахмада б. Исма'мла. Исходя из этого, можно заключить, что последний умер,
вероятно, в ЗО-х годах IV/40-x годах X в. См. о нем также: Т у е й , Фих-
рист, 55.
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Первым историком, описавшим борьбу гАли со своими про-
тивниками («Верблюжья битва», сражение при Сиффине и ан-
Нахрава,не), убийство гАли и его сына ал-Хусайна, был упоми-
навшийся уже не раз Джабир б. Йазид ал-Джуг фи (ум. в
128/745-46 г.) из Куфы. Однако наиболее полно история алид-

'ского движения впервые изложена в трудах крупнейшего про-
алидского историка, шейха — учителя историков Ирака Абу
Михнафа Лута б. Йахйи ал-Азди (ум. в 157/774 г., № 4).
Собрав и обобщив материалы по истории алидского движения,
Абу Михнаф написал серию исторических монографий. Важ-
нейшие события из раннешиитского движения, по существу,
стали известны последующим поколениям в изложении Абу
Михнафа, в том числе: борьба 'Али с Му'авией и хариджита-
ми, бунт Худжра б. 'Ади, восстание ал-Мухтара в 67/686 г. и
Зайда б. гАли в 122/740 г. в Куфе и т. д. Исторические труды
Абу Михнафа заложили- основы шиитской историографии, ока-
зав сильное влияние на ее дальнейшую судьбу.

Следующий этап в шиитской историографии связан с нача-
лом шиитского движения в широком значении этого термина и
получил отражение в творчестве двух ^крупнейших историков-
шиитов из Куфы — Хишама б. Муха-ммада ал-Калби (ум. в
204/819 г., № 12) и Насра б. Музахима ал-Минкари (ум. в
212/827 г., № 16). Полное « окончательное размежевание между
Алидами и Аббасидами и обострение идеологической борьбы
между ними отразились и на характере исторической литера-
туры шиитов. На смену беспристрастному и сравнительно объ-
ективному описанию истории Алидов, которое было характер-
ным для Абу Михнафа, пришло более тенденциозное и целе-
направленное изложение истории Алидов и текущих событий.

Хишам б. Мухаммад ла-Калби и Наср б. Музахим ал-Мин-
кари, используя исторические сочинения Абу Михнафа, посвя-
тили свои труды описанию тех же событий алидской истории
(кроме восстания Зайда б. 'Али). Наср б. Музахим добавил
к этому лишь описание восстания Мухаммада б. Ибрахима
и Абу-с-Сарайи в 199/814-15 г., очевидцем которого- он "был.
Открыто алидские симпатии и резко антиомейядская направ-
ленность в изложении Насра б. Музахима придают его трудам
некоторую односторонность и тенденциозность. Однако огром-
ный фактический материал, представленный в трудах этих ав-
торов, и новый исторический метод изложения, отличительны-
ми чертами которого стали документированное^ и четкость
суждений, определяют их значение для развития шиитского ис-
торического самосознания. Особенно сильное влияние творче-
ство этих авторов оказало.на формирование политической кон-
цепции Алидов.

Вероятно, в это же время, т. е. в конце II/VIII в., складыва-
ется алидская семейная традиция в шиитской историографии^
Естественно, что авторы-Алиды были более пристрастны в из-
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ложении истории своего рода, чем авторы—не Алиды. Однако
они играли, существенную роль в формировании шиитских тра-
диций, их авторитетом подтверждали или отрицали те или иные
факты из истории алидского дома. К тому же они были и.н-
формирова.ны о внутренней истории своего рода лучше, чем
остальные авторы. Отбрасывая компрометирующие их род све-
дения, драматизируя события, акцентируя внимание на пресле-
довании Алидов и их «страданиях», на узурпации у них вла-
сти, они апеллировали к эмоциям людей, вызывали, у них не-
нависть к «тиранам и губителям», создавали вокруг алидских
претендентов, погибших в борьбе за власть, ореол мученичест-
ва и святости, представляя их борцами за истинную веру и
справедливость.

Одним из ранних авторов — создателей алидской семейной
традиции — был, видимо, 'Абдаллах б. Ибрахим ал-Джагфари
(ум., вероятно, в начале III/IX в., № 11), сочинения которого о
восстаниях в Медине Мухаммада б. 'Абдаллаха в 145/762 г.
и ал-Хусайна б. 'Али в 169/786 г. положили начало традиции
описания этих событий. В 1-й половине IV/X в. другой исто-
рик-Ал ид, гАли б. Ибрахим ал-Джавани (№ 70), излагая эти
же события, ссылался на описание f Абдаллаха б. Ибрахима ал-
Джа? фари.

С начала III/IX в. и в последующий более чем полувеко-
вой период падает интерес шиитских ученых к описанию исто-
рии прошлого, в том числе и к политической истории Алидов.
Шиитские источники не упоминают ни одного историка, того
периода, который писал бы об истории алидского движения
(исключая отдельные сочинения об сАли — о его «превосход-
стве», его проповедях, о вершении им судебных дел и т. д.).
Это странное на первый взгляд явление имело, по нашему мне-
нию, основательные причины. Одна из них — вступление ши-
итского движения в качественно новую фазу развития, в пе-
риод формирования религиозно-политической идеологии- шии-
тов. Политическая бездеятельность шиитских имамов, осозна-
ние безуспешности вооруженной борьбы с Аббасидами способ-
ствовали тому, что шииты перенесли основную тяжесть борьбы
с Аббасидами в область идеологическую. В этой борьбе ре-
шающую роль стала играть полемическая литература. При об-
щем уменьшении числа исторических трудов шиитов в тот пе-
риод заметно увеличивается количество полемических сочи-
нений.

Другая причина уменьшения числа исторических трудов
шиитов состояла, на наш взгляд, в том, что крупнейшие пред-
ставители шиитской исторической литературы, Хишам б. Му-
хаммад ал-Калби и Наср б. Музахим ал-Минкари вместе со
своим учителем и предшественником Абу Михнафом описали
историю Алидов настолько обстоятельно и фундаментально,
что их труды стали классическими, удовлетворяя умы после-
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дующих поколений шиитов в стремлении к познанию прошлого.
Благодаря упомянутым авторам, отразившим в своих трудах
высший уровень исторического мышления своего времени,
шиитский мир получил, видимо, достаточную пищу для удо-
влетворения своих духовных запросов в этой области знаний.

Интерес шиитов к истории шиитского движения возродился
на новом уровне в период после смерти одиннадцатого имама
Абу Мухаммада ал-'Аскари (ум. в 260/874 г.) и. был связан
с началом нового этапа на пути формирования шиитской идео-
логии. Речь идет не только о пробуждении интереса к описа-
нию отдельных эпизодов из истории раннешиитского движения,
но и об обобщенном восприятии шиитской истории. К концу
III/IX в. происходит организационное объединение «умеренных»
шиитов, свидетельствующее о формировании шиитского исто-
рического самосознания. Историки-ши-иты начинают рассмат-
ривать историю шиитского движения не как серию изолиро-
ванных событий, а как этапы одного пути, как развитие единой
системы вероучения.

Крупнейшей фигурой в шиитской историографии этого пе-
риода был куфийский историк, вынужденно переселившийся
в Исфахан, Ибрахим б. Мухаммад ас-Сакафи (ум. в 283/896 г.г

№ 50). В своих исторических сочинениях он описал практиче-
ски все важнейшие события из истории шиитского движения.
Вместе с тем он был автором едва ли не первого в шиитской
историографии сочинения, в котором изложена вся история
борьбы Алидов и их «убиения». Почти в то же время багдад-
ский историк Мухаммад б. ал-Хасан б. Сахл по прозвищу Шай-
лама (казнен в 280/893 г., № 49) написал обобщающий труд
о борьбе Алидов с Аббасидами (К. фи ахбар ал-мубаййада),
а другой багдадский историк-Алид, Мухаммад б. гАли ал-Ха-
шими (ум. в 287/900 г., № 51), составил первую хронику
«Убиений талибитов» (К. макатил ат-талибийин).

В это же время складывается шиитская историографическая
школа в Басре, заслуга в признании которой принадлежит
крупному историку Мухаммаду б. Закарии ал-Галлаби (ум. в
290/903 г., № 54) и его ученику, знаменитому и очень продук-
тивному историку гАбд ал-'Азизу б. Иахйе ал-Джалуди (ум.
в 332/944 г., № 67), также составившему обобщающий труд о
борьбе талибитов (помимо описаний отдельных выступлений
Алидов).

Со 2-й половины III/IX в. заметно усилилось влияние баг-
дадской школы историков-шиитов. Помимо вышеупомянутых
багдадских историков крупнейшей фигурой этой школы был
Ахмад б. гУбайдаллах ас-Сакафи ал-Катиб (ум. в 314/926 г.,
№ 63), исторические труды которого (в том числе К. ал-му-
баййада об «убиениях» талибитов) пользовались большой по-
пулярностью в Багдаде. Нет сомнения в том, что багдадская
школа историков, пропагандируя шиитскую политическую док-
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трину, способствовала широкому распространению (в том чи-
сле в государственном аппарате Аббасидов) шиитской рели-
гиозно-политической идеологии и тем самым подготовила идео-
логическую почву для военного и политического' торжества
шиитской династии Бундов, захватившей в 334/945 г. власть в
Багдаде.

3. История шиитской религиозно-политической идеологии
в трудах ученых-шиитов

В 1-й половине II/VIII в., в период обострения идеологиче-
ской борьбы в халифате, способствовавшей падению омейяд-
ской династии, начала складываться основная религиозно-поли-
тическая доктрина Алидов — учение об имамате (верховной
власти). Разработка этой доктрины особенно интенсивно ве-
лась приверженцами-учениками имама. Джа'фара ас-Садика
{ум. в 14S/765 г.) на многочисленных диспутах, которые устраи-
вал имам. Результаты этих диспутов находили отражение в
теоретической и полемической литературе проалидских авто-
ров. Основная задача этой литературы состояла в том, чтобы
обосновать законность притязаний Алидов на имамат. Сочине-
ния, в которых (разрабатывались теоретические основы имама-
та и обосновывались преимущественные права. Алидов на него,
назывались К. ал-имама («Книга об имамате») или К. исбат
(вар. ихтиджадж, дала'ил) ал-имама («Доказательства има-
мата [Алидов]»). Одним из первых и значительных авторов
таких сочинений был куфийский теолог Мухаммад б. 'Али ал-
Баджали ал-Ахвал (ум. в 160/777 г., № 5). Его современник
гИса б. Рауда, маула аббасидского халифа ал-Мансура
(136/754—158/775) и «превосходный теолог»54, также был авто-
ром одного из ранних сочинений об имамате.

Некоторое представление JÖ содержании таких сочинений
дает ал-Кашши, ссылавшийся на «Книгу о доказательствах
имамата повелителя верующих» (К. фи исбат имамат амир ал-
му'минин) Йахйи б. гАбд ал-Хамида ал-Хамани55. В частности,
в этой книге речь шла о «крайних» приверженцах Алидов, ко-
торые во времена Джа'фара ас-Садика обожествляли 'Али
б. Аби Талиба, полагая, что он пребывает в облаках, и считая
имама богом земли и неба56.

54 H а д ж а ш и, Риджал, 225. Этот же автор сообщает, что f Иса б. Рау-
да, сопровождавший халифа в ал-Хиру, поразил его своими рассуждениями
об имамате, которые халиф нашел «превосходными» (там же, 2Й'6). Багдад-
ский историк, представитель знатного рода -из Хорасана Ахмад б. Аби Тахир
Абу-л-Фадл ал-Марвази (род. в Багдаде в 204/819 г., ум. в 280/893 г.) в своей
«Истории Багдада» (К. ахбар Багдад) также упоминал этого г Ису б. Рауду
и его книгу ( Н а д ж а ш и , Риджал, 226. См. также: М а с ' у д и , Мурудж,
1„ 12; GAS, 1, 348).

5 5 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 347.
5 6 Кашшл, Риджал, 275.
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Упомянутый Мухаммад б. 'Али ал-Ахвал был зачипягелем
жанра полемической литературы алидов, получившего в даль-
нейшем широкое распространение и о-казавшего огромное влия-
ние на формирование религиозно-политической идеологии шии-
тов, их исторических и философских взглядов. Сочинения этого
жанра имели название (ставшее традиционным) К- ар-радд или
К. ан-накд («Опровержение», второе название появилось поз-
же). Религиозно-полемическая литература — жанр религиоз-
ной публицистики — на раннем этапе своего развития была
направлена, по существу, на защиту и обоснование прав 'АЛР*
и его потомков на имамат и на опровержение противников
алидской доктрины (хариджитов, му'тазилитов и т. д.).

Качественно новый этап в развитии этого жанра литерату-
ры начинается с последней четверти II/VIII в., со времени окон-
чательного размежевания между Алидами и Аббасидами. Бур-
ное отпочкование от ислама, особенно в системе шиитской ве-
ры, различных религиозно-политических партий, обусловленное
рядом социально-экономических причин, привело к возникнове-
нию множества течений и сект в шиитском исламе (зайди-ты,
исма'илиты, «крайние» — мугириты, хаттабиты, байаниты
и т. д.). Новая фаза отношений с Аббасидами и все более глу-
бокие расхождения внутри самого шиитского движения расши-
рили задачи полемической литературы «умеренных» шиитов..
Речь шла уже не только о защите основной политической док-
трины Алидов — теории имамата, но и об упрочении идейных
позиций «умеренного» шиизма как единственно правомочной
формы истолкования ислама.

Крупнейшей фигурой этого периода был Хишам б. ал-Ха-
кам (ум. в 199/814 г. в Багдаде, № 10), написавший целую
серию полемических трактатов, в которых он опровергал мугта-
зилитов, зайдитов, дуалистов, натурфилософов, «еретиков»
и т. д. В своих теоретических трудах он сформулировал и- раз-
вил основные положения «умеренных» шиитов об имамате.
В то же время Хишам б. ал-Хакам — автор одного из самых
ранних ере.сиографических сочинений шиитов, положившего на-
чало письменной традиции «умеренных» шиитов в ересиопра-
фии,— К. ихтилаф ан-нас фи-л-имама («Расхождения среди лю-
дей относительно имамата»). В этом сочинении Хишам б. ал-
Хакам с позиций «умеренного» шиита изложил раннюю исто-
рию ислама в плане определения прав на верховную власть в
мусульманской общине.

Дальнейшую разработку эта традиция получила в трудах
известных учеников Хиша.ма б. ал-Хакама — Иунуса б. ?Абд ар-
Рахмана (ум. около 208/823 г., № 14) из Куфы, Мухаммада
б. Аби гУмайра ал-Азди (ум. в 217/832 г., № 17) из Багдада
и др.

Появление ересиографических сочинений было вызвано по-
требностями формировавшейся шиитской идеологии в более
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глубоких и всесторонних знаниях учений своих противников,
в практических сведениях о внутренней истории ислама, о воз-
никновении и- эволюции религиозно-политических взглядов .пер-
вых поколений мусульман.

Начальная стадия, формирования шиитской идеологии на-
шла отражение в появлении сочинений, в которых были впер-
вые сформулированы шиитские взгляды на возникновение всего
сущего и изложено шиитское учение о единобожии. Хишам
б. ал-Хакам написал один из первых философских трактатов
шиитов о происхождении вещей (/С. худус ал-ашйа'), а его уче-
ник Йунус б. гАбд ар-Рахман — одно из (ранних сочинений о
единобожии (К. ат-таухид).

Заметную роль в дальнейшей разработке религиозно-поли-
тических и философских понятий шиитов сыграла нишапурская
школа, ученых во главе с ал-Фадлом б. Шазаном ан-Нишапуртг
(ум. в 260/874 г., № 37) —теологом-полемистом и философом,
учеником знаменитого багдадского ученого Мухаммада б. Аби
'Умайра ал-Азди (ум. в 217/832 г., № 17). Несколько десятков
полемических трактатов ал-Фадл б. Шазан посвятил опровер-
жению (радд) различных учений противников «умеренных»
шиитов. В своих теоретических трудах он изложил основы уче-
ния об имамате и единобожии, а также религиозно-философ-
ские понятия шиитов о «переселении» душ и «возвращении»
мертвых, о сущности и явлениях, о происхождении мира и т. д.

Со 2-й половины III/IX в. наряду с ведущими шиитскими
школами в Куфе и Багдаде в идеологическую борьбу все ак-
тивнее включаются шиитские ученые Восточного' халифата —
Нишапура, Кумма, Мерва, Самарканда. С этого же времени на-
блюдается заметное увеличение количества полемических tf
теоретических трудов шиитов, излагавших и пропагандировав-
ших учение об имамате и опровергавших противников има-
мата Алидов.

Интерес к истории и теории имамата Алидов особенно воз-
рос после смерти одиннадцатого имама шиитов в 260/874 г.
(см. № 45, 48, 50, 53, 55, 56, 59, 64, 66, 68, 69), когда вопрос
об имамате приобрел актуальное значение в связи- с потреб-
ностью в практическом руководстве шиитской общиной.

К концу III/IX в. завершается ранний этап формирования
шиитской религиозно-политической идеологии, что нашло отра-
жение как в увеличении количества, так и в качественном -изме-
нении содержания религиозно-политической и полемической ли-
тературы шиитов. В Багдаде, Куфе, Кумме, Самарканде и в
других городах появляются сочинения о шиитском вероучении,
о шиитском понимании- единобожия (К. ат-таухид, см. № 55,
56, 60, 64, 66) 57. От опровержения отдельных учений и изложе-

5 7 Одно из таких сочинений написал шиитский ученый из ал-Анбара, по-
селившийся в Самарре и основавший теологическую школу, Харун б. Муслим
Абу-л-Касим ас-Самарра'и (ум., вероятно, в конце III/IX в., см.: Н а д ж а -
ши, Риджал, 342).
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ния отдельных догматов религиозно-политическая и. полемиче-
ская литература шиитов к концу III/IX в. пришла к системати-
зации и философским обобщениям. На рубеже III/IX — IV/X вв.
шиитские авторы пишут обобщающие труды о «превосходстве»
шиитов58, клиентов (мавали) 59, арабов и персов (см. № 55, 59),
о «превосходстве» науки (/(. фадл ал-* илм, № 61, 66), о фило-
софии и происхождении мира (№ 56), о шиитских сектах
(№ 56, 58, 59). Шиитские ересиографы перешли от описания
отдельных сект к сводным описаниям всех известных им сект60.

Крупнейшими представителями той эпохи, теоретиками и
выразителями шиитской идеологии были багдадский богослов
ал-Хасан б. Муса ан-Наубахти (ум. в начале IV/X в., № 56) и
куммский теолог-полемист Са гд б. f Абдаллах ал-Кумми (ум. в
299/911-12 г., № 59). В трудах этих ученых отражен уровень
шиитского самосознания, воспринимавшего шиизм как совер-
шенную систему взглядов, которая способна удовлетворитель-
но объяснить шиитам окружающий мир и успешно защищать
шиитское вероучение от нападок противников.

4. Историко-биографическая литература шиитов

Одним из самых ранних жанров историко-биографической
литературы было фада'ил— описание «достоинств» отдельных
лиц, в первую очередь Мухаммада, его сподвижников, гАли и
его приверженцев, позже — целых религиозно-политических пар-
тий, профессиональных и социальных групп, народов (шиитов,
мавали, поэтов, арабов, персов и т. д.). Первыми авторами
'сочинений типа фада'ил были куфийский историк Джабир
б. йазид ал-Джу'фи (ум. в 128/745 г., № 1) и разносторонний
ученый из Медины Абан б. Таглиб ал-Бакри (ум. в 141/758 г.,
№ 2). Этот жанр историко-биографической литературы полу-
чил широкое распространение на всей территории халифата
(см. № 25, 27, 38, 40, 60). Так, андалусский ученый-суннит

lf Абд ал-Малик б. Хабиб (181/797—238/852) в своей «Всеобщей
истории» выделил главу Баб фада'ил ал-мавали, в которой он •

В 8 Одно из первых сочинений под названием К. фадл аш-ши' а («Превос-
ходство шиитов») написал 'Али б. ал-'Аббас ал-Макани'и (ум. после
306/919 г.). См.: Т у е й , Фихрист, 124; С а м< а н и, Ансаб, 539а; Т е х р а н и ,
Табакат, 188.

5 9 Куммский ученый Сахл б. Зазуйа (Зазавайхи) Абу Мухаммад ал-Кум-
ми (ум., вероятно, в начале IV/X в.), «надежный передатчик безупречных
хадисов», написал К. фадл ал-мавали («Превосходство клиентов»). См.:
H a д ж а ш и, Риджал, 141.

6 0 Вслед за ал-Хасаном б. Мусой ан-Наубахти и Сагдом б. гАбдаллахом
ал-Кумми, но независимо от них, шиитский историк Мухаммад б. Ахмад
Абу-л-Музаффар ан-Ну*айми написал сочинение об истории рода Абу Талиба
и о шиитских сектах, назвав его К. ал-бахджа («Радость»). См.: Н а д ж а -
ш и, Риджал, 308.
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изложил сведения о факихах-клиентах, сгруппировав их по го-
родам и- областям халифата61.

С начала III/IX в. в шиитской литературе о фада'ил выде-
лилась особая тема —< описание надежд шиитов ,на божествен-
ное воздаяние за их «достоинства» и «добродетели». Сочинения
на эту тему обычно назывались К. ал-бшиарат («Благие ве-
сти»). Автором одного из первых сочинений с таким названием
был куфийский историк и биограф ал-Хасан б. ( Али б. Фаддал
(ум. в 220/835 г., № 20). Позже такие же сочинения появились
в ал-Ахвазе — гАли б. Махзийар ал-Ахвази (ум. приблизитель-
но в 30-х годах Ш/середине IX в., № 27) — и в Багдаде — Му-
хаммад б. сИса ал-гУбайди ал-Иакти.ни (ум., вероятно, в
70-х годах 111/80-х годах IX в., № 45) и Мухаммад & Ахмад
Абу Бакр б. Аби-с-Салдж (ум. в 325/937 г., №. 65).

Другой жанр историко-биографической литературы — опи-
сание «похвальных» и «порочащих» качеств ара-боа (ал-мана-
киб ва-л-масалиб). Вместе с фада'ил этот жанр сложился как
полемический — описание политической истории халифата в
виде характеристики качеств исторических лиц. Первым состави-
телем цикла характеристик-рассказов о «порочащих» качест-
вах арабов (ал-масалиб) считают Зийада б. Абихи (1/622—
53/673), сводного брата и наместника Мусавии в Ираке. Во
II/VIII в. этот цикл рассказов обработал суннитский мухаддис
Абу 'Убайда (ум. в 208/823 г.) 6 2 . По приказу халифа Хишама
(105/724—125/743) ан-Надр б. Шумайл ал-Химйари и Халид
б. Салама ал-Махзуми (ум. в 132/750 г.) написали — еще до
Абу 'Убайды — книгу /С ал-вахида («Книга о единственной
[истине]»), в которой они собрали «подлинные» известия о «по-
рочащих» и «похвальных» качествах арабов, (масалиб ал-'араб
ва манакибиха) и которая, по замыслу халифа, должна была
ослабить воздействие собрания рассказов Зийада б. Абихи, ос-
корблявшего арабов6 3. Эта тема занимала умы ученых, в том
числе шиитских, на протяжении нескольких веков. Вслед за
Абу Михнафом (ум. в 157/774 г.) и Хишамом ал-Калби (ум.
в 204/819 г., № 12) басрийский историк-шиит гАбд ал-гАзиз
б. Йахйа ал-Джалуди (ум. в 332/944 г., № 67) написал книгу
К. ахбар Зийад б. Абихи64, в которой были собраны рассказы
о Зийаде б. Абихи — о его происхождении, взаимоотношениях
с Myf авией и т. п.

Одновременно с упомянутым Абу 'Убайдой, обработавшим
К. ал-масалиб Зийада б. Абихи, шиитский историк из Куфы
Хишам ал-Калби написал /С масалиб ал-9 араб («Порочащие
качества арабов»), а басрийский историк-шиит Мухаммад

61 Б о й к о , Арабская историческая литература, 47.
6 2 GAS, 1,261—262.
6 3 Об этом см. там же, 262.
6 4 Н а д ж а ш и , Риджал, 183; Т е х р а н - и , З а р и ' а , 1, 331; GAS, 1,

261—262.
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б. ал-Хасан б. Джамхур ал-'Амми (ум. в 210/825 г., № 15) —
сочинение из восьми частей под названием /С ал-вахида фи-л-
ахбир ва-л-манакиб ва-л-масалиб («Единственная [истина] о
преданиях, похвальных и порочащих качествах [арабов]»).

Сочинения на тему «похвальных» и «порочащих» качеств и
деяний появлялись и в последующие времена (см. № 16, 27,
39, 52, 53, 60), однако объектами описания наряду с араба-
ми вообще становились отдельные лица, передатчики рассказов
(ар-риджал), шииты, мухаддисы (руват ал-хадис) и т. д. (см.

№ 48, 59). Примечательно, что большая часть сочинений на
эту тему была написана куммскими шиитами.

К концу II/VIII в. возникает особая отрасль знаний — «нау-
ка о передатчиках хадисов» Ç илм ар-риджал, ма( рифат ар-рид-
жал), порожденная стремлением установить надежных и не-
надежных передатчиков хадисов. Историко-биографичеекая ли-
тература, посвященная этой отрасли знаний, получила, очень
широкое распространение и у авторов-шиитов.

В зависимости от принципа отбора и расположения имен
передатчиков сочинения этого жанра имели одно из пяти став-
ших традиционными названий: К. ат-та'рих, К. ар-риджал,
К. ат-табакат, К. ал-машйаха (или К. ал-машайих) и К. ал-
ма* рифа (или К. ал-ма( ариф).

Сочинения с названием К- ат-та'рих («Дата», имелось в ви-
ду указание дат рождения или смерти) содержали биографи-
ческие сведения о различных лицах, преимущественно о мухад-
диса-х, порядок расположения которых определялся датами их
жизни, чаще всего — датами их смерти. Одно из ранних сочи-
нений этого типа — К. ат-та'рих куфийского ученого ал-Фадла
б. Дукайна ат-Тайми (130/748—219/834, № 18). Сочинения с
названием К. ат-та'рих зафиксированы на протяжении всего
исследуемого нами периода, а их авторами чаще всего были
куфийцы (см. № 18, 23, 40, 50, 68).

Первые сочинения с названием К. ар-риджал («Передатчики
хадисов») были написаны учениками Джа'фара ас-Садика (ум.
в 148/765 г.) и содержали биографические сведения о лицах,
передававших со слов этого имама. Прототипом таких сочи-
нений, возможно, были тайные списки его приверженцев. Из-
вестно, например, что Джаг фар ас-Садик имел книгу (китаб),
в которой были записаны имена людей, давших ему клятву в
верности (К. асхаб ал-йамин). Со временем к спискам пере-
датчиков со слов одного имама добавляли имена передатчиков
со слов следующего имама, располагая их в алфавитном по-
рядке. Иногда такие сочинения назывались К. табакат ар-рид-
жал («Разряды передатчиков хадисов»). Самыми ранними ав-
торами К ар-риджал были куммский историк и биограф Му-
хаммад б. Халид ал-Барки (ум. около 220/835 г., № 19) и из-
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вестный в Куфе мухаддис-вакифит 'Абдаллах б. Джабдла
б. Ханнан Абу Мухаммад ал-Кинани (ум., в 219/834 г.) 6 5 .

Большую известность среди шиитов имело одноименное со-
чинение сына Мухаммада ал-Барки, крупнейшего куммского ис-
торика Ахмада б. Мухаммада ал-Барки (ум. в 274/887 г.,№:43).
В этом сочинении (издано в' Тегеране в 1383/1964 г.) собраны
биографические сведения о лицах, передававших со слов 'Дли
б. Аби Талиба. . • .

Помимо названных куммийцев авторами таких сотидерий
были шиитские ученые из Куфы (№ 20, 53, 61, 68), Б
(№ 45), Рея (JVb 66). Самым известным из них б ы у ф
историк Ахмад б. Мухаммад Ибн 'Укда ал-Хамда-ВД;
333/944 г., № 68), включивший в свой труд К. ар-ридж
графии 4 тыс. лиц, передававших со слов Джа'фара ^

С сочинениями типа Л', ар-риджал схожи — по йрйнздцу
расположения в них материала — историко-биографические
труды под названием. К. ат-табакат («Разряды»). Последние
появились позже К. ар-риджал, вероятно в середине III/IX в.,.
и основное различие между ними состояло в том, что К. ат-та-
бакат содержали биографические сведения о лицах, объеди-
ненных по профессиональному принципу,— о разрядах мухадди-
сов, факихов, поэтов и т. д. Одним из первых авторов сочине-
ния о разрядах мухаддисов был куфийский историк 'Иса
б. Михран ал-Мустагтиф (ум. приблизительно в 6Q-x годах
111/70-х годах IX в., № 40). Сочинения о разрядах других про-
фессиональных групп написали куммский историк Ахмад б. Му-
хаммад ал-Барки (ум. в 274/887 г., № 43) и басрийский исто-
рик сАбд ал-гАзиз б. Иахйа ал-Джалуди (ум. в 332/944 г.,
№ 67).

Сочинения под названием К. ал-машйаха («Книга об учите-
лях») подобны /С ар-риджал. В них также собраны биогра-
фические сведения о передатчиках со слов какого-либо имама,
однако учитывались лишь те передатчики, кто был для дан-
ного автора информатором. Так, куфийские ученые Джа'фар
б. Башир ал-Вашша' ал-Баджали (ум. в 208/823 г., № 13) и
ал-Хасан б. Махбуб ас-Саррад (ум. в 224/839 г., № 23) напи-
сали сочинения под названием К. ал-машйаха, включив в них
биографические сведения о своих учителях — сподвижниках
Джа'фара ас-Садика и хадисы, которые они передавали с его
слов. Некоторое представление о размерах таких сочинений мо-
жет дать количество учителей-информаторов того или иного
автора. Например, сообщается, что упомянутый ал-Хасан
б. Махбуб ас-Саррад слушал хадисы и рассказывал их со слов
60 сподвижников Джа'фара ас-Садика. Другой .куфийский ис-
торик 'Аббад б. Иа?куб ал-Асади ар-Раваджини (ум. в

6 5 Он был также автором К ан-навадир и К ал-гайба, в которой описал
«сокрытие» имама согласно учению вакифитов ('ала мазхаб ал-вакифа). Под-
робнее-см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 160.
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250/864 г., № 30) перечислил в своей К. ал-машйаха всех лю-
дей, со слов которых он рассказывал. Среди них также были
сподвижники Джа'фара ас-Садика — гАли б. Хашим б. ал-Бу-
райд, ас-Сари б. 'Абдаллах б. Йа'куб и др/'6.

Имена учителей в /С ал-машйаха располагались в алфавит-
ном порядке, о чем можно судить по следующему сообщению
ан-Наджаши. Куфийский мухаддис Ахмад б. ал-Хусайн б. 'Абд
ал-Малик Абу Джа'фар ал-Азди разделил свою книгу К. ал-
машйаха на главы по именам учителей Сала асма* аш-
шуйух) 67.

Сочинения под названием К. ал-ма( рифа («Книга сведе-
ний») представляют трудность при определении их жанровой
принадлежности, ибо одни из них относятся к историко-био-
графической литературе (ср. К. ал-ма ариф суннитского уче-
ного Ибн Кутайбы), а другие — к философско-теологической
литературе (в смысле «Познания» истины, истинного пути, бо-
та). В каждом конкретном случае вопрос этот может быть ре-
шен лишь условно, исходя из профессиональной ориентации и
научных интересов того или иного автора. Сомнения отпадают
лишь в тех случаях, когда названия сочинений более конкрет-
ны, как-то: /С магрифат руват ал-ахбар («Сведения о передат-
чиках преданий») упомянутого ал-Хасана б. Махбуба ас-Сарра-
да (ум. в 224/839 г., № 23), К. ал-ма' рифа фи ма* рифат ас-саха-
6а («Сведения о сподвижниках Мухаммада») куфийского истори-
ка 'Аббада б. Иа'куба ар-Раваджини (ум. в 250/864 г., № 30),
К. ма*рифат ан-накилин («Сведения о передатчиках [хадисов]»)
балхского ученого Насра б. ас-Саббаха ал-Балхи (ум. в начале
IV/X в., № 58) и самаркандца Мухаммада б. Мас'уда ал-'Аййа-
ши (ум. в 320/932 г., № 64).

Помимо сочинешй с традиционными названиями среди
шиитов были довольно широко распространены историко-био-
графические труды, имевшие индивидуальные названия и по-
священные самым разным категориям людей. Среди них мы
встречаем книги о знатных людях, о женщинах, о похвальных
и порицаемых мужчинах и женщинах, о ночных собеседниках и
сотрапезниках, о скупых людях и т. д. (см. № 15, 34, 35, 43,
54, 65). Популярными также были книги с назидательными
рассказами о доблести и мужестве (К. ат-таджаммул ва-л-му-
рувва, см. № 27, 39, 45, 52, 64).

Агиографическая литература шиитов представлена двумя те-
м а м и 6 8 — жития имамов и описание мест паломничества.

До конца JII/IX в. в шиитской историографии практически
отсутствовали сочинения о житии имамов (кажется, единствен-
ное сочинение о датах рождения имамов было написано в Бас-
ре Ибн Джамхуром ал-гАмми [ум. в 210/825 г., № 15]). При-

6 6 Т е х р а н и , Мусаффи, 213.
167 H а д ж а ш и, Риджал, 62.
6 8 О житии пророка Мухаммада см. выше, раздел «История -ислама».
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чина этого — соблюдение предосторожности, неразглашение все-
го того, что связано с жизнью и деятельностью имамов. Одна-
ко после смерти последнего имама шиитские биографы и исто-
рики составили жизнеописания имамов, их потомков, жен, до-
черей и т. д. (см. № 52, 62, 64, 66, 67),,

Сочинения шиитских авторов с описанием мест паломниче-
ства (К. ал-мазар, К. аз-зийарат) представляли своего рода пу-
теводители по «святым» местам и кладбищам разных городов.
Помимо биографических сведений о самих лицах они содержа-
ли описание «достоинств» этих мест, хадисы со слов имамов,
восхваляющие этих людей и эти места, и т. д. Одним из ранних
шиитских авторов такого рода сочинений был, видимо, куфий-
ский мухаддис и биограф ал-Хасан б. гАли б. Фаддал (ум. в
220/835 г., № 20; см. также № 31, 48, 64).

5. Генеалогия в трудах шиитских историков

В первой половине II/VIII в. в арабской исторической лите-
ратуре нашла отражение практическая потребность арабов в
знании генеалогий своих племен, что было обусловлено форми-
рованием арабской народности и ее самосознания. Ранние алид-
ские историки также проявляли интерес к вопросам генеалогии.
Не занимая особой позиции в этой области исторических зна-
ний, авторы-алиды все же больше внимания уделяли генеало-
гиям тех арабских племен, которые были сторонниками Алидов.

Наиболее выдающимся и авторитетным знатоком генеало-
гий арабских племен был Мухаммад б. ас-Са'иб ал-Калби (ум.
в 146/763 г. в Куфе) 69. Большую известность приобрели труды
его сына, Хишама б. Мухаммада ал-Калби (ум. в 204/819 г.,
№ 12), составившего первые полные своды генеалогий (ансаб)
арабских племен. Видное место в алидской историко-генеало-
гической литературе заняли также труды Абу Михнафа (ум. в
157/774 г., № 4), собравшего и упорядочившего религиозно-исто-
рические предания (ахбар) об арабских племенах, в том числе
ставших сторонниками Алидов.

Со 2-й половины III/IX в. шиитские историки интересуются
наряду с генеалогией арабов историей и генеалогией других
народов (умам), например персов, израильтян. Интерес к ге-
неалогии персов был вызван распространением шуубитских
взглядов среди шиитов и свидетельствовал о начале восстанов-
ления исторического самосознания персов. При этом генеалогия
перестала быть монополией куфийеких историков. Наиболее из-
вестными авторами историко-генеалогических сочинений, пред-
ставлявшими другие центры шиитов, были Ахмад б. Мухам-
мад ал-Барки (ум. в 274/887 г., № 43) в Кумме и f Абд ал-сАзиз
б. Йахйа ал-Джалуди (ум. в 332/944 г., № 67) в Басре,

6 9 Подробнее о нем см.: GAL, Я, 331—332; К а х х а л а, Му'джам 10
15; C a s k e l , Gamharat, I, 72—75, 2, 424.
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6. Историко-географическая литература шиитов

Шиитские историки внесли заметный вклад в арабскую ис-
торико-географическую литературу. Хишам б. Мухаммад ал-
Калби (ум. в 204/819 г., № 12) был одним из зачинателей ли-
тературы, посвященной описанию стран (ахбар ал-булдан), пу-
тей и расстояний, земель, рек и морей, географических поясов
и т. д. Значение Хишама ал-Калби, заложившего основы араб-
ской описательной географии, выходит за рамки шиитской ис-
ториографии. И. Крачковский считал Хишама ал-Калби пер-
вым по времени автором, который писал на общегеографиче-
•ские сюжеты, выходящие за пределы Аравии, (например, его
книга о четырех чудесах света, о городах вне Аравии и т. д.) 70.

После Хишама ал-Калби наиболее известным автором ис-
торико-географических сочинений был багдадский историк
Ахмад б. ал-Харис ал-Хаззаз (ум. в 258/872 г., № 35), сделав-
ший маршрутное описание мусульманских областей в своей
«Книге о путях и владениях» (К. ал-масалик ва-л-мамалик).
После него описательная география типа ал-масалик ва-л-ма-
малик становится объектом постоянного внимания историков-
шиитов;

Во 2-й половине III/IX в. большую популярность приобре-
тают историко-географические сочинения куммского историка
Ахмада б. Мухаммада ал-Барки (ум. в 274/887 г., № 43). Он
сделал одно из лучших описаний «чудес» (f аджаиб) различных
стран, представлявших собой особый жанр географической ли-
тературы (см. также № 67, 69).

Отец Ахмада ал-Барки, известный куммский историк Му-
хаммад б. Халид ал-Барки (ум. около 220/835 г., № 19), был
зачинателем другого жанра историко-географической литера-
туры— истории городов {ахбар ал-мудун)г описания их «до-
стоинств» (фада'ил) и «превосходства» (фадл). Одно из его
сочинений было посвящено описанию Мекки и Медины. Тра-
диция описания «достоинств» или вообще особых свойств (ха-
са'ис) крупных мусульманских центров восходит еще к омейяд-
скому периоду. Самым ранним сохранившимся сочинением та-
кого рода является К. фада'ил ал-Макка («Достоинства Мек-
ки»), приписываемое ал-Хасану ал-Басри (ум. в 110/728 г.).
Кроме того, сохранились суннитские сборники хадисов, в ко-
торых имеются главы о «достоинствах» (фада'ил) различных
.городов. Самым ранним сборником такого рода является
К. ал-фара'ид Суфйана ас-Саури (ум. в 161/778 г.), содержа-
щая главу Баб фи фадл ал-Мадина («Глава о превосходстве
Медины») 7 1. Исходя из этого, можно предположить, что и в
ранних шиитских сборниках хадисов имелись главы, посвящен-

7 0 К р а ч к о в с к и й , Избр. соч., 4, 121.
7 1 GAS, 1, 341.
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ные описанию «достоинств» шиитских центров, прежде всего
Куфы.

Система характеристики отдельных городов и целых стран
тепа фаоаил ; ; : Л ю ч а е т в с е б я описание «достоинств» прежде
теето жителей тех или иных гбрбдоЁ. Возможно, что в исто-
:ках этого типа литературы лежало описание «достоинств» of-
.дельных людей (Мухаммада, его сподвижников, сАли и его
приверженцев), перенесенное затем и на города, где они жили.

В трудах историков-шиитов Куфа с описанием ее «досто-
инств» и «превосходства» над другими городами (например,
Басрой) чаще других шиитских центров была объектом описа-
ния (см. № 50, 53, 59, 68). Помимо «достоинств» Куфы были
описаны «достоинства» и «превосходства» Багдада, Кумма,
Медины, причем два последних города были описаны вместе
с Куфой.



Часть вторая

ШИИТСКИЕ ИСТОРИКИ VIII —середины X в.
(Биобиблиографические очерки)

№ 1

Джабир б. Иазид б. ал-Харис Абу 'Абдаллах (шш Абу Му-
хаммад) ал-Джугфи. Родом из Куфы; один из самых ранних
алидских авторов, историк и комментатор Корана. Умер в:
128/745-46 г.1.

Относительно его мировоззрения и содержания его трудов-
имеются различные мнения. Одни считали его «крайним» ра-
фидитом, другие отмечали «путаницу» в его взглядах, третьи
относили его к числу «ненадежных» авторов2. Подобные проти-
воречивые оценки связаны в значительной степени с различи-
ем в политической ориентации лиц, отзывавшихся о нем. В сре-
де алидских приверженцев он пользовался уважением и авто-
ритетом как ученый; мухаддисы-сунниты высказываются о нем
более критически, отмечая его приверженность к «крайним»-
взглядам. Так, некоторые из них (в том числе Абу Ханифа) ут-
верждали, что Джабир б. Йазид верил в «возвращение» мерт-
вых и был последователем саба'итов, ожидавших «возвраще-
ния» f Али б. Аби Талиба3.

Известно также, что Джабир б. Йазид в своем «Коммента-
рии» к Корану интерпретировал отдельные места из Священ-
ного писания как намек на 'Али б. Аби Талиба4.

Мухаддисы-алиды, считая его надежным автором, отмечали,,
что от его имени передавали «недостоверные хадисы» и «раз-
ные небылицы» такие «ненадежные» передатчики, как гАмр
б. Шамир ал-Джу'фи, Муфаддал б. Салих, ал-Мунаххал
б. Джамил ал-Асади и другие, что и дало повод к неправиль-
ному суждению о самом Джабире б. Йазиде5.

С другой стороны, имам Джа' фар ас-Садик (ум. в 148/765 г.)
запрещал своим приверженцам говорить о «Комментарии» к
Корану Джабира б. Йазида в присутствии «низов» (сафала)у.
дабы они не распространяли его6.

Известный мухаддис Суфйан ас-Саури считал рассказы
Джабира «правдивыми», отмечая, однако, его приверженность,
к алидству (кана йаташаййа у) 7.

Джабир б. Йазид ал-Джу'фи был, по существу, первым
алидским историком, описавшим важнейшие события ранне-
алидского движения.
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Источники8 упоминают следующие сочинения Джабира
б. Йазида: 1. К. ал-джамал («Верблюжья [битва]»); 2. К. Сиф-
фин («Книга о Сиффине»); 3. К. ан-Нахраван («Книга об ан-
Нахраване»); 4. К. мактал амир ал-му'минин («Убиение пове-
лителя верующих [гАли б. Аби Талиба]»); 5. /С. мактал ал-Ху-
сайн б. 'Али («Убиение ал-Хусайна б. f Али»); 6. К. ан-навадир
(«Редкие хадисы»); 7. К. ал-фада'ил («О достоинствах»); 8. Ри-

салат Аби Джа* фар ила ахл ал-Басра («Послание Абу
Джа'фара [Мухаммада ал-Бакира] жителям Басры»).

Сочинения эти до нас не дошли. Некоторые цитаты из его
К. Сиффин сохранились в одноименном сочинении Насра
б. Музахима ал-Минкари (ум. в 212/827 г., № 16) 9. Кроме то-
го, многочисленные отрывки из других его сочинений имеются
в «Истории» ат-Табари 10 и в упомянутом труде Насра б. Му-
захима. Однако из каких именно сочинений Джабира б. Иазида
они заимствованы, пока не установлено, и этот вопрос требует
специального исследования.

Согласно Ибн Хаджару11, Джабир б. Йазид передавал со
слов таких известных мухаддисов, как Абу-т-Туфайл, 'Икрима,
Хайсама. В свою очередь, он выступает источником информа-
ции как для мухаддисов-суннитов (Суфйан ас-Саури, Абу
гАвана, Шарик б. 'Абдаллах и др.), так и для алидов — его
учеников: Абу 'Абдаллаха сАмра б. Шамира ал-Джу'фи (ум.
около 160/776 г.), ал-Мунаххала б. Джамила ал-Асади12, ал-
Муфаддала б. гУмара ал-Джусфи13, Иусуфа б. Йа'куба ал-
Джу'фи 1 4 и др. Следует отметить, что шиитские источники счи-
тают названных учеников-соплеменников Джабира б. Иазида
«ненадежными» передатчиками и плохо отзываются об их сочи-
нениях.

Согласно шиитской традиции, Джабир б. Иазид был
составителем одного из самых ранних сборников хадисов
(асл)у записанных им непосредственно со слов алидских има-
мов 15.

П р и м е ч а н и я :

1 Н а д ж а ш и , Риджал, 99—'100. Называются и другие даты его смер-
ти — I'2l7/74l4-45> г. ,(.Ибн Х - а д ж а р , Тахзиб, 2, 48), 132/749-50 г. (Туей,
Риджал, 1Ф.1).

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 100; И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 2, 49.
3 И б н К у т а й ' б а , Maf ариф, 242; И б н X а д ж а р, Тахзиб, 2, 50.
4 Так, в «животном земли» (даббат ал-ард — Корап XXXIV, 13[14]), ко-

торого ажидали в конце времен, он видел намек на гАли б. Аби Талиба.
Особенно настаивал Джабир б. Йазид на следующем стихе Корана: «Не по-
кину я эту землю, пока не позволит мне отец или не решит для меня Аллах...»
(Коран XII, 80 [80]). гАли,— утверждал он,—еще «не покинул землю», он

лишь «скрылся», а его «отец» Мухаммад, участвующий в решениях Аллаха,
еще не принял решения о его судьбе и судьбе его избранных приверженцев
(см.: MSt, 2, ÜÜ2«—• ШЭ; Van Ess, Kitab al-irga\ 45).

5 X и л л и, Риджал, 35. Так, ан-Наджаши (Риджал, 220) утверждает,
•что ( Аир б. Шамир «добавлял хадисы» в книги Джабира ал-Джугфи.
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6? К* a III III и, Риджал, 470. Видимо, идея «возвращения» 'Али, которую
доказывал Джабир б. Иазид в своих комментариях к некоторым сурам Ко-
рана, казалась слишком дерзкой даже для Алидов.

7 Там же, 172.
8 Н а д ж а ш и , Риджал, 100. См. также: Б а г д а д и , Хадийа, 1, 249;

К а х х а л а , Му'джам, 3, 106—107.
9 GAS, 1, 307.
10 См.: Indices, '92.
11 И б, н. X а д ж а р, Тахзиб, 2, 47.
12 Ö нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 330.
13 О нем см. там же, 326.
14 О нем см. там же, 351.
15 Т у е й , Фихрист, 170; Т е х р а н и, Табакат, Г216.

И с т о ч н и к и :

И б н К у т а й б а , Maf ариф, 242; К а ш ш и , Риджал, 169—174; Н а д -
ж а ш и , Риджал, 99—101; Т у е й , Риджал, 111, 163; Т у е й , Фихрист, 70;
X и л л и, Риджал, 35; И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 2, 46—51.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и , Хадийа, 1, 249; К а х х а л а , Му'джам, 3, 106—107; MSt, 2,
112—113; GAS, I, 307, 310, 53-2.

№ 2

Абан б. Таглиб б. Рийах Абу Caf ид ал-Бакри ал-Джарири.
Маула бану джарир б. губада; разносторонний ученый, один из
самых ранних комментаторов Корана, авторитетный мухаддис.
Умер в 141/758 г.1.

По определению шиитских авторов, он был «зачинателем»
(мутакаддим) всех отраслей знаний: комментатор и чтец Ко-
рана, мухаддис, литератор (адиб), лексикограф (лугави) и
грамматик {пахви) 2. Абан б. Таглиб встречался с алидскими
имамами гАли б. ал-Хусайном (ум. в 713—14 г.), Мухаммадом
ал-Бакиром (ум. в 732 г.), Джа'фаром ас-Садиком (ум. в
765 г.) и пользовался у них «огромным авторитетом» (f азим
ал-манзила) и «яаслуженным уважением» (хузва кадам) 3. Му-
хаммад ал-Бакир поручал ему вести пропаганду в мединской
мечети в пользу Алидов и отвечать людям на их вопросы.
Джа'фар ас-Садик отсылал своих приверженцев слушать ха-
дисы к Абану б. Таглибу, полностью доверяя ему.

Абан б. Таглиб был превосходным чтецом Корана и основа-
телем школы особого (муфрада) чтения Корана. Школа Абана
б. Таглиба получила широкое распространение и существовала
еще в конце III/IX в. Последователями этой школы были Абу
Ну'айм ал-Фадл б. 'Абдаллах ал-Азди ат-Талакани, живший в
окрестностях Басры (255/869 г.),.и Абу Бакр Мухаммад б. Йу-
суф ар-Рази в Кадисии (281/894 г.). По их мнению, не была
лучшего чтеца Корана, чем Абан б. Таглиб4. Одно из сочине-
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ний Абан б. Таглиб посвятил изложению' своего метода чтения
Корана — К. ал-кираат («Чтение [Корана]»)5.

Многочисленные хадисы Абан б. Таглиб передавал со слов
таких известных мухаддисов, как Сулайман б. Михран Абу
Мухаммад ал-А'маш (61/680—148/765) 6, Мухаммад б. ал-Мун-
кадкр (ум. в Медине в 130/747 г. или в 131/748 г.) 7, Ибрахим
б. Иазид Абу гИмран ан-Нахаги (родом из Йемена, ум. в
96/715 г. в возрасте 46 лет) 8, 'Атийа б. Са'д Абу-л-Хасан ал-
'Ауфи ал-Куфи (ум. в Куфе в 111/729 г. или в 127/745 г . ) 9

и др.
В свою очередь, огромное количество хадисов со слов Аба-

на б. Таглиба передавал известный мухаддис, историк {ах-
бари) и генеалог (нассаб) Абан б. сУсман ал-Ахмар ал-Баджали
(ум., вероятно, в конце II/VIII в., № 8) 10:

Помимо упомянутой выше /С ал-кира'ат источники приводят
названия еще нескольких сочинений Абана б. Таглиба. 1. Таф-
сир гариб ал-Кур'ан («Комментарий к редким словам и выра-
жениям в Коране») и ; 2. К. Сиффин («Книга о Сиффине») —об
этом сочинении рассказывал Сайф б. 'Умайра ан-Наха'и1 2,
мухаддис из Куфы, сподвижник имамов Джа'фара ас-Садика и
Мусы ал-Казима; 3. К- ал-фадаил («О достоинствах») ; 4. К- мин
ал-усул фи-р-ривайа 'ала мазхаб аш-miïа («Об основах уст-
ной передачи [хадисов] согласно шиитскому толку») 13.

Большой популярностью пользовался «Комментарий» Абана
б. Таглиба. Этот «Комментарий» рассказывал известный в Ку-
фе мухаддис и факих Са'ид б. Аби-л-Джахм ал-Кабуси ал-
Лахми (ум., вероятно, в конце II/VIII в.) и , передававший так-
же множество хадисов со слов Абана б. Таглиба.

сАбд ар-Рахман б. Мухаммад ал-Азди ал-Куфи15 объединил
«Комментарии» к Корану Абана б. Таглиба, Мухаммада б. ас-
Са'иба ал-Калби (ум. в Куфе в 146/763 г.) и Абу Раука f Атийи
б. ал-Хариса ал-Хамдани ал-Куфи16, сделав их одной книгой.
В этом «совместном» (муштарак) «Комментарии» он «разъяснил
то, в чем они расходились, и то, в чем. они сходились»17. Оба
«Комментария» («совместный» и собственно Абана б. Тагли-
ба) имели хождение еще в первой половине X в. Ахмад б. Му-
хаммад б. Са'ид Абу-л-гАббас ал-Хамдани (ум. в Куфе в
333/944-45 г., № 68) — известный шиитский историк и биограф,,
также автор «Комментария к Корану» — читал «совместный»
«Комментарий», сделанный упомянутым выше сАбд ар-Рахма-
ном б. Мухаммадом, и «отдельный» (муфрад) «Комментарий»
Абана б. Таглиба 18.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Р и д ж а л , 11 ; Т у е й , Ф и х р и с т , 42; И б н а л - А с и р,

К а м и л , 5, 3 8 8 ; Х а д ж ж и Х а л и ф а , 4, 3 3 1 ; К а х х а л а , М у г д ж а м , 1, 1.
2 Н а д ж а ш и , Р и д ж а л , 8; Т у е й , Ф и х р и с т , 4 1 . С м . т а к ж е : К а х х а л а ,

М у с д ж а м , il, 1.
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3 H a д ж а ш и, Риджал, 7; Т у е й , Фихрист, 41.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 8; Т у е й , Фихрист, 41.
5 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276.
6 И б н К у т а й б а, Мас ариф, 246, 263.
7 Там же, 234.
8 Там же, 235.
9 И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 7, 224—226.
10 Н а д ж а ш и , Риджал, 10.
11 Там же, 8. Другие авторы приводят название этого сочинения в не-

сколько измененном виде: Гариб ал-Кур'ан (X а д ж ж и Х а л и ф а , 4, 330),
ал-Гариб фи-л-Кур'ан ( Т у е й , Фихрист, 41), К. мае ани ал-Кур'ан (И б н ан-
Н а д и м , Фихрист, 276).

12 Н а д ж а ш и , Риджал, 9. Подробнее о нем см. там же, 143.
1 3 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276; К а х х а л а, Му'джам, 1, 1.
14 Т у е й , Фихрист, 4Г. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал,

• 1'36.
15 В имеющихся в нашем распоряжении источниках он не упоминается.

Ан-Наджаши (Риджал, 9), имея в виду того же человека, называет его Му-
хаммадом б. f Абд ар-Рахманом.

16 О нем см.: И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 7, 224.
17 Т у е й , Фихрист, 41.
18 Там же.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276; К а ш ш и, Риджал, 279—280; Н а д -
ж а ш и , Риджал, 7—11; Т у е й , Риджал, 82, 106, 151; Т у е й , Фихрист,
40—42; М а з е н д а р а н и , Ма< алим, 27; X и л л и, Риджал, 21; И б н
Х а д ж а м Тахзиб, I, 93—94.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а , Му'джам, 1,'1.

№ 3

Сабит б. Динар Абу Хамза ас-Сумали ал-Азди. Родом из
Куфы; один из ранних мистиков, мухаддис, комментатор Ко-
рана и факих. Умер в 150/767 г.1.

Абу Хамза ас-Сумали был маула ал-Мухаллаба, который
вместе со своими сыновьями погиб во время выступления Зай-
да б. 'Али в Куфе (в 122/740 г.). Сам Абу Хамза — активный
приверженец четырех (последовательно) алидских имамов, на-
чиная с гАли б. ал-Хусайна (ум. в 713-14 г.). Имамы высоко
ценили его познания и авторитет в области алидских преда-
ний и традиций. Джа'фар ас-Садик сравнивал2 его <с Салманом
ал-Фариси — одним из первых и почитаемых приверженцев
гАли б. Аби Талиба, а сАли ар-Рида — с Лукманом, потому
что он «служил четырем из нас»3. Ан-Наджаши (Риджал, 89)
называет его «одним из лучших наших приверженцев», «надеж-
ным» (му* тамад) и «авторитетным» (сика) в передаче расска-
зов и хадисов (фи-р-ривайа ва-л-хадис). Суннитские авторы
также признавали его авторитет и передавали рассказы с его
слов.
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Абу Хамза ас-Сумали — автор нескольких сочинений. Источ-
ники4 упоминают названия четырех из них: 1. К. аз-зухд («Кни-
га об аскетизме»)—одно из первых мистических сочинений5;
2. /С. ан-навадир фи-л-хадис («Редкие хадисы»)—это сочине-
ние известно в передаче ал-Хасана б. Махбуба ас-Саррада (ум.
в 224/839 г.) 6 ; 3. /(. ат-тафсир («Комментарий [к Корану]»),
многочисленные выдержки из которого сохранились в сочине-
нии ас-Сае алиби ал-Кашф ва-л-байан7; 4. К. рисалат ал-хукук
сан 'Али б. ал-Хусайн («Послание о правах [Алидов] со слов
'Али б. ал-Хусайна»).

На Абу Хамзу ас-Сумали ссылались: один из зачинателей
шиитской теологии Хишам б. ал-Хакам ал-Куфи (ум. в Багда-
де в 199/814-15 г., № 10), шиитский теолог f Абдаллах б. Мускан
Абу Мухаммад (ум. в конце II/VIII в.) 8. Для них Абу Хамза
ас-Сумали — источник информации о ранних последователях
Пророка (о Салмане ал-Фариси, убийстве 'Аммара б. Йасира),
о «заблуждениях» 'Абдаллаха б. Саба' — главы «крайней» сек-
ты саба'итов, о «достоинствах» рода Абу Хамзы ас-Сумали.

П р и м е ч а н и я :
1 К а ш ш и , Риджал, 176—178; H а д ж а ш и, Риджал, 89—90; К а х-

х а л а , My»джам, 3, 100; GAS, 1, 531.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 89.
3 К а ш ш и , Риджал, 178 (ссылаясь на письменный источник). Этот же

автор замечает, что Абу Хамза «увлекался вином, но перед смертью бросил
пить» (там же, 176).

4 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 36; H а д ж а ш и, Риджал, 89—90. См.
также: К а х х а л a, Myf джам, 3, 100.

5 GAS, 1, 53il'.
6 Н а д ж а ш и , Риджал, 89.
7 GAS, 1, 636.
8 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 158—159.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 36; К а ш ш и , Риджал, 176—178; Н а д -
ж а ш и , Риджал, 89i—90; Т у е й , Риджал, 84—8=5, МО, 160, 34'5; Т у е й , Фих-
рист, 66—67; М а з е н д а р а н и , Maf алим, 291—30; X и л л и, Риджал, 29.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 1, 246; К а х х а л а, Му'джам, 3, 100; GAS, 1,
531, 636.

№ 4

Лут б. Йахйа б. Сагид Абу Михнаф ал-Азди ал-Гамиди.
Крупнейший историк времени последних Омейядов и первых
Аббасидов, «учитель собирателей известий» (шайх асхаб ал-
ахбар) 1 Куфы. Умер в 157/774 г.2.

Отец Абу Михнафа был вождем крупного племенного объ-
единения ал-азд, участвовал в битве при Сиффине на стороне
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*Али б. Аби Талиба и пользовался большим уважением по-
следнего. Сам Абу Михнаф— видный представитель оппозиции
Омейядам в Ираке. Его симпатии — на стороне Ирака про-
тив Сирии, на етороне 'Али против Му'авии. Его интересы об-
ращены на историопйсание Ирака, борьбы ира,кцев против
сирийцев, борьбы АлйДов против Омейядов, выступлений харид-
-житов.

Деятельность Абу Михнафа является примером превращения
племенного предания в историческую литературу. Повествова-
ние в форме племенного предания не знало связного изложе-
ния ряда отдельных событий, оно строилось по принципу собы-
тийной организации материала. Абу Михнаф продолжил эту
племенную традицию, однако в его трудах изменились содер-
жание рассказов и их назначение. Он повествует в форме пле-
менного предания о событиях, которые касаются всей общи-
йы мусульман. Основное внимание он уделил изложению собы-
тий, связанных с алидскими выступлениями. Подробно и скру-
пулезно он описал бунт Худжра б. 'Ади в Куфе, выступление
и убийство ал-Хусайна б. 'Али, сражение сторонников 'Али с
сирийцами при Сиффине, «верблюжью» битву, убийство 'Али,
восстание ал-Мухтара в Куфе (67/686 г.) и т. д.

Ибн ан-Надим и ан-Наджаши приводят в общей сложности
свыше 40 названий3 сочинений Абу Михнафа, которыми поль-
зовались последующие историки. Видимо, его труды принадле-
жали к той категории книг, которые охотно читались в широ-
ком кругу. Некоторые из них (во всяком случае, из тех сохра-
нившихся, которые приписывают ему), должно быть, подверг-
лись очень вольной обработке и с течением времени все больше
отклонялись от оригинала4. Все же, как показал Ф. Вюстен-
фельд на материале двух известных в его время трудов Абу
Михнафа, они сохранили «подлинное зерно и местами неизменен-
ный текст»5.

JB изложении Абу Михнафа чувствуется открытая симпатия
к Алидам и их приверженцам6. Однако его тенденциозность в
изложении событий не ведет к сознательному искажению фак-
тов. Этим сообщения Абу Михнафа выгодно отличаются от
сообщений более поздних шиитских авторов, ибо партийная
тенденция в изложении событий у него выражается не за счет
фальсификации фактов7, а за счет отбора материала. Так, он,
вероятно, сознательно умолчал о том, что в битве при Сиффи-
не гАкил сражался против своего брата 'Али б. Аби Та-
либа8.

Из 40 с лишним сочинений Абу Михнафа можно выделить
группу трудов, посвященных мусульманским завоеваниям, дру-
гую группу, посвященную описанию важнейших событий из ис-
тории алидского движения, и, наконец, третью, самую много-
численную группу трудов, в которых изложены политические
события в восточном халифате при Омейядах — восстания ха-
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риджитов, борьба с сепаратистскими действиями наместников
Ирака и т. д.

К первой группе сочинений, посвященных военной истории
ислама, завоеванию владений Византии и Ирана, относятся сле-
дующие сочинения Абу Михнафа: 1. К. ал-магази («Военные
походы [Мухаммада]») 9; 2. К. футух ал- Ирак («Завоевание
Ирака») 10; 3. К. футух аш-Ша'м («Завоевание Сирии») п ;
4. К. футух Хурасан («Завоевание Хорасана»); 5. К. футух
ал-ислам («Завоевания ислама»); 6. К. ал-гарат («О набе-
гах») 12.

Багдадский историк Ахмад б. ал-Харис ал-Хаззаз (ум. в
258/872 г., № 35) писал, что Абу Михнаф превосходил всех ис-
ториков в знании историй Ирака и его завоевания, ал-Мада'ини,
учеником которого был этот Ахмад б. ал-Харис,— истории
Хорасана, Индии и Фарса, ал-Вакиди — истории Хиджаза
и биографии (пророка), и все трое писали о завоевании Си-
рии 13.

Вторая группа сочинений Абу Михнафа — политическая ис-
тория Алидов, их борьба с Омейядами и хариджитами. Среди
них: 1. К. ал-джамал («Верблюжья [битва]») 14; 2. К. Сиффин
(«Книга о Сиффине») 15; 3. К- ахл ан-Нахраван ва-л-хаваридж
(«Книга об участниках [сражения при] ан-Нахраване [на сто-
роне 'Али] и о хариджитах») 16; 4. К- мактал 'Али («Убиение
'Али») 17; 5. К. мактал Худоюр б. Ади («Убиение Худжра
6. 'Ади») 18; 6. К. мактал ал-Хусайн («Убиение ал-Хусайна») 19;
7. К. ахбар (вар. хабар) ал-Мухтар б. Аби f Убайд («Рассказы
об ал-Мухтаре б. Аби 'Убайде») 20; 8. К. Зайд б. гАли («Книга
о Зайде б. сАли»); 9. К. Йахйа б. Зайд («Книга о Йахйе б. Зай-
де») 21; 10. Сират имам ал-муттакин Зайд б. f Али («Житие
имама благочестивых Зайда б. 'Али»)22; 11. К- ахбар Ибн ал-
Ханафийа («Рассказы об Ибн ал-Ханафии [сыне гАли]»);
12. /С. Сулайман б. Су рад ва 'Айн ал-Варда («Книга о Сулай-
мане б. Сураде и [сражении при] 'Айн ал-Варда») 2 3; 13. К. ал-
хакамайн («Книга о двух третейских судьях»).

Третья группа сочинений Абу Михнафа содержала описание
событий периода раннего ислама и правления Омейядов, и
прежде всего политических событий, имевших место в Ираке.
К этой группе можно отнести следующие сочинения: 1. К. ар-
ридда («Отступничество [племен от ислама]»24; 2. /С. ас-са-
кифа («Книга об ас-сакифе»25); 3. К. аш-шура ва мактал * Ус-
ман («Книга о ,,совете" [для избрания халифа] и об убиении
'Усмана»)2 6; 4. К. вафат My* авийи ва вилайат ибнихи Йа~
зид ва вак'ат ал-Харра ва хисар Ибн аз-Зубайр («Кончина
Му'авии, правление его сына Йазида, сражение в ал-Харра и
осада Ибн аз-Зубайра») 2 7; 5. К. Мардж ар-Рахит ва бай'ат
Марван ва мактал ад-Даххак б. Кайс («[Сражение при] Мардж
ар-Рахите, присяга Марвану и убиение ад-Даххака б. Кай-
са») 2 8; 6. К- Мус' аб ва вилайатихи-л-(Ирак («Мус'аб [б. аз-
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Зубайр] и его правление в Ираке») 2 9; 7. К. мактал 'Абдаллах
б. аз-Зубайр («Убиение f Абдаллаха б. аз-Зубайра») 3 0;
8. /С мактал Са'ид б. ал- Ас («Убиение Са'ида б. ал-'Аса») 31;
9. К. Наджда Аби Кубайл ал-Харури («Книга о Наджде Абу
Кубайле ал-Харури») 32; 10. К. хадис ал-азарика («Рассказ об
азракитах») 33; 11. К. мактал Мухаммад б. Аби Бакр ва-л-Аш-
тар ва Мухаммад б. Аби Хузайфа («Убиение Мухаммада б. Аби
Бакра, ал-Аштара и Мухаммада б. Аби Хузайфы») 34; 12. /(. ах-
бар Шабиб ал-Хариджи ва Салих б. Мусаррих («Рассказы о
Шабибе ал-Хариджи и Салихе б. Мусаррихе») 3 5; 13. К. хадис
Рустукбаз («Рассказ о Рустукбазе») 36; 14. К. ал-Муставрид
б. г Уллафа («Книга об ал-Муставриде б. 'Уллафе») 37; 15. /С-
ал-Мутарриф б. ал-Мугира («Книга об ал-Мутаррифе б. ал-
Мугире») 38; 16. К. Дайр ал-Джамаджим ва хал' f Абд ар-Рах-
ман б. ал-АиС ас («[Сражение близ] Дайр ал-Джамаджим и
смещение 'Абд ар-Рахмана б. ал-Аш*аса») 39; 17. К. Йазид
б. ал-Мухаллаб ва макталихи би-л-*Акр («Книга о Йазиде
б. ал-Мухаллабе и его убийстве в ал-'Акре») 40; 18. К. Халид
б. 'Абдаллах ал-Касри ва Йусуф б. f Умар ва маут Хишам ва
вилайат ал-Валид («Книга о Халиде б. 'Абдаллахе ал-Касриу

Йусуфе б. 'Умаре, смерти Хишама и правлении ал-Валида») 41;
19. /С ад-Даххак ал-Хариджи («Книга об ад-Даххаке ал-Ха-
риджи») 42; 20. К. ал-хаваридж ва-л-Мухаллаб б. Аби Суфра
(«Книга о хариджитах и об ал-Мухаллабе б. Аби Суфре») 4 3;
21. /С. ахбар ал-Хиррит б. Рашид ва бани наджийа («Рассказы
об ал-Хиррите б. Рашиде и племени наджийа»).

Кроме того, Абу Михнаф написал два генеалогических со-
чинения: историю своего рода, К. ахбар ал Михнаф б. Сулаймг

и /С. канз ал-ансаб ва ахбар ан-нуссаб («Сокровище родосло-
вий и рассказы о генеалогах») 44.

Судьба сочинений Абу Михнафа оказалась более счастливой,,
чем судьба сочинений других авторов. Решающую роль в этом
сыграл ат-Табари, который в своей «Истории» около четырех-
сот раз использовал сочинения, приписываемые Абу Михнафу,
и тем самым предоставляется возможность восстановить тексты
его монографий. Работу по реконструкции сочинений Абу Мих-
нафа начала Урсула Сезгин. В своей недавно вышедшей книге
об историографии омейядского периода45 она, исследуя твор-
чество Абу Михнафа как информатора последующих истори-
ков, поставила задачу собрать все материалы, приписываемые
Абу Михнафу и сохранившиеся в трудах более поздних авто-
ров, прежде всего ат-Табари. Она составила список ссылок на
рассказы Абу Михнафа, которые цитировали — прямо или че-
рез посредство кого-либо — в своих трудах последующие авто-
ры и благодаря которым можно реконструировать сочинения
Абу Михнафа. Кроме того, она составила алфавитный список
информаторов Абу Михнафа (с краткими биобиблиографиче-
скими заметками), основанный на анализе иснадов в «Исто-
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рии» ат-Табари. Проделанная Урсулой Сезгин работа позволя-
ет надеяться iHa то, что мы получим новые сведения о творче-
стве Абу Михнафа-историка и его роли в арабской историо-
графии.

Для восстановления и критического анализа текстов сочи-
нений Абу Михнафа важны материалы Макатил ат-талибийин
Абу-л-Фараджа ал-Исфахани, который многократно ссылался46

на Абу Михнафа, не указывая, однако, названий его работ.
В этом сочинении названы имена около 25 лиц — информато-
ров Абу Михнафа. Причем в большинстве случаев Абу Михнаф
ссылался на каждого информатора лишь по 1 разу, исключая,
пожалуй, Сулаймана б. f Абц Рашида, на которого он ссылался
7 раз. Из этого можно заключить, что, во-первых, ни один из
названных информаторов не был его учителем и что, во-вторых,
за этим стояло стремление автора к полноте и объективности
изложения. Это тем не менее не исключает направленного от-
бора материала и информаторов.

Сочинения Абу Михнафа служили первоисточником для мно-
гих поколений историков. Среди них мы встречаем такие зна-
менитые имена, как ал-Мада'ини (ум. в 225/840 г.), Наср б. Му-
захим ал-Мйнкари (ум. в 212/827 г., № 16), Хишам б. Мухам-
мад ал-Калби (ум. в 206/821 г., № 12) и др. Последний, види-
мо, считал Абу Михнафа своим учителем, поскольку в Та'рих
ат-Табари он чаще других упоминается в числе передатчиков
рассказов со слов Абу Михнафа. В Макатил ат-талибийин
Абу-л-Фараджа ал-Исфахани некоторые рассказы Абу Михна-
фа также приведены в передаче Хишама б. Мухаммада ал-
Калби 47.

Кроме того, на Абу Михнафа ссылались многие менее из-
вестные люди, такие, как 'Умар б. Са'д ал-Басри, Иахйа
б. Шу' айб, Йахйа б. Салих ат-Тайалиси и др.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 245.
2 й а к у т , Иршад, 6, 221; GAS, 1, 308. Техрани (Мусаффи, 382) при-

водит другую дату его смерти— 151/786 г.
3 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, .105—106; H a д ж а ш и, Риджал, 246.
4 GAS, 1, 308.
5 W ü s t e n f e 1 d, Husein, IV—VI.
6 См.: D u r i, History, 49, где указаны соответствующие страницы из

«Истории» ат-Табари.
7 W e l l h a u s e n , Oppositionsparteien, 69—70.
8 W e l l h a u s e n , Reich, V.
9 Иакут, не называя сочинения, ссылался на Абу Михнафа в рассказах о

завоевании Рея и Азербайджана (Му< джам,' 1, 173; 2, 895), о походе fУсма-
на б. Аби-л-'Ас-и в Бахрейн и набеге на Фарс (там же, 1, 509, 890), о завое-
вании Хомса (там же, 2, 335).

10 Отрывки из него см.: Б а л а з у р и, Футух, 241, 243, 245, 252, 253, 278-
Т а б а р и, Та'рих, 1, 2018—2020, 2377—2378, 2384—2385.

11 Цитаты из него см.: Б а л а з у р и , Футух, 108, 109, 118, 122, 130-
И б н Х а д ж а р, Исаба, 3, 1005—1006.
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12 Рукопись этого сочинения хранится в Анкаре. Согласно Ф. Сезгину
(GAS, 1, 309), она подготовлена к печати.

1 3 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 106.
14 См.: Т а б а р и , Та'рих, 1, 3UO11, 3120, Э1'37—313-8, ЗТ40, 3173—3174,

ЗИ®9, 3ü«99i—3(200, ЗШ'—312Ю4; И б н А б и - л - Х а д и д , Шарх нахдж ал-бала-
га, '1',. 147, 283—236, 266—'202, 268—206, 3O9U-31H-; '2, 187—16®; 3, 47-49, 36,
37—38; 4, 8—9, 10—111, 215—219, 225—227; 9, 111 — 143, 114, 310—316, 318—
327.

15 Отрывки из него см.: Т а б а р и , Та'рих, 1, 3243—32'49, 326'9—3260,
3263—3319, 3322—3335, 3336—3340, 3344—3349; M a С у д и , Мурудж, 4,
387, 5, 48—56 (сведения о количестве убитых ,в битве при Сиффине) ; И б н
А б и - л - Х а д и д , Шарх нахдж ал-балага, 14, 8, 9, 10—13, 14—16.

16 См.: Т а б а р и , Та'рих, 1, 3350—3372, 3374—3387.
\ 17 Отрывок из него приводит ал-Мас'уди (Мурудж, 5, 44—45).

18 Возможно, полностью сохранилось у ат-Табари (Та'рих, 2, I'll1—
156).

19 Несколько рукописей этого сочинения хранится в разных библиотеках
мира (см.: GAS, 1, 308—309). В конце прошлого века Ф. Вюстенфельд пере-
вел это сочинение на немецкий язык. В 1343/1925 г. и в 1375/1956 г. в г. Нед-
жеф (Ирак) было осуществлено два издания /С. мактал ал-Хусайн б. Али.

20 Рукописи с таким названием хранятся в библиотеках Берлина, Лейде-
на, Готы. Ф. Вюстенфельд сделал перевод на- немецкий язык этого сочинения
и исследовал его. Он пришел к выводу, что оно не принадлежит Абу Михна-
фу.. В «Истории» ат-Табари восстание ал-Мухтара в изложении Абу Михна-
фа занимает около 250 страниц (см.: Та'рих, 2, 497—746).

21 Рассказы о восстании и смерти Иахйи в изложении Абу Михнафа со-
хранил ат-Табари (Та'рих, 2, ',1770—1774).

22 Рукописи этого сочинения хранятся в библиотеках Берлина и Милана
(см.: GAS, \\ 309). Цитаты из него имеются в «Истории» ат-Табари (Та'рих,
2, 1668—1670, 1676—1677, 1685—1688, 1698—1713, 1716).

2 3 О п и с а н и е этих с о б ы т и й со с с ы л к о й на А б у М и х н а ф а п р и в о д и т ат-Та-
бари (Та'рих, 2, 497—513, 534—537, 538—569). См. также: М а с ' у д и , Му-
рудж, 5, 219—221.

24 Цитаты из этого сочинения Абу Михнафа приводит ат-Табари (Та'рих,
1, 1888—1890,11901,4906).

2 5 Имеется в виду сакифа (букв. fнавес', .т. е. место собрания племени)
племени caf ида, где после смерти Мухаммада решался вопрос о его преем-
нике. Спор шел между приверженцами Абу Бакра и ансарами — сторонни-
ками Са'да б. 'Убады ал-Хазраджи.

2 6 Цитируют ал-Балазури (Ансаб, 5, 18—21, 24, 28—31, 36, 38, 48, 54—55,
57, 59, 62—66, 71—72, 74, 76—78, 83—84, 87, 99), ат-Табари (Та'рих, 1, 2776—
2788), ал-Масгуди (Мурудж, 4, 297—298).

2 7 Отрывки из этого сочинения цитируют ал-Балазури (Ансаб, 4, 31—37,
42, 46, 48, 51) и ат-Табари (Та'рих, 2, 196—197, 202—203, 216—222, 395—397,
400—405, 410—421, 422, 424, 436, 494, 496, 521—529).

2 8 Отрывки из него см. у ал-Балазури (Ансаб, 5, (126, 1311, 138, 141, 155)
и у ат-Табари (Та'рих, 2, 479—486).

2 9 Цитирует ал-Балазури (Ансаб, 5, 336, 351; 4, 155).
3 0 Ц и т а т ы из н е г о см. : т а м ж е , 5, 364, 3 6 5 , 367; Т а б а р и , Т а ' р и х , 2,

847, 850, 1051; M a c ' y д и, М у р у д ж , 5, 2 6 3 — 2 6 4 .
31 Цитируют ал-Балазури (Ансаб, 5, 28, 33, 34—35, 39—47, 79—80) и

ат-Табари (Та'рих, 1, 2908—2921).
3 2 Цитируют ал-Балазури (Ансаб, 4, 29—30) и ат-Табари (Та'рих, 2, 401,

402, 517, 737).
3 3 Цитаты из этого сочинения приводит ат-Табари (Та'рих, 2, 513—520,

5вГ—58121, 7531—705, 801^8129, 855—857, 875—£78, \МШ—10(21).
3 4 Цитирует ат-Табари (Та'рих,- 1, 3233—3235, 3243—3248, 3392—3396,

3402—3413).
3 5 Ц и т и р у е т а т - Т а б а р и ( Т а ' р и х , 2, 8'8!1—978).
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36 С м . т а м ж е , 2, 8 7 3 — 8 7 5 , 1208—1209.
3 7 См. т а м ж е , 2, 1 7 — 2 1 , 2 8 — 6 5 .
3 8 Цитирует ат-Табари '(Та'рих, 2, 979—1002).
3 9 Цитирует ат-Табари (Та'рих, 2\ 1052—1077, 1082'—109il', 1094—10%,

Л'ГЗ'2— 1'Ш, 111Э7—ИЗв).
4 0 Цитирует ат-Табари (Та'рих, 2, 1110—«1118', .1143—1144, 1208—1212/

1306—11312, 1317—1322, 1331, 1333—1336, 1350—1352, 1356—1361, 1379—1394,
1395—1417).

41 Ат-Табари (Та'рих, 2, 1836—1837) приводит рассказ о смещении Йусу-
фа б. ?Умара в 126/744 г., ссылаясь на Абу Михнафа.

4 2 Цитирует ат-Табари (Та'рих, 2, 1913—1914, 1938—1940, 1946—1948).
4 3 Цитаты из него см. там же, 2, 581—590, 821—829, 855—857, 875—878,

1003-11009.
4 4 GAL, SBd 1, 102. Однако источники не упоминают этого сочинения.
4 5 S e z g i n, Abu Mihnaf.
4 6 Перечень страниц дал Ф. Сезгин (GAS, 1, 309).
4 7 Например, причины и обстоятельства выступления Зайда б. 'Али, при-

чины убийства Иахйи б. Зайда и т. д. См.: И с ф а х а н и , Макатил, 90 и ел.,
103 и далее.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 105—106; H a д ж а ш и, Риджал, 245;
Т у е й , Фихрист, 155—156; й а к у т, Иршад, 6, 220—222.

Л и т е р а т у р а :

W ü s t e n f el d, Geschichtschreiber, № 19; W ü s t e n f e 1 d, Husein, III—
IX; W e l l h a u s e n , Reich, III—V; Б а р т о л ь д, Абу Михнаф.— В. В. Б а р-

т о л ь д . Сочинения. Т. 6. М., 1966, с. 211—212; T e x p a н и, Мусаффи, 382—
384; К а х х а л а, М у ' д ж а м , 8, 157—158; GAS, 1, 308—309; D u r y, History,
4)8—50; P e t е г s е n, f Ali and Mu f awiya, il99'; S e z g i n, Abu Mihnaf и
рецензия на нее M. Khoury («Arabica». T. 20. Leiden, 1'973, fasc. <2, с '213—
2Г5).

Р у к о п и с и :

il) Мактал ал-Хусайн или Ахбар мактал ал-Хусайн или Масра* ал-Хусайн
ва ма джара лаху («Место сражения ал-Хусайна и что случилось с ним») —
Берлин 9031, (lb—83b, 1840 г.), 9032 (77а—139а, 1224 г. х.); Гота 1838
(ff. 1—82, 908 г. х.); Лейден 909/2 (ff. 34а—145, 995 г. х.); Милан F 233
(82 ff., см.: Фихрист ал-махтутат, 2, № 1245); Мишкат, 3, 2, с. 1545, № 684
(254 ff., 1149 г. х.); Захирийа <амм 4303 (71 ff., IX в. х.); GAS, 1, 308—309;
2) К. хабар ал-Мухтар ва Ибн Зийад — Берлин 9039 (la—38b, 1840 г.); Лей-
ден 909/3 (ff. 145—1197); Гота il838 (ff. 82—123, 998 г. х.); GAS, 1, 309;
Ъ) Сират ал-Хусайн — Берлин 9ШЗ (l'8-lb—25«1а) ; Милан Д 3'10 (75 ff.,
XIII в. х.); GAS, \\ 3019); 4) К- Сиффин — Анкара, Саиб 5418 (1а— 1(2'8Ь,
VI в. х.); GAS, 1, 309; 5) К. ал-гарат — Анкара, Саиб 5418 (129а —202Ь,
VI в. х.); GAS, 1, 309 (подготовлена к изданию).

И з д а н и я :

1) К. мактал ал-Хусайн — ан-Наджаф, 1343/1925 г. и 1375/1956 г.

П е р е в о д ы :

1) К. мактал ал-Хусайн — F. W ü s t e n f e l d , Husein, III—IX, с. 1—147;
2) К. хабар ал-Мухтап — там же, с. 149—213.
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№ 5

Мухаммад б. 'Али б. ан-Ну'ман Абу Джа'фар ал-Ахвал ал-
Баджали по прозвищу Му'мин ат-такК Маула племени ал-ах-
вал; теолог-полемист, один из основателей алидской догматики,
ближайший сподвижник имама Джаг фара ас-Садика. Умер в
160/777 г А

Абу Джа'фару ал-Ахвалу принадлежит одно из самых ран-
них описаний «верблюжьей» битвы — важного эпизода в ис-
тории раннеалидского движения. Этому событию он посвятил
сочинение /С. ал-джамал фи амр Талха ва-з-Зубайр ва
гА'иша («Верблюжья [битва] и судьба Талхи, аз-Зубайра и
гА'иши»). Он был также автором, видимо, самого раннего со-
чинения историко-биографического жанра под названием К. ал-
ма* рифа («Книга сведений»).

Абу Джа'фар ал-Ахвал жил в Куфе и прославился блестя-
щими диспутами с противниками алидов. Джа'фар ас-Садик
высоко ценил его знания и умение вести споры и поэтому по-
ручал ему отстаивать алидские взгляды в особенно трудных
случаях и в опасных ситуациях. Острые и длительные дебаты
Абу Джаг фар ал-Ахвал вел с Абу Ханифой, в частности о пра-
ве 'Али б. Аби Талиба на имамат, о «возвращении» мертвых
(ар-радж* а) 3, об обычаях захоронения шиитов и мурджиитов4.
Известен также его диспут с главой хариджитов в Куфе ад-
Даххаком, оспаривавшим йравильность действий 'Али б. Аби
Талиба в борьбе с претендентами на халифат. Доводы Абу
Джа'фара ал-Ахвала были настолько убедительными, что ха-
риджиты побили мечами своего предводителя5.

Диспуты Абу Джа'фара ал-Ахвала записывались его учени-
ками и слушателями и распространялись в виде книг. Ан-Над-
жаши приводит6 /названия двух таких книг: 1. К. каламихи
fала-л-хаваридж («Книга его речей против хариджитов»);
2. /О маджалисихи ма'а Аби Ханифа ва-л-мурджи'а («Книга его
бесед с Абу Ханифой и мурджиитами»).

Кроме того, источники7 называют ряд полемических и тео-
ретических трудов, написанных самим Абу Джа'фаром ал-Ах-
валом. Среди них: 1. К. ал-имама («Книга об имамате»); 2. К.
ихтиджадж фи имамат амир ал-му'минин («Приведение дока-
зательств в пользу имамата повелителя верующих (' Али б. Аби
Талиба]»); 3. К. исбат ал-васийа («Доказательство [истинно-
сти] завещания [пророка в пользу еАли]»); 4. /С. ар-радд
' ала-л-му( тазила фи имамат ал-мафдул («Опровержение му'та-
зилитов относительно имамата «предпочтенного»).

Ан-Наджаши (ум. в 450/1058 г.) видел одну из книг Абу
Джа'фара ал-Ахвала у Ахмада б. ал-Хусайна б. f Убайдаллаха.
Это была «большая хорошая» книга, однако кто-то из более
поздних авторов добавил в нее хадисы, которые свидетельство-
вали о его порочности 8.
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Аш-Шахрастани (ум. в 548/1153 г.), называя приверженцев
Абу Джа'фара ал-Ахвала нуг манитами или шайтанитами9, со-
общает, что последний «написал для алидов {аш-шиа) много
книг». В этих книгах он дал описание некоторых мусульман-
ских сект, выделив из них четыре основные: хариджитов, када-
ритов, алидов (aui-iuifа) и ал-'амма ('основная масса', 'на-
род', позже — «сунниты»). Таким образом, ал-Ахвал оказался
первым классификатором мусульманских сект, положив нача-
ло мусульманской ересиографической традиции. Выделение че-
тырёх религиозно-политических партий в раннем исламе было
закреплено в дальнейшем трудами как шиитских, так и суннит-
ских авторов — Иунуса б. 'Абд ар-Рахмана, Хишама б. ал-
Хакама, ал-Джахиза, ан-Наубахти, аш-Шахрастани.

Полемические и теоретические труды Абу Джа'фара ал-Ах-
вала явились значительным вкладом в разработку алидских
доктрин. Они не только формировали и утверждали алидские
взгляды на отдельные события ранней и современной автору
истории алидского движения, но и способствовали выработке
религиозно-политических и государственно-правовых понятий
алидов.

Последующие поколения шиитских ученых, в первую оче-
редь ведущие теоретики шиизма Хишам б. ал-Хакам (ум. в
199/814-15 г., № 10), Иунус б. 'Абд ар-Рахман (ум. около
208/823 г., № 14) и другие, так или иначе отталкивались от
представлений, высказанных или сформулированных Абу
Джа'фаром ал-Ахвалом в его трудах.

П р и м е ч а н и я :
1 Так называли его алиды. Противники же называли его Шайтан ат-так.

Оба эти прозвища связаны с тем, что Абу Джа г фар ал-Ахвал имел размен-
ную лавку в Куфе, в районе Так ал-махамил, и умел безошибочно опозна-
вать фальшивые динары. См.: H a д ж а ш и, Риджал, 249.

2 К а х х а л а, Муеджам, 11, 67.
3 Ан-Наджаши (Риджал, 249) приводит следующий рассказ. Однажды,

во время диспута о «возвращении» 'мертвых, Абу Ханифа спросил у него:
«О Абу Джа'фар! Ты признаешь возвращение [мертвых]?». «Да»,— ответил
он. «Тогда одолжи мне пятьсот динаров, а когда мы вернемся, я отдам тебе
их». Абу Джa f фар сказал ему: «В таком случае мне нужна гарантия: обещай
мне, что ты вернешься человеком. Я боюсь, что ты вернешься обезьяной, и я
не смогу получить назад то, что ты взял у меня». Очень выразительный диа-
лог, характеризующий и атмосферу диспутов, и предмет споров, и личности
диспутантов!

4 См., например: К а ш ш и, Риджал, 164—165.
5 Там же, 165—166.
6 Н а д ж а ш и , Риджал, 249.
7 И б н а н - Н а д и м , Ф-ихрист, 224; Т у е й , Фихрист, 158. См. также:

К а х х а л a, My' джам, 11, 67—68.
8 Н а д ж а ш и , Риджал, 249.
9 Ш а х р а с т а н и , Милал, 1, 187. О шайтанитах как последователях од-

ной из имамитских сект см.: А ш* а р и, Макалат, 1, 37, 43, 51; Б а г д а д и,
Фарк, 71; Т у е й , Фихрист, 157—il58.
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И с т о ч н и к и :
Аш г а р и, Макалат, 1, 37, 43, 51; И б н а н - H a д и м, Фихр.ист, 224;

К а ш ш и, Риджал, 163—169; Б а г д а д и , Фарк, 71; H a д ж а ш и, Риджал,
249; Т у е й , Риджал, 222, 302, 359; Т у е й , Фихрист, 157—158; Ш а х р а -
с т а н и , Милал, 1, 186—il87; Х и л л и, Риджал, 138.

Литература:

Б а г д а д и , Хад.ийа, 2, 8; К а х х а л а, Мугджам, 11, 67—68.

№ 6

Зайд б. Иунус (вар. Муса) Абу Усама аш-Шаххам ал-Азди.
Маула Судайда б. f Абд ар-Рахмана ал-Азди ал-Гамиди, родом
из Куфы; «надежный» (сика) мухаддис и автор «книги» *, бли-
жайший сподвижник имама Джа'фара ас-Садика, передавав-
ший многочисленные рассказы о приверженцах этого имама и
его высказывания о них. Имя Абу Усамы аш-Шаххама было за-
несено в особую .книгу (К. асхаб ал-йамин), в которой были
указаны лица, давшие имаму клятву на верность2.

Абу Усама умер, вероятно, в конце II/VIII в.
0 высоком авторитете Абу Усамы говорит тот факт, что на

него и его «книгу» ссылались многие известные в Куфе мухад-
дисы, теологи, биографы. Среди них: Сафван б. Иахйа ал-Бад-
жали (ум. в 210/825 г.) 3, Ибрахим б. f Абд ал-Хамид ал-Баззаз
ал-Асади (№ 9), ал-Хусайн б. ал-Мухтар ал-Каланиси4, Бакр
б. Мухаммад ал-Азди ал-Гамиди5, Мухаммад б. Синан аз-За-
хири (ум. в 220/835 г.) 6, Мухаммад б. ас-Саббах7, сИса б. Аби
Мансур ал-с Арзами (в частности, о религиозных обрядах «край-
них» шиитов-хаттабитов) 8 и др. В рассказах Абу Усамы прояв-
ляется его интерес к религиозно-политическим воззрениям спод-
вижников имама Джа'фара ас-Садика и его осведомленность
в этих вопросах. Последующие .поколения шиитских ученых, в
частности ведущий теолог-полемист хорасанской школы
ал-Фадл б. Шазан ан-Нишапури (ум. в 260/874 г., № 37) и
крупнейший ересиограф Са'д б. 'Абдаллах ал-Кумми (ум. в
301/913 г., № 59), в своих трудах приводили авторитетные све-
дения Абу Усамы аш-Шаххама.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 132; Туей, Фихрист, 97.
2 К а ш ш и, Риджал, 286.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 132. Подробнее о нем см. там же, 1148—149.
4 Кашши, Риджал, 31, 200. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Рид-

жал, 43.
5 Кашши, Риджал, 183. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал,

84.
6 Кашш.и, Риджал, 245, 314. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Рид-

жал, 251—252.
7 Кашши, Риджал, 286. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал,

282.
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0 К a in in и, Риджал, 247. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и, Риджал,
228.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и , Риджал, 286—287; H a д ж а ш и, Риджал, 132; Т у е й , Рид-
жал, 195; Т у е й , Фихрист, '97; М а з е н д а р а н и , Маг алим, 51.

Л и т е р а т у р а :

К у м M и, Куна, 1, 4.

№ 7

Исхак б. 'Аммар б. Хаййан Абу Иа'куб ас-Сайрафи. Маула
бану таглиб; известный мухаддис из Куфы, сподвижник има-
мов Джа'фара ас-Садика и Мусы ал-Казима 1. Умер, вероятно,
в конце II/VIII в.

Исхак б. сАммар принадлежал к большой и знатной шиит-
ской семье. Его братья Йунус, Йусуф, Кайс и Исма'ил и осо-
бенно его племянники сАли б. Исма'ил и Башир б. Исма'ил
слыли уважаемыми мухаддисами2. Дом Исхака б. 'Аммара
был один из богатейших в Куфе. Ал-Кашши приводит рассказ
о том, как Исхак б. 'Аммар, опасаясь за большое богатство,
накопленное в доме, вынужден был посадить у входа специаль-
ного привратника, который отгонял бы бедняков-шиитов. Это
стало известно Джа'фару ас-Садику, и, встретившись с Исха-
ком б. f Аммаром в Мекке, он осудил его3.

Шиитские источники характеризуют Исхака б. 'Аммара как
«надежного» мухаддиса. Ат-Туси (Фихрист, 39), упоминая его»
под нисбой ас-Сабати и называя его футхитом (т. е. привер-
женцем имамата 'Абдаллаха б. Джа'фара ал-Афтаха), отмеча-
ет тем не менее «достоверность» и «надежность» его расска-
зов. О высоком авторитете Исхака б. 'Аммара свидетельствует
и тот факт, что на него ссылались ведущие шиитские ученые —
Сафван б. Иахйа (ум. в 210/825 г.), Мухаммад б. Аби 'Умайр
(ум. в 217/832 г., № 17), Йунус б. сАбд ар-Рахман (в частно-
сти, рассказ о «крайнем» шиите из Куфы Башшаре аш-Шасири:
и сравнение «ереси» Башшара с учениями иудеев, христиан, зо-
роастрийцев и сабиев) 4. На Исхака б. 'Аммара ссылался так-
же известный в Куфе шиитский мухаддис ал-Хасан б. Махбуб-
(ум. в конце 224/конце 838 г. в возрасте 75 лет, № 23) 5.

Источники6 упоминают только одно сочинение Исхака
б. гАммара — К. ан-навадир («Редкие хадисы»), о котором из-
вестно со слов Гийаса б. Калуба б. Файхаса (или: Кайса) ал-
Баджали7, возможно его ученика.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 55; Туей, Риджал, 149,342.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 55.
3 Кашши, Риджал, 348—349.
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4 Там же, 342.
5 Там же, 488. Этот же автор сообщает, что отец ал-Хасана б. Махбуоа

всячески поощрял своего сына к собирательству хадисов. В частности, он
платил ему по дирхаму за каждый хадис, записанный им со слов известного
шиитского мухаддиса 'Али б. Ри'аба ал-Куфи (там же, 489).

6 H a д ж а ш и, Риджал, 55; Т у е й , Риджал, 342.
7 О нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 234—235.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и, Риджал, 348—350; H а д ж а ш и, Риджал, 55; Т у е й , Рид-
.жал, 149, 342; Т у е й , Фихрист, 39; М а з е н д а р а н и , Maf алим, 26.

№ 8

Абан б. 'Усман ал-Ахмар Абу 'Абдаллах ал-Баджали. May-
ла племени баджила, родом из Куфы1; историк (ахбари) и ге-
неалог (нассаб), крупнейший знаток ранней истории ислама.
Он был сподвижником имамов Джаг фара ас-Садика и Мусы
ал-Казима и умер, вероятно, в конце П/начале IX в.2.

Большую часть своей жизни Абан б. 'Усман ал-Ахмар про-
Бел в двух городах Ирака — в Басре и в Куфе, жители кото-
рых слушали его многочисленные историко-генеалогические пре-
дания и рассказы о ранней истории арабов (ан-насаб ва-л-аи-
йам). Об этом рассказывали Му'аммар б. ал-Мусанна Абу
'Убайда ат-Тамими (110/728—209/824), Мухаммад б. Салам
Абу f Абдаллах и др.

Источники называют лишь одно («большое, хорошее»3) со-
чинение Абана б. 'Усмана ал-Ахмара, состоявшее из несколь-
ких книг4: К. ал-мабда' ва-л-мабсас ва-л-магази ва-л-вафат
ва-с-сакифа ва-р-ридда («Начало пророчества и посланничест-
ва [Мухаммада], его военные походы и кончина, ас-сакифа5 и
ар-ридда6»). Это один из самых ранних опытов описания на-
чальной истории ислама в полном виде.

Сведения об этом сочинении восходят к куфийским учени-
кам Абана б. 'Усмана— Джа' фару б. Баширу ал-Вашша' ал-
Баджали (ум. в 208/823 г., № 13) 7 и Ахмаду б. Мухаммаду
ал-Базанти (ум. в 221/836 г., № 21), а также к теологу из Ку-
фы ал-Хасану б. f Али б. Фаддалу (ум. в 220/835 или 224/839 г.,

-№ 20).
Источниками информации для Абана б. гУсмана ал-Ахмара

•были такие известные мухаддисы, как Абу Басир ал-Асади (ум.
в 150/767-68 г.) 8, ал-Харис б. ал-Мугира ан-Насри (родом из
Басры, ум. приблизительно в конце II/VIII в.) 9, Зийад б. сИса
Абу 'Убайда ал-Хазза' (ум. при жизни Джа'фара ас-Садика,
т. е. до 765 г.) 10 и др. Со слов этих мухаддисов Абан б. сУс-
ман ал-Ахмар передавал биографические сведения о ранних
последователях пророка, ставших первыми приверженцами
гАли б. Аби Талиба, и в первую очередь об их религиозных
взглядах, об их «заблуждениях», об осуждении имамами са-

*62



ба'итов, обожествлявших 'Али, и т. д. В свою очередь, сам Абан
б. 'Усман ал-Ахмар был источником информации для многих
шиитских авторов. Среди них известные в Куфе мухаддисы ал-
гАббас б. сАмир ас-Сакафи ал-Касбани (№ 29) и Джа'фар
б. Мухаммад ал-Хас'ами (№ 22), на которых часто ссылался
крупнейший ересиограф-имамит Са'д б. гАбдаллах ал-Кумми
(ум. в 301/913 г. № 59).

П р и м е ч а н и я :
1 H а д ж а ш и, Риджал, 11; Т у е й , Риджал, 152; Т у е й , Фихрист, 42;

К а х х а л а, Му'джам, 1, I1. Ал-Кашши (Риджал, ЗОО) сообщает, что он был
родом из Кадисии — города близ Куфы, а жил в Басре.

2 Во .всяком случае, после смерти (799 г.) Мусы ал-Казима, поскольку
к Абану б. 'Усману восходит сообщение о вакифитах— «остановившихся»
на имамате Мусы после его смерти.

3 Н а д ж а ш и , Риджал, 111.
4 Книги эти имели, очевидно, и самостоятельное хождение. Так, ат-Туси

(Фихрист, 43) упоминает К. ал-магази как отдельную книгу.
5 >См. выше, примеч. 25 к очерку № 4.
6 «Отступничество», отход племен от ислама, начавшийся после смерти-

Мухаммада.
7 Ан-Наджаши, умерший в 450/1058 г., сообщает, что он посещал в Ку-

фе мечеть, построенную Джаг фаром б. Баширом ал-Вашша', и что эта мечеть-
пользовалась среди шиитов популярностью (см.: Н а д ж а ш и , Рвджал, 92)..

8 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 344.
9 О нем см. там же, 107.
10 О нем см. там же, 129.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и, Риджал, 300; Н а д ж а ш и , Риджал, 11; Т у е й , Риджал,.
152; Т у е й , Фихрист, 42—43.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а, Му'джам, 1,1.

№ 9

Ибрахим б. гАбд ал-Хамид ал-Баззаз ('торговец тканями')
ал-Асади ал-Анмати. Маула бану асад, родом из Куфы; мухад-
дис и теолог, «надежный» (сика) 1 передатчик рассказов из-
истории алидского движения. Он был сподвижником имама
Джа'фара ас-Садика (ум. в 148/765 г.), со слов которого рас-
сказывал, встречался с имамами Мусой ал-Казимом и 'Али ар-
Ридой (ум. в 203/818 г.); умер, вероятно, в конце П/начале
IX вА

Основными информаторами Ибрахима б. сАбд ал-Хамида-
были известные алидские мухаддисы: Абу Усама Зайд аш-Шах-
хам (ум. в конце II/VIII в., № 6), со слов которого он расска-
зывал о молитвах «крайних» шиитов-хаттабитов3; Исма'ил
б. Джабир ал-Джу гфи4 — сын одного из самых ранних алид-
ских историков и комментаторов Корана Джабира б. Иазида
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ал-Джугфи, умершего в 128/745 г. (в частности, рассказ об
убийстве сахиб аш-шурта ас-Сайрафи в отмщение за убийство
одного из сподвижников имама Джа'фара ас-Садика он пере-
давал со слов Исма'ила б. Джабира) 5; Абу Басир ал-Асади
(ум. в 150/767 г.) 6, со слов которого он сообщал различные
сведения о ранних последователях пророка, ставших привер-
женцами 'Али; ал-Валид б. Сабих (Субайх?) 7, рассказывав-
ший8 ему об убийстве (очевидцем которого он был) ал-Мугал-
лы б. Хунайса — сподвижника Джа'фара ас-Садика.

Ибрахим б. сАбд ал-Хамид ссылался также на лиц менее
известных, таких, как Хусайн б. гАмр ан-Нахаси, со слов кото-
рого он рассказывал о претензии «крайнего» шиита из Куфы
Абу Мансура ал-сИджли на общение с богом9.

В свою очередь, Ибрахим б. f Абд ал-Хамид был источником
информации для таких авторитетных шиитских ученых, как Му-
хаммад б. Аби 'Умайр ал-Азди (ум. в 217/832 г., № 17), Мухам-
мад б. сИса ал-'Убайди (№ 45), ал-Хасан б. Муса ал-Хашшаб
(№ 44) и др.

Источники упоминают название лишь одного сочинения Иб-
рахима б. 'Абд ал-Хамида — К. ан-навадир («Редкие хади-
сы») 10. Это сочинение со слов самого Ибрахима б. f Абд ал-
Хамида передавали Мухаммад б. Аби 'Умайр (№ 17), сАвана
б. ал-Хусайн ал-Баззаз (ум. в 264/878 г.) и и др.

Кроме того, Ибрахиму б. сАбд ал-Хамиду принадлежал
асл, т. е. запись хадисов, которые он услышал непосредствен-
но от имама. Этот асл был известен 12 еще во времена ат-Туси
(ум. в 460/1068 г.).

П р и м е ч а н и я :
1 Т у е й , Фихрист, 30.
2 Ал-Кашши (Риджал, 378) сообщает, что он рассказывал со слов имама

Мухаммада б. сАли, умершего в 220/835 г. См. также: H a д ж а ш и, Рид-
жал, 16—Ф7; Т у е й , Риджал, '146; Т у е й , Фихрист, 30— 3'К

3 К а ш ш и, Риджал, 247.
4 О нем см.: H a д ж а ш .и, Риджал, 26.
5 К а ш ш и, Риджал, 325.
6 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 334.
7 О «ем см. там же, 337.
8 К а ш ш и, Риджал, 325.
9 Там же, 256.
10 H а д ж а ш и, Риджал, 17; Т у е й , Фихрист, 31. См. также: К а х х а-

л а, Му'джам, 1, 42—43.
11 Т у е й , Фихрист, 31.
12 Там же, 30.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и, Риджал, 378—379; H а д ж а ш и, Риджал, '16—17; Т у е й ,
Риджал, 146; Т у е й , Фихрист, 30—31; Х и л л и, Риджал, 197.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л a, Myf джам, 1, 42—43.
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№ 10

Хишам б. ал-Хакам Абу Мухаммад ал-Куфи. Маула бану
кинда, один из крупнейших теологов-полемистов и зачинателей
шиитской догматики. Родился и вырос в Басите1, затем посе-
лился в Куфе среди бану шайбан. Получив от имама Мусы ал-
Казима 50 тыс. дирхамов2, он занялся торговлей и перебрался
в Багдад, там, в районе ал-Карха, он имел торговый дом3.
Умер в Багдаде в 199/814 г.4.

Ученик Джа гфара ас-Садика, Хишам б. ал-Хакам еще в мо-
лодости проявил особый интерес к философским и теологиче-
ским проблемам. Будучи одним из приближенных седьмого
имама Мусы ал-Казима (ум. в 183/799 г.), Хишам б. ал-Хакам
имел возможность общаться и учиться у таких известных уче-
ных-мухаддисов, как Абан б. Таглиб (ум. в 141/758 г.), Зурара
б. А'йан, Хамран б. Асйан, Абу Джаг фар ал-Ахвал (ум. около
160/777 г., № 5) и др. Каждый из них был .крупнейшим знато-
ком в одной из отраслей мусульманских знаний Çулум) — К о -
рана и тафсира, фикха и калама, историко-генеалогических
преданий и хадисов. Благодаря им Хишам б. ал-Хакам в совер-
шенстве овладел основами и тонкостями формировавшейся ши-
итской теологии и стал крупнейшим знатоком учения об има-
мате — одной из основ шиитской догматики. По мнению В. Ива-
нова (IbnQaddah, 86), Хишам б. ал-Хакам сыграл также вы-
дающуюся роль в ознакомлении шиитских кругов с представ-
лениями христианских гностиков.

Хишам б. ал-Хакам был активным и уважаемым участником
диспутов-собраний (маджалис), которые устраивали Джа'фар
ас-Садик и Муса ал-Казим и на которых обсуждались различ-
ные вопросы теологии, догматики, преданий и т. д. Последую-
щие поколения шиитских ученых признали Хишама б. ал-Ха-
кама надежным передатчиком хадисов со слов имамов и рас-
сказов о них самих.. Источники5 сообщают также, что он со-
ставил асл.

Искусный полемист, быстро и решительно отвечавший оп-
понентам, Хишам б. ал-Хакам стал пропагандистом и идеоло-
гом «умеренных» шиитов, ведя активную полемику с му'тази-
литами (Абу-л-Хузайлом, ан-Наззамом, ал-Асаммом), с зайди-
тами (Сулайманом б. Джариром), со своими единомышленни-
ками-имамитами (г Али б. Мисамом) 6. В правление халифа ал-
Махди (775—785), который сурово преследовал всякую «ересь»
и по приказу которого было составлено описание всех «сект»,
в том числе хишамитов — последователей Хишама б. ал-Хака-
ма, имам Муса ал-Казим был вынужден запретить Хишаму
б. ал-Хакаму заниматься теологией и участвовать в диспутах,
дабы не подвергать своих приверженцев репрессиям7.

Однажды аббасидский везир Йахйа б. Халид ал-Бармаки,
враждебно настроенный к Хишаму б. ал-Хакаму, на собрании
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теологов-мутакаллимов в присутствии халифа Харуна ар-Раши-
да подстроил диспут по вопросу об имамате — о праве на има-
мат, о сущности имамата, о допустимости вооруженного высту-
пления по приказу имама. Оппонентом Хишама б. ал-Хакама-
выступал Сулайман б. Джарир ар-Ракки — один из зайдитских
лидеров. Этот диспут разгневал халифа и обернулся против*
его организатора Иахйи б. Халида ал-Бармаки. Везир пытался
отомстить Хишаму б. ал-Хакаму, и последний был вынужден'
какое-то время скрываться 8.

Хишам б. ал-Хакам — один из ранних авторов полемиче-
ского жанра, создавший серию полемических трактатов — «Оп-
ровержений» различных учений противников шиитов (дуали-
стов, «еретиков», мугтазилитов и т. п.). В то же время Хишам-
б. ал-Хакам — историк и теоретик шиитов, сформулировавший
и развивший, в своих трудах основные положения учения"
умеренных шиитов об имамате. Ибн ан-Надим, упоминая Хи-
щама б. ал-Хакама в разделе о зачинателях шиитской догмати-
ки, перечисляет 26 его сочинений9. Среди них: 1. Ихтилаф ан-
нас фи-л-имама («Расхождения среди людей относительно има-
мата»); 2. Ат-Тадбир фи-л-имама («Управление в имамате»);
3. К. ал-васийа ва-р-радд ' ала мункириха («Завещание [Про-
рока в пользу (Али] и опровержение не признающих его»);
4. К. ал-хакамайн («Книга о двух третейских судьях»); 5". К.ал-
ма*рифа («Книга сведений») и 6. К. ал-мизан («Весы [спра-
ведливости]»),— Сочинения с такими названиями содержали ис-
торико-биографические материалы; 7. /С ал-ахбар ва кайфа та-
сихху .(«Достоверность предания»); 8. Д". ал-маджалис фи-л-
имама .(«Беседы [-диспуты] об имамате»); 9. Ар-Радд * ала-з-
занадика («Опровержение еретиков»); 10. Ар-Радд 'ала асхаб
ал-иснайн («Опровержение дуалистов»); 11. Ар-Радд 'ала ас-
хаб ат-таба'и' («Опровержение натурфилософов»); 12. Ар-Радд*
'ала ман кала би имамат ал-мафдул («Опровержение тех, кто
признал имамат ,,превзойденного"» 10) ; 13. Ар-Радд ' ала-л-му' та-
зила фи амр Талха ва-з-Зубайр («Опровержение му'тазилитов
в отношении Талхи и аз-Зубайра») ; 14. К. далалат 'ала худус
ал-ашйа' («Доказательства возникновения вещей»); 15. К. ат-
тамйиз ва исбат ал-худжадж 'ала ман халафа аш-ши' а («Кни-
га предпочтения и подтверждения доводов; про'тив тех, кто вы-
ступал против шиитов») п .

Сочинения Хишама б. ал-Хакама до нас не. дошли. Однако^,
согласно недавнему исследованию В. Маделунга 12, одно из со-
чинений Хишама б. ал-Хакама, «Расхождения среди людей от-
носительно имамата», почти полностью вошло в труд ведущего*
шиитского теолога конца III/IX в. ал-Хасана б. Мусы ан-Нау-
бахти «Шиитские секты»13. Упомянутый труд; Хишама б. ал-
Хакама — одно из ранних ересиографических сочинений шиитов.
С позиций умеренного шиитства автор изложил раннюю исто-
рию ислама — в первые полтора века — в плане определения:
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Брав на верховную власть в мусульманской общине-государ-
стве. Он приводит аргументы многочисленных группировок,
боровшихся за власть в раннем халифате и положивших нача-
ло религиозно-политическим партиям, теологическим школам
и сектантству в исламе.

Осведомленность Хишама б. ал-Хакама в области религиоз-
но-политических и догматических расхождений среди мусуль-
ман, его глубокое знание основ и тонкостей шиитской доктри-
ны верховной власти выдвинули его в число ведущих ересио-
трафов не только своего времени. Полемические и теоретиче-
ские труды Хишама б. ал-Хакама положили начало письмен-
ной традиции «умеренных» шиитов в ересиографии. Дальней-
шую разработку эта традиция получила в трудах известных
учеников Хишама б. ал-Хакама — шиитских теологов Иунуса
б. гАбд ар-Рахмана (ум. около 208/823 г., № 14), Мухаммада
:б. Аби 'Умайра (№ 17), Сафвана б. Иахйи, ал-Фадла б. Ша-
зана ан--Нишапури (ум. в 260/874 г., № 37) и их последовате-
лей. На рубеже III/IX—IV/X вв. эта традиция представлена в
ересиографических трудах двух крупнейших шиитских теоло-
гов— упомянутого выше ал-Хасана ан-Наубахти (№ 56) и
Са'да б. ?Аб,даллаха ал-Кумми (ум. в 301/913 г., № 59), для
.которых .Хшпам б. ал-Хакам явился основным и авторитетным
информатором о разногласиях среди первых поколений мусуль-
ман по вопросам имамата, об учениях «крайних» шиитов (в
частности, учение байанитов о боге земли и боге неба) 14, о
полемической борьбе в раннем исламе. Значение этой информа-
дии определяется прежде всего тем, что она содержит факти-
ческий материал о деятельности и учениях конкретных рели-
гиозно-политических партий того периода в истории ислама,
когда были высказаны и сформулированы исходные идеи, по-
служившие идеологической основой шиитского (и мусульман-
ского вообще) сектантства. Ценность такого рода материалов
определяется еще и .тем, что они позволяют глубже понять дви-
жущие силы многочисленных антиправительственных восста-
лий и выступлений, проходивших под религиозно-политически-
ми лозунгами и знаменами «еретиков», главным образом
шиитов.

П р и м е ч а н и я :
1 К а,ш ш и, Риджал, 220 (ссылаясь на известного шиитского теолога-по-

.лемиста ал-Фадла б. Шазана ан-Н,ишапури [ум. в 260/874 г.], который сам
-видел его дом в Васите. По другим источникам, он был родом из Куфы)..

2 I v a n о w, Ibn Qaddah, 85.
3 К а ш ш и, Риджал, 220; Н а д ж а ш . и , Риджал, 338.
4 .H a д ж а ш и, Риджал, 338. Однако различные источники сообщают

.другие даты его смерти: «Умер вскоре после падения Бармакидов», т. е. око-
ло 187/803 г. (И'бн а в - Н а д и м , Фихрист, 224; Т у е й , Фихрист, 204);
«Умер в Куфе в 179/795-96 г., в правление ар-Рашида» (К а ш ш и, Риджал,
.220); Ф. Сезгин (GAS, 1, 614), не указывая своего источника, сообщает еще
юдну дату смерти Хишама б. ал-Хакама — 100/806 г.
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5 Т у е й , Фихрист, 204; H a д ж а ш и, Риджал, 338.
6 Х а ш и м М а г р у ф , Фикх, 219.
7 К а ш ш и , Риджал, 227.
8 Подробнее об этом см.: К а ш ш и , Риджал, 222—225.
9 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 224. См. также: H a д ж а ш и, Риджал,

338.
10 Имеется в виду кандидат в имамы, уступающий в достоинствах дру-

гому претенденту, более достойному (ал-фадил). Вопрос о «превосходящем»
и «превзойденном» кандидатах получил дальнейшую разработку в учении
зайдитов-сулайманитов. Ом. об этом: Н а у б а х т и , Шиитские секты, 117 и
примеч. 16.

u Название этого сочинения приводит только Мазендарани (Маг алим,
128).

1 2 M a d е 1 u n g, Firaq-Literatur, с. 37—52.
1 3 Подробнее об этом см.: Н а у б а х т и , Шиитские секты, 73—76.
14 См., например: К а ш ш и , Риджал, 257.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 223—224; К а ш ш и , Риджал, 220—238;
H а д ж а ш и, Риджал, 3-38; Т у е й , Риджал, 329—330; Т у е й , Фихрист,
2(В—205; Ma cf у д и, Мурудж, '5, 44®—444; М а з е н д а р а н и , Maf алим, 1:28.

Л и т е р а т у р а :

I v a now, Ibn Qaddah, 80—88, 91; Х а ш и м М а ' р у ф , Фикх,, 30; 80,
219—220, 233, 237, 252; EI, 2, 338; GAS, 1, 614,

№ И

'Абдаллах б. Ибрахим Абу Мухаммад ал-Джасфари. Пото-
мок Джа'фара б. Аби Талиба (брата гАли), сподвижник има-
ма гАли ар-Риды (ум. в 203/818 г.), представитель алидской
семейной традиции в шиитской историографии. Умер, вероят-
но, в начале III/IX в.

'Абдаллах б. Ибрахим признается шиитскими авторами
«надежным» передатчиком «достоверных» рассказов об истории
алидских выступлений. Как и его отец, передававший расска-
зы со слов имамов Мухаммада ал-Бакира и Джа'фара ас-Са-
дика, 'Абдаллах б. Ибрахим продолжил семейную традицию в
изложении истории борьбы Алидов за халифат.

Антиалидские действия властей (Омейядов, затем Аббаси-
дов) были направлены прежде всего против прямых потомков
'Али и их ближайших родственников, чувствовавших себя ли-
шенными законных прав на власть. В силу этого подход ав-
торов-Алидов к историописанию своего рода был более .при-
страстным, чем подход прочих шиитских авторов к описанию
тех же событий. Одностороннее освещение событий авторами-
Алидами, являясь до определенной степени неизбежным, от-
ражало алидский взгляд на историю их рода, способствуя фор-
мироЁанию алидского исторического самосознания.

Кроме того, авторы-Алиды сообщали детали и подробно-
сти, неизвестные обычным шиитским авторам. В первую оче-
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редь это касалось внутренней истории алидского рода, взаимо-
отношений между членами разных его ветвей, биографических
подробностей и т. п. Со временем такие сведения, освященные
авторитетом "потомков 'Али, фиксировались в трудах шиитских:
авторов и становились традиционными. Характерными в этом:
плане были рассказы и 'Абдаллаха б. Ибрахима ал-Джасфари.
Он был автором двух1 сочинений: 1. /С. хурудж Мухаммад>
б. <Абдаллах ва макталихи («Выступление Мухаммада б. f Аб-
даллаха и убиение его») ; 2. К. хурудж сахиб Фахх ва макта-
лихи («Выступление владетеля Фахха [ал-Хусайна б, сАли] к
убиение его»).

Описывая причины и обстоятельства выступления ал-Хусай-
на б. сАли в Медине в 169/786 г., 'Абдаллах б. Ибрахим ут-
верждает, что назначение Исхака б. 'Исы наместником {вали)
Медины, «ежедневно» преследовавшего талибитов (аресты, на-
казания плетьми и т. д.), явилось причиной выступления ал-
Хусайна б. сАли и талибитов2.

Излагая выступление Алида сАли б. ал-сАббаса в Багдаде
с группой зайдитов, 'Абдаллах б. Ибрахим подчеркивает ко-
варство аббасидского халифа ал-Махди (775—785): арестовав
'Али б. ал-сАббаса, ал-Махди затем обещал ал-Хусайну б. сАли
освободить его, однако — перед тем как освободить — он отра-
вил его, в результате чего сАли б. ал-сАббас умер через три
дня после прибытия в Медину3.

Рассказы 'Абдаллаха б. Ибрахима об этих двух событиях
из истории алидского движения передавал мухаддис Бакр
б. Салих ар-Рази4. В дальнейшем эти рассказы нашли отраже-
ние в трудах шиитских авторов. В первой половине X в. Алид
'Али б. Ибрахим б. Мухаммад ал-Джавани включил рассказы
'Абдаллаха б. Ибрахима о выступлении ал-Хусайна б. 'Али в
свой труд К. ахбар сахиб Фахх («Рассказы о владетеле Фах-
ха»). Так сложилась традиция в описании этих событий. В ос-
нове этой традиции лежали рассказы гАбдаллаха б. Ибрахима
ал-Джа'фари.

П р и м е ч а н и я : t

1 H a д ж а ш и, Риджал, 159.
2 И с ф а х а н и, Макатил, 294.
3 Там же, 267.
4 О нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 84—85.

И с т о ч н и к и :

•И с ф а х а н и, Макатил, 267, 294—297; H a д ж а ш и, Риджал, 150—160;.
Т у е й , Риджал, 383; X и л л и, Риджал, ПО.
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№ 12

Хишам б. Мухаммад Абу-л-Мунзир ал-Калби, перс по про-
исхождению. Крупнейший историк и генеалог, знаток, арабской
древности. Родился около 120/738 г. в Куфе, некоторое время
жил в Багдаде, умер в-204/819 г. или в 206/821 г.1.

Дед Хишама б. Мухаммада ас-Са'иб ал-Калби — участник
восстания ал-Мухтара, овладевшего Куфой в 66/685 г. Поки-
нув ал-Мухтара, он вместе с куфийской знатью отправился в
Басру, наместник которой Мус' аб б. аз-Зубайр возглавил борь-
бу против восставших алидов. Затем ас-Са'иб ал-Калби вернул-
ся с Мус'абом в Куфу и погиб под Куфой, сражаясь в его вой-
ске, в 67/686 г.2.

Отец Хишама ал-Калби, Мухаммад б. ас-Са'иб (ум. в
146/763 г.), также принимал участие в политической жизни ха-
лифата. В 82/701 г. он участвовал в битве при Дайр ал-Джа-
маджим на стороне мятежника Ибн ал-Ашгаса. В битве при
Сиффине Мухаммад и его. отец ас-Са'иб были на стороне сАли.
Таким образом, приверженность к роду 'Али была семейной
традицией в доме ал-Калби. Однако в ряде случаев Мухаммад
ал-Калби и его сын занимали самостоятельную позицию, не
отвечавшую интересам Алидов. Так, они считали 'Абдаллаха
б. аз-Зубайра, одного из соперников и врагов гАли, законным
халифом. Мухаммад б. ас-Са'иб присягнул Омейядам, а своему
сыну дал имя омейядского халифа Хишама. Отец и сын были

'лояльны и к Аббасидам 3.
Главным учителем Хишама ал-Калби был его отец, до глу-

бокой старости сохранивший бодрость духа и продолжавший
свои научные изыскания. Неустанный интерес к генеалогии
арабских племен он привил и своему сыну. При этом он не да-
вил на него отцовским и научным авторитетом, но воспитывал
в нем самостоятельность, заставлял его перенимать знания у
других учителей, читать лекции и участвовать в диспутах4.
Хишам ал-Калби опрашивал таких известных мухаддисов, как
'Урва б. аз-Зубайр, Са'ид б. Мусаййиб, аз-Зухри в Медине и
Дамаске, аш-Ша'би в Куфе, и использовал их сведения при опи-
сании исторических событий периода раннего ислама. Однако
Хишам ал-Калби был больше, чем передатчик исторических
преданий. Он не ограничивался, как это делали его предшест-
венники, собиранием преданий и легенд, но стремился дойти
до истоков этих сведений. Так, собирая стихи и предания, быто-
вавшие среди остававшегося христианским населения ал-Хиры,
он сопоставлял их с сохранившимися статистическими и исто-
рическими сведениями, исследовал надписи и документы в
церквах ал-Хиры, в частности касающиеся истории арабов ал-
Хиры и их связей с Сасанидами5. Благодаря его собиратель-
скому и исследовательскому усердию последующие поколе-
ния ученых получили не только надежный фактический мате-
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риал об арабской древности (многочисленные даты, родослов-
ные, верования и т. д.), но и новый метод исторического ис-
следования, отличительными чертами которого были точность
и документированность сообщения и его передачи, сжатость и
четкость суждения.

Источники6 называют Хишама ал-Калби автором 140 сочи-
нений. Однако в ряде случаев авторство Хишама ал-Калби ос-
тается небесспорным, поскольку сочинения под такими же на-
званиями были написаны и его отцом Мухаммадом ал-Калби
и поскольку трудно установить, какие труды написал сам Хи-
шам ал-Калби, какие — его отец, наконец, в какой мере Хишам
ал-Калби дополнил труды своего отца. Некоторые скудные све-
дения о собственных сочинениях Хишама ал-Калби содержат
цитаты из его трудов Л', хадис Адам ва валадихи («Рассказ об
Адаме и его потомках»), К. насаб ал-хайл («Родословная ло-
шадей»), К. ан-навакил («Передатчики рассказов») 7.

Диапазон исторических исследований Хишама ал-Калби
очень широкий. По тематике его труды можно разделить на не-
сколько групп: 1) история пророков; 2) доисламская Аравия;
3) «дни арабов»; 4) история исламизированных стран (Иран,
Йемен и т. д.); 5) история ислама.

Источники его сведений также разнообразны. Для истории
пророков он использовал христианские и иудейские предания..
Для истории персов он привлекал переводы персидских авто-
ров; многочисленные цитаты из книг такого рода сохранил ат-
Табари, заимствовавший их, вероятно, из трудов Хишама ал-
Калби. Для истории ислама (в частности, Омейядов) он. ис-
пользовал труды своих предшественников и учителей 'Аваны
б. ал-Хакама (ум. в 147/764 г.) 8 и Абу Михнафа (ум. в
157/774 г., № 4). Для истории Лахмидов — надписи и докумен-
ты в церквах ал-Хиры9.

Из приписываемых Хишаму ал-Калби 140 сочинений некото-
рые дошли до нас полностью, некоторые — в извлечениях. Са-
мый известный из сохранившихся трудов Хишама ал-Калби —
К. ан-насаб ал-кабир, или Джамхарат ан-насаб («Генеалогия
[арабов]») 10. В основе этой работы лежит одноименный труд
его отца, который изложил генеалогию арабских племен до кон-
ца правления ал-Мансура. В какой мере Хишам ал-Калби ис-
пользовал сочинение своего отца, установить трудно. Сам Хи-
шам ал-Калби упоминается в сочинении £выше 30 раз, когда он
приводит добавления, рассказывает легенды и предания, ука-
зывает другие свои труды, обращает внимание на .расхождения
со своим отцом и сравнивает свои сведения с материалами от-
ца. Но даже при указании' источников его информации не все-
гда возможно определить авторскую работу Хишама ал-Калби.
Например, он сообщает: «Я перенял генеалогию раби* а от свое-
го отца и от Хидаша б. Исмагила ал-'Иджли». Однако выде-^
лить, что он передал со слов отца, а что — со слов. Хидаша:
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б. Исма'ила, невозможно. К тому же неизвестно, передал ли
он полную генеалогию раби'а или только часть ее 1 1. Кроме то-
го, Хишам ал-Калби ссылается и. на других рассказчиков, как
известных (упомянутый выше ( Авана б. ал-Хакам, ал-Хайсама
б. 'Ади, умерший в 207/821 г.), так и неизвестных (ал-Мурхи-
<би, Джа'фар б. Килаб).

Однако наибольшее отличие сочинения Хишама ал-Калби
ют труда его отца состоит не в том, что он внес некоторые до-
лолнения и частично продолжил генеалогические ряды до свое-
го времени, а в изменении фактического материала (изменение
имен, ветвей, колен и т. п.). Труд Хишама ал-Калби не был
распространен самим автором. По мнению В. Каскеля, Хишам
лл-Калби не решился на это из-за глубокого уважения к своему
•отцу. Видимо, однажды до его сознания дошло, что он слиш-
ком далеко отошел от труда своего отца, и потому он неожи-
данно прекратил вносить в него свои изменения 12.

Другое сочинение Хишама ал-Калби, полностью дошедшее
до нас,— /С. ал-аснам («Книга идолов») 13. Исходным материа-
лом для К. ал-аснам также послужили книги его отца. Хи-
шам ал-Калби ссылался на его Тафсир ал-Кур'ан («Коммента-
рий к Корану»), который был одним из самых ранних (первая
четверть VIII в.) обширных разъяснений «священной» книги, и
на незаконченную работу отца, посвященную религиозным сю-
жетам. Иакут использовал труд Хишама ал-Калби /С ал-аснам
и сохранил из него многочисленные отрывки, которые перевел
и прокомментировал КХ Вельхаузен и .

Полностью сохранились и изданы еще два сочинения Хи-
шама ал-Калби. Это /С насаб фухул ал-хайл фи-л-доюахилийа
sa-л-ислам («Родословная жеребцов до ислама и в период
ислама») и К. асвак ал-'араб («Рынки арабов») 15.

Кроме того, некоторые сочинения Хишама ал-Калби дошли
до нас в извлечениях. Важнейшие из них (в плане историо-
графии) следующие16: 1. /С масалиб ал-'араб («О порочащих
качествах арабов»), цитаты из которой приводит Ибн Хаджар
(Исаба, 1, 638, 2, 718, 3, 950, 1289, 4, 177, 930); 2. К ифтирак

•ал-'араб («Разделение арабов»), на которую ссылается Йакут
{Булдан, 1, 127, 149, 2, 288, 3, 814); 3. К. ансаб ал-булдан} или
К. ансаб ал-мавади* («Происхождение [названий] стран», или
«Происхождение [названий] мест»), цитаты из которой срхра-
нил Иакут (Булдан, 2, 60, 652, 876, 4, 441); возможно, ал-Бала-
зури использовал этот труд в передаче ал-сАббаса, сына Хиша-
ма ал-Калби; 4. /С ал-алкаб («Книга прозвищ»), которую ис-
пользовал Ибн Макула (Икмал, 295, 322); 5. Футух аш-Ша'м
(«Завоевание Сирии»)-, которую цитирует Ибн Хаджар (Исаба,
1, 768, 3, 551); 6. 'К. ал-джамал («Верблюжья [битва]»), ци-
таты из которой .приводят Ибн Аби-л-Хадид (Шарх нахдж ал-
балага, 6, 215) и Ибн Maf сум {ад-Дараджат ар-рафи'а, 197—
198); 7. /С, ахбар Сиффин («Рассказы о Сиффине»), на которую
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ссылается Ибн Аби-л-Хадид (Шарх нахдж ал-балага, б,
316).

Однако большая часть трудов Хишама ал-Калби утрачена,
и судить о них мы можем только по названиям, которые со-
хранили источники. Наибольший интерес представляют назва-
ния 1 7 следующих сочинений: 1. К. ал-булдан («Книга стран»);
2. /С. тасмийат ман би-л-Хиджаз мин ахйа' ал-'араб («Назва-
ния арабских племен, проживающих в Хиджазе»); 3. К. кисмат
ал-арадин («О разделении земель»); 4. /С ал-анхар («О ре-
ках»); 5. К- ал-акалим («Книга о климатах»); 6. К> ал-' аджа'иб*
ал-арб а" а («О четырех чудесах»); 7. /С. адйан ал-х араб («Веро-
вания арабов»); 8. К. румуз ал-'араб («Символы арабов»);
9. /С ат-та'ун фи-л- араб («О чуме среди арабов»); 10. К. фу~
тух ал-'Ирак («Завоевание Ирака»); 11. /С футух Хурасан
(«Завоевание Хорасана»); 12. К. футух Фарс («Завоевание
Фарса»); 13. /С. ар-ридда («Отступничество»); 14. /С. мактал
(Усман («Убиение 'Усмана»); 15. К- ан-Нахраван («Книга об
ан-Нахраване») ; 16. К. ал-гарат («Книга о набегах»); 17. Д.
мактал амир ал-му'минин («Убиение повелителя верующих»);
18. К. мактал Худжр б. Ади («Убиение Худжра б. гАди»);.
19. /С. 'Айн ал-Варда («[Битва при] 'Айн ал-Варда»); 20. К.
ал-хакамайн («Книга о двух третейских судьях»); 21. К. мактал-
ал-Хусайн («Убиение ал-Хусайна [б. гАли]»); 22. К. кийаж
ал-Хасан («Выступление ал-Хасана [б. сАли]»); 23. К. ахбар
Мухаммад б. ал-Ханафийа («Рассказы о Мухаммаде б. ал-Ха-
нафии»); 24. К. мушатамат байна-л-ашраф («Ругань среди зна-
ти [Куфы]»); 25. К- гара'иб курайш ва бани хашим фи са'ир
ал-'араб («Удивительные [слова и выражения] курайшитов и
хашимитов об остальных арабах») и др.

Выше было отмечено, что труды Хашима б. Мухаммада ал-
Калби послужили одним из важнейших источников «Истории»
ат-Табари. В частности, для истории Фарса и ал-Хиры ат-Та-
бари использовал его труды и приводил цитаты из них 18.

П р и м е ч а н и я :
1 И б н а н - В а д и м , Фихрист, 108; GAL, 1, 139; GAS, 1, 268'; C a s k e t

Gamharat, % '284.
2 C a s k e l , Gamharat, 1, 72.
3 Там же, 1, 73.
4 Там же, 1, 76.
5 Д у р и, < Илм ат-та'рих, 41!; C a s k e l , Gamharat, I1, 77'.
6 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 108—111 ; H а д ж а ш и, Риджал, 339—-

340.
7 C a s k e l , Gamharat, 2, 284.
8 О нем см.: Д у р и , f Илм ат-та'рих, 411;-GAS, 1, 307.
9 Дур-и, f Илм ат-та'рих, 41; GAS, 1, 268, 271.
10 Об издании см. ниже.
11 C a s k e l , Gamharat, l, 119—,120.
1 2 Там же, 1, 122.
1 3 Об изданиях, переводах и исследованиях см. ниже.
14 W e l l h a u s e n , Reste, с. 10—64. См. также: GAL, 1, 140\



1 5 Ф. Сезгин (GAS, I, 270, примеч. 1) считает спорным авторство Хи-
шама ал-Калби. Об изданиях двух последних сочинений см. в конце этого
очерка.

1 6 Приведенные ниже сведения взяты нами из: GAS, 1, 270—271.
1 7 См., например: И б н а н - Н а д . и м , Фихрист, 108—11,1; H a д ж а ш и,

Риджал, 33'9—340.
1 8 Т а б а р и, Та'рих, Indices, 613—614.

И с т о ч н и к и :

•Ибн С а ' д , Табакат, 6, 249; И б н К у т а й б а , Ма< ариф, 266; M а-
с ' у д и , Мурудж, 1,310; И б н а н - H а д и м, Фихрист, 108—111; Н а д ж а -
ш и, Риджал, 339—340; Б а г д а д и , Та'рих, 14, 45—46; И а к ут, Иршад,
7, 250—254; 3 а х а б и, Тазкира, 1, 314; И б н Х а д ж а р, Лисан, 6, 196—
197.

Л и т е р а т у р а :

W ü s t e n f e l d , Geschichtschreiber, 11 (№ 42); С. H. B e c k e r . Die Ibn-
el-Kelbi-Handschriften im Escur ia l .—ZDMG. Bd 56, 1902, 79-6—799; GAL, il,
139—140, SBd 1, 211—212; К у м м и , Куна, 3, 101—103; T e x p a н и , Му-

•саффи, 493—494; К а х х ' а л а , М у ' д ж а м , 13, 149—150; Д у р и , г И л м ат-
та'рих, 41; GAS, 1, 268—271; C a s k e l , Gamharat, 1, 75—81, 119—123, 2,
284,

Р у к о п и с и :

1) ан-Насаб ал-кабир или ал-Джамхара — самая ранняя рукопись этого
сочинения (объем — 265 л.) датирована 626 г. х., хранится в Эскуриале за
№ 1698, другая (653 г. х.) — в Британском музее за № 1202; 2) К. насаб
фухул ал-хайл фи-л-джахилийа ва-л-ислам — наиболее ранняя переписана
Абу Мансуром ал-Джавалики в 499 г. х., хранится в Эскуриале за № 1705/2
(см.: GAS, 1, 269); 3) К. ал-аснам — рукопись, датированная 1083 г. х. и пе-
реписанная Абд ал-Кадиром ал-Багдади, хранится за № 4879 в собрании
Иусуфа Ага Кютюфанеси в г. Конья (Турция).
И з д а н и я .и и с с л е д о в а н и я :

1) W. C a s k e l . Gamharat an-nasab. Das genealogische Werk des Hisam
ibn Muhammad al-Kalbi. Bd 1—2. Leiden, 1966.
И з д а н и я :

2) L e v i d e l la V i d a . Les livres des chevaux. Leiden, ÜSß8.
Переиздал Ахмад Зеки Паша (Kairo, 1946); 3) A. Z e k i P. Le livre des ido-
les. Cairo, 1924.
П е р е в о д ы и и с с л е д о в а н и я :

3) R. K H n k e - R o s e n b e r g e r . Das Götzenbuch Kitäb al-Asnäm des
Ibn al-Kalbï übersetzt mit Einleitung und Kommentar. Lpz., O. Harrassowitz,
1941; F. S t u m m e r . Bemerkungen zum Götzenbuch des Ibn al-Kalbi.— ZDMG.
Bd 98, 1944, с 377—394; A. J e p s e n. Ibn al-Kalbis «Buch der Götzenbilder».
Aufbau und Bedeutung.—Theologische Literaturzeitung. Bd 72. 1947, с 139—
1'44; N. A. F a r i s. Ibn al-Kalbi and «The Kitab al-Asnam». Princeton, 1952.

№ 13

Джа'фар б. Башир ал-Вашша' Абу Мухаммад ал-Баджали.
Маула бану баджила, родом из Куфы; мухаддис и факих, спод-
вижник имама 'Али ар-Риды. Умер в 208/823 г.1.

Джа'фар б. Башир отличался обширными знаниями (касир
<хл-илм), набожностью и благочестием. В Куфе у него была
мечеть, которую стремились посетить многие шииты, прибывав-
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шие в город, и которая существовала еще во времена ан-Над-.
жаши (ум. в 450/1058 г.), последний сам посещал ее 2.

После смерти 'Али ар-Риды Джа гфар б. Башир был в дру-.
жеских отношениях с халифом ал-Ма'муном, тем не менее он
был подвергнут бичеванию, в результате чего скончался в ал-
Абва' (по дороге в Мекку) 3.

Шиитские источники характеризуют Джа'фара б. Башира
как «высокочтимого» (джалил ал-кадр), «надежного» (сика)
рассказчика4, передававшего со слов таких авторитетных му-
хаддисов, как 'Абдаллах б. Букайр аш-Шайбани (ум. прибли-
зительно в конце II/VIII в.) 5, Зурайх б. Мухаммад ал-Мухари-
би (ум. в конце II/VIII в.) 6, Абан б. сУсман ал-Ахмар ал-Бад-
жали (№ 8), 'Али б. Ма'мун Абу-л-Акрад ас-Са'иг (ум. при-
близительно в конце II/VIII в.) 7 и др. Сам Джа'фар б. Башир
был одним из учителей крупного шиитского теолога и мухадди-
са Мухаммада б. ал-Хусайна аз-Заййата (ум. в 262/876 г.,
№ 41).

Джа'фар б. Башир — знаток и передатчик биографического
материала о многочисленных приверженцах рода 'Али б. Аби
Талиба. Одно из своих сочинений, К. ал-машйаха («Книга об
учителях»), он посвятил сподвижникам имама Джа'фара ас-
Садика, включив в него биографические сведения о них и хади-
сы, переданные ими со слов этого имама. Ан-Наджаши сооб-
щает, что «эта книга подобна книге ал-Хасана б. Махбуба, но
меньше ее»8. Известно, что ал-Хасан б. Махбуб ас-Саррад
(ум. в 224/839 г., № 23), написавший одноименное сочинение,
передавал хадисы со слов 60 сподвижников Джа'фара
ас-Садика9.

Кроме К. ал-машйаха Джа'фар б. Башир написал еще не-
сколько (источники упоминают названия шести) сочинений, в
том числе /С. ан-навадир («Редкие хадисы») и К. ривайат 'Али
б. Муса ар-Рида («Рассказ об сАли б. Мусе ар-Риде») 10. Обо
всех книгах Джа'фара б. Башира известно прежде всего со
слов его ученика, упомянутого выше Мухаммада б. ал-Хусай-
на аз-Заййата.

П р и м е ч а н и я :

' ' К а ш ш и , Риджал, 504; H a д ж а ш и, Риджал, 92; К а х х а л а ,
Му'джам, 3, 135.

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 92; Т у е й , Фихрист, 68.
3 К а ш ш и, Риджал, 504.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 92; Т у е й , -Фихрист, 68.
5 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 164—165.
6 О нем см. там же, 124.
7 О нем см. там же, 208.
8 Там же, 92.
9 Т у е й , Фихрист, 71.
10 H а д ж а ш и, Риджал, 92; Т у е й , Фихрист, 68; К а х х а л а, Му г -

джам, 3, 135.
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И с т о ч ни л и:

К а ш ш и , Риджал, 504; H а д ж а ш и, Риджал, 92; Т у е й , Рнджал,
370; Т у е й , Фихр.ист, 68; М а з е н д а р а н и , Ма'алим, 30—31; Х и л л и,
Риджал, 31—32.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л a, My f джам, 3, 135.

№ 14

Иунус б. 'Абд ар-Рахман Абу Мухаммад. Маула дома Иа-
яктина \ родом из Ирака; один из ранних шиитских теологов и
мухаддисов. Родился в конце правления халифа Хишамаб. гАбд
ал-Малика (ум. в 125/743 г.), умер в Медине вскоре после смер-
ти имама 'Али ар-Риды (ум. в 203/818 г.) 2.

Иунус б. 'Абд ар-Рахман — «один из ученейших людей свое-
то времени»3, «зачинатель» (мутакаддим) шиитской теологии,
пользовавшийся большим авторитетом (манзила ' азима) у има-
мов Мусы ал-Казима и 'Али ар-Риды. Он много путешествовал,
^совершил свыше 50 хаджжей в Мекку, был хорошо известен
жителям Куфы, Багдада, Басры, Медины. Религиозный автори-
тет Иунуса б. fАбд ар-Рахмана был настолько велик, что 'Али
.ар-РйДа отсылал к нему своих приверженцев за разъяснением
ТакйХ сложных вопросов, как несотворенность Корана, ада и
ра?Я;"ритуальные предписания и т. п. О себе Иунус б. 'Абд ар-
Рахман говорил: «Двадцать лет я молчал, двадцать — спраши-
вал и лишь затем стал отвечать [на вопросы]»4.

Иунус б. 'Абд ар-Рахман вел активную полемическую дея-
тельность, участвуя в многочисленных теологических диспутах-
собраниях Куфы, Багдада, Басры. Он — автор свыше 30 5 сочи-
нений по фикху, хадисам', религиозным предписаниям, ритуалу
.и другим отраслям религиозных знаний.

Сочинения Иунуса б. 'Абд ар-Рахмана получили широкую
популярность уже при его жизни и считались «надежными», «ис-
тинными» (сахиха). Об этом свидетельствовали известный тео-
лог из Кумма Мухаммад б. ал-Хасан ас-Саффар (ум. в Кумме
в 290/903 г., № 52) 6, авторитетный мухаддис из Куфы Мухам-
мад б. ал-Валид ал-Баджали (№ 33) 7 и др. Последующие по-
коления шиитских теологов ссылались на труды Иунуса.б. 'Абд
<ар-Рахмана и включали сведения из них в свои произведения.
В частности, его книгу (1.) Йаум ва лайла («День и ночь»),
которую высоко оценил8 одиннадцатый имам Абу Мухаммад
ал-гАскари (ум. в 260/874 г.), включил в свой труд Масабих
ан-нур («Светильники света») известный шиитский теолог
Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Мухаммад б. ан-Ну'ман
<338/949 —рамадан 413/ноябрь 1022) 9,

Из упоминаемых источниками сочинений Иунуса б. 'Абд ар-
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Рахмана необходимо выделить следующие: 2. Тафсир ал-Кур'ан
(«Комментарий к Корану»); 3. К. фадл ал-Кур'ан («Превосход-

ство Корана»); 4. К. джами* ал-асар («Собрание преданий [о
пророке]»); 5. К. *илал ал-ахадис («Изъяны хадисов»); 6. К.
ихтилаф ал-хадис («Расхождения в хадисах»); 7. /С ал-джами
ал-кабир фи-л-фикх («Большое собрание [хадисов] по фикху»);
8. К. ал-имама («Книга об имамате»); 9. /С. ар-радд 'ала-л-гу-
яат («Опровержение, „крайних"»); 10. /С. ал-лу'лу' фи-з-зухд
(«Перлы аскетизма»).

В полном виде сочинения эти не сохранились. Однако ал-
Кашши в своем труде ар-Риджал неоднократно ссылался на
«некоторые книги» (фи ба'д кутубихи) Йунуса б. 'Абд ар-Рах-
мана (например, рассказ о том, как Са гд б. 'Убада и его сы-
новья помогали пророку) 10. В ряде случаев ал-Кашши ссылал-
ся на Иунуса б. сАбд ар-Рахмана как на участника описывае-
мых событий. Так, ссылаясь на него, ал-Кашши сообщает, что
в период гонений на «еретиков» при ал-Махди тайно читали (з
частности, в Медине) рукопись ересиографического сочинения
ал-Муфаддала б. 'Умара ал-Джу'фи Макалат ан-нас («[Рели-
гиозные] толки среди людей»). Иунус б. 'Абд ар-Рахман, чи-
тавший эту рукопись, привел из нее названия и краткое описа-
ние некоторых сект11. При изложении причин и обстоятельств
образования секты вакифитов ал-Кашши также ссылался12 на
Иунуса б. сАбд ар-Рахмана, поскольку последний был ближай-
шим сподвижником имама Мусы ал-Казима, первым признал
имамат 'Али ар-Риды и был посвящен в тайны алидского дома.

В том же сочинении ал-Кашши называет свыше 30 человек,
со слов которых передавал хадисы Иунус б. 'Абд ар-Рахман.
Среди них: Хаммад б. 'Усман ан-Наб, умерший в 190/806 г.13

(в частности, сведения о хаттабитах, об алидской пропаганде
в Куфе по повелению Мусы ал-Казима) 14; f Абдаллах б. Мус-
кан 15, умерший в конце II/VIII в. (о «скрытом» имаме, о «не-
верии» Абу-л-Хаттаба, о претензиях одного из Алидов на осо-
бые качества) 16; 'Абдаллах б. Синан 17, служивший казначеем
при халифах ал-Мансуре, ал-Махди, ал-Хади и ар-Рашиде (рас-
сказ о сожжении 'Абдаллаха б. Саба', обожествлявшего
'Али) 18; Хишам б. ал-Хакам аш-Шайбани, умерший в 199/814 г.
(об искажении- хадисов «крайними» шиитами ал-Мугирой
б. Са'идом и Абу-л-Хаттабом) 19; 'Умар б. Абан ал-Калби20

(«ересь» Бурайда б. Му'авии ал-'Иджли) 21, Исхак б. сАммар
ас-Сайрафи22 («ересь» башшаритов и сравнение ее с «ересью»
сабиев, магов, иудеев и христиан) ^23 и др.

Одним из учеников Йунуса б. 'Абд ар-Рахмана был Абу
Джа'фар Мухаммад б. *Иса ал-?Убайди (№ 45) —авторитетный
шиитский теолог, автор многих полемических и теоретических
трудов. В упомянутом сочинении ал-Кашши он свыше 40 раз
ссылался на своего идейного предшественника и учителя Иуну-
са б. f Абд ар-Рахмана, внесшего значительный вклад в форми-
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рованйе религиозно-политической идеологии умеренных шиитов
своей полемической деятельностью и своими сочинениями.

П р и м е ч а н и я :
1 Иактин — один из руководителей «аббасидского призыва», приверже-

нец Алидов. Умер в 185/801. Подробнее о нем и его сыне гАли см.: И б н.
а н - H a д и м, Фихрист, 279.

2 К а ш ш и, Р.иджал, 411 ; H а д ж а ш и, Риджал, 348. К а х х а л а
(Му'джам, 113, 348) дает конкретную дату его смерти — 208/823- г.

3 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276.
4 К а ш ш и , Риджал, 410.
5 Н а д ж а ш и , Риджал, 349; Т у е й , Фихрист, 211.
6 Т у е й , Фихрист, 211. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал^

274.
7 Т у е й , Фихрист, 212. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш . и г Риджал,,

265.
8 К а ш ш и , Риджал, 410; Н а д ж а ш и , Риджал, 349.
9 H а д ж а ш и, Риджал, 348—349.
10 К а ш ш и , Риджал, 102.
11 Там же, 227, 230.
12 Там же, 345—346.
13 О нем см.: К а ш ш и , Риджал, 317—318; Н а д ж а ш и , Риджал^

110—111.
14 К а ш ш и , Риджал, 380.
15 О нем см.: К а ш ш и , Риджал, 327—328; Н а д ж а ш и , Риджал, 158.
16 К а ш ш и , Риджал, 251, 306.
17 О нем см.: К а ш ш и , Риджал, 350; Н а д ж а ш и , Риджал, 158.
1 8 К а ш ш и , Риджал, 98—99.
19 Там же, 495.
2 0 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 219.
21 Кашши, Риджал, 208.
2 2 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 55.
2 3 К а ш ш и , Риджал, 342.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276; К а ш ш и , Риджал, 409—419; Н а д -
ж а ш и , Риджал, 348—349; Т у е й , Риджал, 364, 394; Т у е й , Фихрист, 211 —
212.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а , Му'джам, 13, 348.

№ 15

Мухаммад б. [ал-Хасан б.] Джамхур Абу 'Али (вар.: Абу
'Абдаллах) ал-сАмми ал-Басри. Крупный шиитский теолог, ли-
тератор и историк из Басры, один из приближенных имама
'Али ар-Риды. Умер около 210/825 г. в возрасте 120 лет1.

Некоторые авторы-шииты отмечали, что Ибн Джамхур был
«слабым» (да( иф) мухаддисом, что он придерживался «пороч-
ного учения» (фасид ал-мазхаб) 2. Другие сообщают, что ав-
торитетные ученые передавали все его рассказы и книги, за
исключением тех «крайностей или путаницы» (гулувв ау тах-
лит), которые имелись в них3.
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Сообщается также, что Мухаммад б. ал-Хасан б. Джамхур
<был очень образованным человеком, имел прекрасный почерк и
обучал .каллиграфии других, был хорошим стилистом и автором
-сочинений по изящной словесности 4.

Ибн Джамхур — знаток алидской поэзии, в частности поэзии
ал-Кумайта б. Зайда (60/680—126/744), Суфйана б. Мус'аба
ал-'Абди, стихи которого Джа'фар ас-Садик советовал заучи-
вать детям шиитов5.

Видимо, Ибн Джамхур был близок с зайдитскими кругами,
поскольку он хорошо осведомлен об истории зайдитского дви-
жения и об их учениях, в частности их теории имамата.

Информаторами Ибн Джамхура были: Йунус б. 'Абд ар-
Рахман (ум. в самом начале III/IX в., № 14), на которого он
ссылался0 при изложении причин отказа Абу Халида ал-Кам-
мата участвовать в выступлении Зайда б. 'Али в Куфе в
122/740 г.; мухаддис-вакифит, автор К. ан-навадир Ахмад б. ал-
Фадл ал-Хузаги7, со слов которого Ибн Джамхур излагал ис-
торию возникновения и образования партии ва,кифитов8 — «ос-
тановившихся» на имамате Мусы ал-Казима, сообщил о по-
пытке подкупить9 Иунуса б. 'Абд ар-Рахмана, первым признав-
шего имамат еАли ар-Риды; Фаддала б. Аййуб ал-Азди10, на
которого Ибн Джамхур ссылался при описании религиозных
взглядов приверженцев имамов, в частности Хамрана б. А'йа-
на и и др.

В .свою очередь, рассказы Ибн Джамхура послужили одним
из источников для многих шиитских авторов. Среди них: веду-
щий теолог-полемист ал-Фадл б. Шазан ан-Нишапури (ум. в
:260/874 г., № 37), известный теолог и автор теологических тру-
дов Ахмад б. ал-Хусайн б. Са'ид Абу Джа'фар ал-Ахвази 12, на
которого, в свою очередь, ссылался один из крупнейших ересио-
графов-имамитов Caf д б. 'Абдаллах ал-Кумми (ум. в 301/913 г.,
.№ 59), «крайний» шиит-теолог Исхак б. Мухаммад Абу Йа'куб
ал-Басри 13 и др.

Мухаммад б. ал-Хасан б. Джамхур — автор многих сочине-
ний, названия девяти из них приводят источники и . Наибольшей
известностью, видимо, пользовался его труд, состоявший из
восьми частей, (1.) К. ал-вахида фи-л-ахбар ва-л-манакиб ва-л-
масалиб («Единственная [истина] о преданиях, достоинствах и
порочащих качествах [арабов]»). Названия остальных сочине-
ний: 2. К. ал-малахим [ва-л-фитан] 15 («Книга о [грядущих]
бедствиях [и смутах]»); 3. К. навадир ал-хаджж («Редкие ха-
дисы о хаджже»); 4. К. сахиб аз-заман («О владыке време-
ни»); 5. /С вакт хурудж ал-ка'им («О времени выступления
ал-ка'има»); 6. Та'рих мавалид ал-а'имма ва а* марихим
(«Даты рождения и жизни имамов»); 7. Ар-Рисала аз-захабийа
(вар.: музцххаба) fан ар-Рида («Золотое послание со слов ар-
Риды»)— это сочинение известно и под другим названием —
Тибб ар-Рида («Врачевание ар-Риды») 16; 8. /С адаб ал- илм
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(«Изящная словесность») ; 9. К. ан-нудама' ва-с-суммар («О со-
трапезниках и ночных собеседниках»).

Кроме Тибб ар-Рида, сочинения Ибн Джамхура не сохрани-
лись. Тексты всех его книг передавали упомянутый выше Ахмад
б. ал-Хусайн б. Са'ид ал-Ахвази, известный теолог и мухаддис
ал-гАмраки б. 'Али Абу Мухаммад ал-Буфаки (ум. приблизи-
тельно в середине III/IX в.) 17 и др. Какие-то рассказы со слов
Мухаммада б. Джамхура ал-гАмми в передаче его сына ал-
Хасана были включены в К. ал-амал ва-р-раджа* («Надежда и
ожидание») 18 одного из крупнейших шиитских теологов, Мухам-
мада б. гИсы б. 'Убайда (ум. приблизительно в 70-х годах
111/80-х годах IX в., № 45).

П р и м е ч а н и я :
1 H а д ж а ш и, Риджал, 260; К а х х а л а, Му* джам, 9, 186.
2 H a д ж а ш и, Риджал, 260.
3 Т у е й , Фихрист, 173.
4 И а к у т, Иршад, б, 498.
5 К а ш ш и, Риджал, 343.
6 Там же, 351.
7 О нем см.: К а ш ш и, Риджал, 465; H a д ж а ш и, Риджал, 69.
8 К а ш ш и, Риджал, 345, 351, 396.
9 Там же, 416.
10 Чистокровный араб, живший в ал-Ахвазе и передававший рассказы со

слов Мусы ал-Казима (Туей, Фихрист, 152).
11 'К а ш ш и, Риджал, 159.
12 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 60—61.
13 О нем см.: К а ш ш и, Р-иджал, 446.
14 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 278; H а д ж а ш и, Риджал, 260; Т у-

с и, Фихрист, 172; М а з е н д а р а н и , Маг алим, 103—104.
15 М а з е н д а р а н и , Ма'алим, ,103.
16 Издана в Бомбее (дата не указана). Согласно ат-Техрани (Зари'а, 10,

46), это — послание ар-Риды халифу ал-Ма'муну, в котором были изложены
наставления о сохранении здоровья и содержании тела (одежда, пища, лече-
ние и т. д.).

17 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 233.
18 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 278.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Ф.ихрист, 278; H а д ж а ш и, Риджал, 260; Туей, .
Риджал, 387, 51-2'; Т у е й , Фихрист, '172—1'Т'З-; М а з е н д а р а н и , Maf алим,
1ОЗ -̂'Ю4; И а к у т, Иршад, 6, 49'8.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д « , Хадийа, 2, 10; К а х х а л а, Му'джам, 9, 186—187; Т е х-
р а ни, Зари' а, 10, 46—47.

№ 16

Наср б. Музахим б. Саййар Абу-л-Фадл (или Абу-н-Надр)
ал-Минкари. Один из крупнейших шиитских историков и мухад-
дис, родом из Куфы. Он был торговцем пряностями в Куфе и
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некоторое время — мухтасибом куфийского базара1. Затем он
перебрался в Багдад, где собирал хадисы, слушая лекции из-
вестных мухаддисов — Суфйана ас-Саури, Хабиба б. Хассана,.
Абу-л-Джаруда Зийада б. ал-Мунзира и др.2. Он умер в Куфе
в 212/827 г.3.

HeKOTqpbie исследователи4 склонны считать Насра б. Муза-
хима самым ранним шиитским историком. С этим нельзя согла-
ситься, поскольку его предшественниками были Мухаммад ал-
Калби (ум. в Куфе в 146/763 г.) и Абу Михнаф (ум. в-
157/774 г.) —крупнейшие представители алидской исторической
литературы.

Более поздние авторы расходятся в оценке Насра б. Муза-
хима. Одни считали его знатоком истории шиитского движе-
ния и шиитских преданий, автором «хороших» книг5. Другие
отмечали, что он передавал «неодобряемые хадисы» со слов,
«слабых» мухаддисов, что он «отклонялся от истины», и обви-
няли его во лжи, в приверженности к «крайнему» шиитству6.

Источники7 называют 10 исторических сочинений Насра
б. Музахима, посвященных важнейшим событиям ранней исто-
рии шиитского движения: 1. Вак* ат Сиффин («Битва при Сиф-
фине»); 2. К. ал-джамал («Верблюжья [битва]»); 3. К. ан-На-
храван («Книга об ан-Нахраване») ; 4. К. "Айн ал-Варда («[Бит-
ва при] 'Айн ал-Варда»); 5. К. мактал ал-Хусайн б. 'Али
(«Убиение ал-Хусайна б. гАли»); 6. К. ахбар ал-Мухтар б. Аби
' Убайд («Рассказы об ал-Мухтаре б. Аби 'Убайде»); 7. К. ал-
манакиб («О похвальных качествах»); 8. К. мактал Худжр
б. fАди («Убиение Худжра б. гАди»); 9. К. ал-гарат («Книга
о набегах»); 10 К. ахбар Мухаммад б. Ибрахим ва Аби-с-Са-
райа («Рассказы о Мухаммаде б. Ибрахиме и Абу-с-Сарайи»).

Наиболее известное, к тому же единственное из сохранив-
шихся сочинений Насра б. Музахима — «Битва при Сиффине»8.
Характерная черта этого труда Насра б. Музахима — исполь-
зование письменных документов. Стремясь, видимо, придать
наибольшую достоверность сообщаемым фактам, Наср б. Муза-
хим приводит в «Битве при Сиффине» многочисленные выдерж-
ки из переписки гАли с Муг авией и др. Возможно, что это был
не только литературный прием — подражание стилю бедуин-
ских рассказов о «днях» арабов, но и действительное обраще-
ние к письменным источникам. В некоторой степени наше пред-
положение подтверждается тем, что Наср б. Музахим приводит
выдержки из писем противников гАли, порочащих и поносящих
последнего.

Однако открыто алидские симпатии Насра б. Музахима при-
дают его сочинению тенденциозный характер. Правда, он не
рискнул в угоду 'Али порочить первых халифов, но уже их
сыновей он упрекает за то, что они стали на сторону омейяд-
ской партии9. Драматизируя эпизоды, связанные с историей ха-
лифата сАли, наделяя алидских претендентов на халифат осо-

6 Зак. 598 8 !



быми достоинствами10, Наср б. Музахим односторонне трактует
события и не дает полного представления, о политической об-
становке описываемого периода11.

Абу-л-Фарадж ал-Исфахани, описывая выступление Абу-с-
Сарайи и Мухаммада б. Ибрахима в.Куфе в 199/814-15 г., ссы-
лается 12 на Насра б. Музахима. По-видимому, эти материалы
были заимствованы из упомянутой выше книги Насра б. Му-
захима Ахбар Мухаммад б. Ибрахим ва Аби-с-Сарайа. Наср
б. Музахим дает красочное и обстоятельное описание восста-
ния: вступление войск Абу-с-Сарайи в Куфу, состояние восстав-
ших (приверженцев Мухаммада б. Ибрахима) — их неоргани-
зованность («как саранча») и безоружность, детальная топо-
графия арены действия, распределение постов, назначение
наместников и т. д. При этом Абу-л-Фарадж ал-Исфахани отме-
чает «надежность» и «достоверность» рассказов Насра б. Муза-
хима, противопоставляя его рассказы изложению этих событий
*Али б. Мухаммадом ан-Науфали, который «пользовался лож-
лыми слухами и отличался пристрастным отношением к има-
митам» 13.

Наср б. Музахим был хорошо информирован о восстании
Ибрахима б. 'Абдаллаха (145/762 г.), в частности о деятельно-
сти его эмиссаров в Васите (Ирак). Он описывает алидскую
лропаганду и призыв к "присяге Ибрахиму б. 'Абдаллаху в Ба-
сите, «ученые и факихи» которого оказали ему «полную под-
держку», назначение наместника и захват Васита его привер-
женцами, называет его соратников в Васите14.

При описании событий, связанных с выступлением Мухам-
мада б. Ибрахима в Куфе, Наср б. Музахим не указывает сво-
их источников. Его информаторами о более ранних событиях
истории алидского движения были 'Амр б. Шамир ал-Джу?фн
(ум. около 160/776 г.) 15, который передавал преимущественно

со слов своего учителя Джабира б. Иазида ал-Джу?фи (ум.
128/745-46 г., № 1), 'Умар б. Саеид (или Са ;д) ал-Басри16,
Абу Михнаф и др. Наср б. Музахим использовал исторические
.сочинения Абу Михнафа, однако использованные материалы в
изложении Насра б. Музахима приобрели открыто шиитскую ок-
раску и резко антиомейядскую направленность. Сообщения
Насра б. Музахима о ранней истории алидского движения бо-
лее тенденциозны, чем изложение Абу Михнафа. Но эта тен-
денциозность проявлялась в творчестве Насра б. Музахима не
.столько в сознательной фальсификации фактов, сколько,в це-
ленаправленном отборе материала и в большей некритичности
к нему, когда он часто приводил явные легенды 17. Тем не ме-
üee сочинения Насра б. Музахима содержат обширный исто-
рический материал, позволяющий судить о его вкладе в фор-
мирование политической концепции Алидов и о его интерпре-
тации алидской истории.

С сочинениями Насра б. Музахима были хорошо знакомы и
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использовали их в своих трудах последующие поколения шиит-
ских историков. Среди них: его сын ал-Хусайн б. Наср ал-Мин-
кари (ум. около 850 г.) 18, Ахмад б. Мухаммад б. Халид ал-
Барки (ум. в 274/887 г., № 43), Иахйа б. Закарийа б. Шайбан
ал-Кинди19, Джа'фар б. Мухаммад б. Са'ид ал-Ахмаси20, Иу-
нус б. 'Али ал-гАттар21, Абу-с-Салт ал-Харави (№ 26) и др.
Кроме того, сочинения Насра б. Музахима ал-Минкари послу-
жили источником для ад-Динавари22, ат-Табари23 и др.

Примечания:
1 GAL, SBd 1,214; К а х х а л а, Муг джам, 13, 92.
2 Б а г д а д и, Та'рих, 13, 282.
3 Там же, 13, 283; И а к у т , Иршад, 7, 211; К а х х а л а, Му гджам г

13, 92.
4 Например, Д у р и , гИлм ат-та'рих, 37.
5 Н а д ж а ш и , Риджал, 334; И а к у т , Иршад, 7, 210.
6 Багдади, Та'рих, 13, 283; И а к у т, Иршад, 7, 210.
7 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 106; Н а д ж а ш и , Риджал, 334; Т у е й ,

Фихрист, 200; И а к у т, Иршад, 7, 210.
8 Издал сАбд ас-Салам Мухаммад Харун в Каире в 1382/1962 г. В пре-

дисловии имеются некоторые сведения о биографии Насра б. Музахима, исто-
рии издания этого сочинения, а также дается общая оценка труда.

9 B r o c k e l m a n n , Nasr ibn Muzahim, 13.
10 Так, он приписывает <Али б. Аби Талибу .интерес к теологическим

вопросам и наделяет его пророческими чертами.
11 B r o c k e l m a n n , Nasr ibn Muzahim, 14.
12 И с ф а х а н и, Макатил, 344.
13 Там же.
14 Там же, 239, 241, 252.
15 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 220.
16 В частности, убийство f Абдаллаха, Джа* фара и ал-Касима — сыновей

* Али б. Аби Талиба — Наср б. Музахим излагает со ссылкой на < Ум ар а б.
Са'ида (см.: И с ф а х а н « , Макатил, 54, 62, 76).

17 B r o c k e l m a n n , Nasr ibn Muzahim, 9.
18 Ср.: И с ф а х а н и, Макатил, 13, 16, 54, 58, 62, 76; Р е t e r s e n, 'Alt

and Muf awiya, 159.
19 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 344—345.
20 О нем см. там же, 334.
21 Т у е й , Фихрист, 201.
22 В частности, при описании битвы при Сиффине. Сравнение этого опи-

сания с -изложением Абу Михнафа дал К. Брокельман (Nasr ibn Muzahim,.
3—6).

2 3 По мнению К. Брокельмана (Nasr ibn Musahim, 6), ат-Табари, исполь-
зуя сведения Насра б. Музахима, часто не указывает свой источник из-за от-
крыто шиитского характера его сведений.

И с т о ч н и к и : ~

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 106; Н а д ж а ш и , Риджал, 334; Т у е й ,
Фихрист, 200—1201 ; Б а г д а д и , Та'рих, 13, 262^-2-83; И а к у т , Иршад, 7,
210—211; 3 ах а б и, М.изан, 3, 232.

Л и т е р а т у р а :

W ü s t e n f e l d , Geschichtschreiber, il 0, № 47; В г о с k e 1 m a n n, Nasr
ibn Muzahim, 1—23; GAL, SBd 1, 214; К а х х а л а , Му'джам, 13, 92; GAS,
1, 313; Д у р и , <Илм ат-та'рих, 37.
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Р у к о п и с и :

Вак* ат Сиффин — время переписки — XI в. х., хранится в Багдаде.

И з д а н и я :

'К. Сиффин шарх газат амир ал-му'минин. Издал Фараджаллах Кашани
в Тегеране (1301/1884 г.) и гАбд ас-Салам Харун в Каире в 1382/1962 г. См.:
iGAS, 1, 313.

№ 17

Мухаммад б. Аби 'Умайр Абу Ахмад ал-Азди. Маула ал-
Мухаллаба б. Аби Суфры; крупнейший шиитский теолог, ис-
торик и мухаддис, один из шести наиболее известных учени-
ков имама гАли ар-Риды. Родился и жил в Багдаде, умер в
217/832 г.1.

Согласно шиитским источникам, Мухаммад б. Аби гУмайр —
.самый твердый в вере, самый благочестивый и самый набож-
ный, «единственный среди своих современников во всем»2. Он
пользовался большим уважением шиитов и их противников и
«был одним из авторитетов рафидитов»3. Мухаммад б. Аби
гУмайр играл, видимо, заметную роль в племенном соперниче-
стве между 'аднанитами и кахтанитами 4.

Как шиит, Мухаммад б. Аби 'Умайр неоднократно подвер-
гался преследованиям со стороны властей. Однажды халифу
Харуну ар-Рашиду донесли, что Мухаммад б. Аби 'Умайр зна-
ет поименно и лично всех видных шиитов в Ираке. По приказу
халифа он был арестован, но, несмотря на пытки, не выдал
имен своих единомышленников. После четырехлетнего пребыва-
ния в тюрьме ас-Синди б. Шахика он был освобожден, упла-
тив последнему 120 тыс. дирхамов5.

Во второй раз он был посажен в тюрьму в правление ал-
Ма'муна, после смерти f Али ар-Риды (ум. в 203/818 г.).

Мухаммад б. Аби 'Умайр занимался торговлей тканями
(баззаз) и был богатым человеком6, однако в результате по-

стигших его бед он лишился всего имущества, в том числе по-
гибли все его книги7.

Шиитские авторы единодушно признают достоверность расска-
зов, переданных Мухаммадом б. Аби 'Умайром. Доказатель-
ством этого может служить и тот факт, что на Мухаммада
б. Аби 'Умайра ссылались многие шиитские мухаддисы, исто-
рики, теологи. Только в сочинении ал-Кашши на него ссылают-
ся свыше 20 лиц, среди которых такие авторитеты, как ал-
Фадл б. Шазан ан-Нишапури (ум. в 260/874 г., № 37), Мухам-
мад б. гИса ал-гУбайди (№ 45), Йа'куб б. Йазид ал-Анбари
(ум. приблизительно в середине III/IX в.) и др.

В свою очередь, Мухаммад б. Аби 'Умайр ссылался на очень
многих людей: в том же сочинении ал-Кашши его информа-
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торами выступают свыше 40 человек. Среди них: известный
теолог и комментатор Корана Хишам б. Салим ал-Джавалики
(ум., вероятно, в конце П/начале IX в.) 8, со слов которого
он передавал сведения о ранних последователях пророка и
ближайших сподвижниках имамов9; известный мухаддис Ибра-
хим б. гАбд ал-Хамид ал-Асади (ум., вероятно, в конце И/на-
чале IX в., № 9), который передавал ему сведения.о привер-
женцах шиитских имамов, об Абу Мансуре ал-'Иджли, пре-
тендовавшем на общение с богом, об убийстве сахиб аш-шурта
ас-Сайрафи в отмщение за убийство ал-Му' аллы б. Хунайса —
иракского приверженца Джа'фара ас-Садика10; басрийский
мухаддис Хаммад б. гИса ал-Джухни (утонул в 209/824 г. в,
возрасте 90 лет) п , со слов которого он рассказывал о «край-
них» шиитах ал-Мугире б. Са'иде и Абу-л-Хаттабе, привержен-
цы которого молились по звездам, о .послании куфийцев
Джае фару ас-Садику с призывом занять Куфу и об отказе по-
следнего 12; один из крупнейших шиитских теологов Хишам
б. ал-Хакам (ум. в 199/814-15 г., № 10), на которого он ссы-
лался, в частности, при изложении учения «крайних» шиитов-
байанитов о боге земли и боге неба 13; куфийский мухаддис
Хаммад б. гУсман ан-Наб (ум. в Куфе в 190/806 г.) 14, со слов
которого он дает негативный образ ал-Муфаддала б. 'Умара,
признавшего имамом Исма'ила б. Джа'фара 1 5 , и т. д. Видимо,
Мухаммад б. Аби 'Умайр использовал не только устные рас-
сказы перечисленных выше и других лиц, но и их сочинения,
поскольку известно', что он был знаком с их книгами 16.

В ряде случаев Мухаммад. б. Аби 'Умайр не называет своих
информаторов, излагая события самостоятельно. Таковы, на-
пример, его сообщения о «крайнем» шиите-мугирите Абу Хару-
не ал-Макфуфе, обожествлявшем имама Мухаммада ал-Бакира
(ум. в 114/732 г.), о Хамзе б. еУмаре, рассказывавшем о своем
общении с умершим имамом Мухаммадом ал-Бакиром, о ваки-
фитах и т. д.17.

Шиитские источники сообщают,, что Мухаммад б. Аби
'Умайр был автором 94 сочинений18, которые хорошо знали его
современники и последующие поколения шиитских ученых.
В частности, на них ссылались крупный историк и биограф из
Куфы Ахмад б. Мухаммад б. Халид ал-Барки (ум. в 274/887 г.,
№ 43), видный теолог, представитель знатного шиитского дома
в Куфе 'Убайдаллах б. Ахмад б. Нахик Абу-л-гАббас ан-На-
ха'и 1 9 , со 1слов которого известно о многих книгах Мухаммада
б. Аби 'Умайра, и др.

После утраты своих книг Мухаммад б. Аби 'Умайр расска-
зывал многие из них по памяти, из-за чего, «имеются расска-
зы с прерванными иснадами»20. Несмотря на это, рассказанное
Мухаммадом б. Аби гУмайром по памяти и записи из его книг,
сохранившиеся на руках у его слушателей и читателей, счита-
лись среди шиитов надежными и достоверными21.
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Источники сохранили названия около 20 сочинений Мухам-
мада б. Аби гУмайра, из которых наибольший интерес для
изучения шиитской историографии представляют следующие:
1. К. ал-магази («Военные походы [Мухаммада]»); 2. К. ПЛ-
бад' («Сотворение [мира]»); 3. /С. ат-таухид («Книга о едино-
божии»); 4. К- ал-ма* ариф («Книга сведений»); 5. К. ихти-
джадж фи-л-имама («Доказательство имамата»); 6. К. ихти-
лаф ал-хадис («Расхождения в хадисах»); 7. К. ал-куфр ва-л-
иман («Книга о безбожии и о вере»); 8. К. манасик ал-хаджж
(«Обряды [во время] хаджжа»); 9. К. ал-малахим («Книга о
[грядущих] бедствиях»); 10. Маса'илуху fан ар-Рида («Его во-
просы об ар-Риде»); 11. К. ал-истита*а ва-л-афа! ил ва-р-радд
'ала ахл ал-кадар ва-л-доюабар («О способности [людей] дейст-
вовать и о поступках, опровержение кадаритов и джабаритов»);
12. К. ан-навадир («Редкие хадисы»). Последнее сочинение
(«большая, хорошая книга»22) содержало множество разноре-
чивых хадисов из-за того, что «многочисленны их передатчи-
ки»23. Наиболее известны были те рассказы из этой книги, ко-
торые передавал упомянутый выше 'Убайдаллах б. Ахмад
б. Нахик ан-Нахаги, их читали24 еще во времена ан-Наджаши
(ум. в 450/1058 г.). Ал-Кашши25 сообщает, что книги Мухамма-
да б. Аби ?Умайра погибли, но 40 книг (муджаллад) он помнил
наизусть и назвал их «Редкими хадисами» (навадир).

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 250—251; Т у е й , Фихрист, 168; К а х х а л аг

Му'джам, 10, 12; Х а ш и м М а с р у ф , Фикх, 313.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 250; Т у е й , Фихрист,'168.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 250.
4 Там же, 250; Т у е й , Фихрист, 168.
5 К а ш ш и, Риджал, 493—494; Н а д ж а ш и , Р.иджал, 250; Х а ш и м

М а ' р у ф , Фикх, 314—315.
6 Ал-Кашши (Риджал, 494) сообщает, что он владел 500 тыс. дирхамов.
7 Рассказывают, что в период его заточения и последующего вынужден-

ного скрывания от властей его сестра закопала его книги, и они погибли. По
другим сведениям, комната, в которой находились книги, была затоплена дож-
дем, в результате чего они погибли. См.: К а ш ш и, Риджал, 493; Н а д ж а -
ш и, Риджал, 250.

8 Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 338—339.
9 Например, рассказы об ал-Билале, Зураре 6. А* йане, Мухаммаде б. Мус-

лиме, Абу Басире и других известных хранителях и знатоках хадисов. См.:
К а ш ш и, Риджал, 122, 124, 136, ,149, 153 и т. д.

10 Там же, 124, 256, 325.
11 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 109—ПО.
12 К а ш ш и, Риджал, 198, 301.

13 Там же, 257.
14 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, ПО—111.
15 К а ш ш и, Риджал, 21 А—211.
16 См., например: Н а д ж а ш и , Риджал, 178 (раздел об *Абд ар-Рахма-

не б. ал-Хаджжадже ал-Баджал.и), 339* (о Хишаме б. Салиме) и др.
17 К а ш ш и, Риджал, 194, 257, 389, 391 и др.
18 Н а д ж а ш и , Риджал, 250; Т у е й , Фихрист, 168.
19 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 172—173.
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2U К а ш ш и, Риджал, 49Ô.
21 H а д ж а ш и, Риджал, 2'50.
2 2 Туей, Фихрист, 168.
2 3 H а д ж а ш и, Риджал, 251.
2 4 Там же, 251.
2 5 К а ш ш и, Р.иджал, 4'93.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и, Р и д ж а л , 492—494; H а д ж а ш и, Р и д ж а л , 2 5 0 — 2 5 1 ; Т у е й ,
Р и д ж а л , 388; Т у е й , Фихоист, 168—169; М а з е н д а р а н и , M a f алим, 102;
Х и л л и, Р и д ж а л , 140—1141.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а , М у ' д ж а м , 10," 12; Х а ш и м М а ' р у ф , Фикх, 3 1 3 — 3 1 5 .

№ 18

Ал-Фадл б. Дукайн1 Абу Hv'aflM ат-Тайми. Маула дома
Талхи б. 'Убайдаллаха: известный мухаддис, генеалог и факих.
Родился в Куфе в 130/748 г., умер там же в 219/834 г.2.

Абу Hyf айм был компаньоном гАбд ас-Салама б. Харба в
торговле: в Куфе они имели ОДНУ лавку и занимались прода-
жей покрывал и накидок. Как человек Абу Ну'айм слыл ве-
сельчаком и шутником3.

Абу Hyf айм— один из авторитетнейших мухаддисов, до-
стоверный в хадисе» (сабит фи-л'-хадис) щ знаток генеалогии
арабов4, биографических сведений об учителях и передатчиках
хадисов (а*лам би-ш-шуйих ва ансабихим ва би-р-риджал) 5.
Слтннитские источники отмечают исключительную надежность и
достоверность его сообщений, его осторожность и осмотритель-
ность при передаче хадисов (кана йакзан фи-л-хадис) 6. A6v
Hv'айм слушал лекции и записывал хадисы со слов свыше 100 7

учителей (шейхов), среди которых были такие авторитеты, как
мухаддис Сулайман б. Михран ал-Агмаш (ум. в раби' I 148/май
765 г. в возрасте 87 лет) 8, теолог Суфйан ас-Саури (ум. в
Баспе в 161/778 г., скрываясь от преследований халифа ял-Мах-
ди) 9, мухаддис, историк и мистик f Абдаллах б. ал-Мубарак
ал-Ханзали (118/736—181/797) 10 и до. A6v Ну'айма знали ч
почитали в Багдаде, Басре, Балхе, Рее, Мисре. Несмотря на
известность Абу Ну'айма, нет единого мнения в определении
его религиозно-политических взглядов. Ибн ал-Асир утверждал,
что Абу Ну'айм был шиитом, с именем которого связано воз-
никновение одной из теологических партий-дукайнитови. Аз-
Захаби называет его «умеренным» шиитом (йаташайй'у мин
гайри гиливвин ва ла саббин) 12. Известно также, что Абу
Hyf айм вместе с другими мухаддисами Куфы (например, Иахйа
б. ал-Хасан б. ал-Фурат) принимал участие в шиитском восста-
нии 200/815-16 г. под руководством Абу-с-Сарайи 13. Абу Ну'айм
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был в дружеских отношениях с шиитским теологом, коммента-
тором Корана Абу Талибом 'Абдаллахом б. ас-Салтом . ал-
Кумми14, с главой зайдитов-бутритов ал-Хасаном б. Салихом
(ум. в Куфе в 168/784 г.), на авторитет которого он ссылался,
и др. В то же время на Абу Ну'айма ссылались и считали era
своим учителем многие известные ученые-сунниты 15. Среди них:
Ахмад б. Ханбал (164/780—241/855), ал-Бухари (194/810—
256/870), Муслим (202/817—261/875), Абу Бацр б. Аби Шайба
(159/775—235/849), Мухаммад б. Са гд — секретарь ал-Вакиди
(168/874—230/845) и др.

Однако в наиболее ранних шиитских источниках нет сведе-
ний о том, что Абу Hyf айм был шиитом. Упоминаются лишь его
внук Ахмад б. Мисам, который считался в Куфе авторитетным
шиитским фа.кихом 16, и секретарь (варрак) Абу Ну' айма, Му-
хаммад б. Тасним Абу Тахир ал-Варрак, со слов которого пере-
давали как сунниты, так и шииты и который переписывался с
шиитским имамом ал-Хасаном ал-Аскари (ум. в 260/874 г.) 17.
На вопрос некоего хорасанца: «Исповедуешь ли ты шиизм?» —
Абу Ну'айм не дал прямого ответа, но сказал: «Любовь к f Али
есть богоугодное дело ('ибада), а самое лучшее богоугодное
дело то, что сокрыто» 18. Видимо, Абу Ну' айм принадлежал к
той категории мусульманских ученых «умеренного» направле-
ния, которые не обнаруживали открыто своей приверженности
к шиизму, тем более что шиитские имамы -предписывали своим
приверженцам «благоразумное скрывание» (такийа) истинной
веры.

Рассказы Абу Hyf айма о восстании Мухаммада б. f Абдал-
лаха в Куфе и Ибрахима б. 'Абдаллаха в Басре в 145/762 г.—-
один из источников Макатил ат-талибийин Абу-л-Фараджа ал-
Исфахани. В некоторых случаях Абу Ну'айм ссылался на не-
посредственных участников восстания. В частности, при описа-
нии маршрута, по которому следовал Ибрахим б. 'Абдаллах и
его соратники, Абу Нуг айм ссылался на Мутаххира б. ал-Хар-
са 19; о назначении Харуна б. Са'да наместником Васита он рас-
сказывал со слов 'Абдаллаха б. Саламы ал-Афтаси20. Однако
чаще Абу Ну'айм излагал события самостоятельно, не ссылаясь
на кого-либо. Так, например, он приводит интересные сведения
о роли Абу Ханифы в восстании Ибрахима б. f Абдаллаха. Абу
Ну'айм сообщает, что Абу Ханифа призывал Ибрахима занять
Куфу, обещая ему поддержку со стороны зайдитов, за что по
приказу халифа ал-Мансура он был арестован, доставлен в
Багдад и отравлен21.

Рассказы Абу Ну'айма о выступлении Мухаммада и Ибра-
хима, сыновей 'Абдаллаха б. ал-Хасана, в дальнейшем пере-
давали Ахмад б. Хазим ал-Гифари (ум. в 275/888 г.) 2 2 и гУмар
б. Шабба Абу Зайд ан-Нумайри (173/789—264/877) 23. Послед-
ний включил их в свой труд К. ахбар Мухаммад ва Ибрахим
ыбнай * Абд аллах б. ал-Хасан б. ал-Хасан ал-Хашими ал-Кура-



ши («Рассказы о Мухаммаде и Ибрахиме, сыновьях 'Абдалла-
:ха б. ал-Хасана...»).

Абу Ну 'айм— автор нескольких сочинений, названия четы-
рех из них сообщают источники: 1. Тасмийат ма интаха илайна
мин ар-руват f ан Аби Ну' айм («Перечень имен дошедших до
нас передатчиков со слов Абу Ну'айма») —этот историко-био-
графический труд известен в редакции Ахмада б. 'Абдаллаха
ал-Исфахани (ум. в 430/1038 г.) 24, который собрал и, видимо,
отредактировал рассказы, переданные со слов Абу Hyf айма;
2. Ат-Тарих («Даты [жизни]»)—этот биографический труд
цитируют Ибн Caf д в Табакат, ал-Бухари в Та'рих и др.25; 3. Л'.
ал-манасик («Религиозные обряды [во время хаджжа]»); 4. К.
ал-маса'ил фи-л-фикх («Вопросы фикха») 26.

Книги Абу Ну'айма высоко ценил2 7 один из его учителей,
упомянутый выше 'Абдаллах б. ал-Мубарак ал-Ханзали.

П р и м е ч а н и я :
1 Дукайн — прозвище отца Абу Hy f айма, а имя его — гАмр б. Хаммад.

См.: H a д ж а ш и, Риджал, 69; Б а г д а д и, Та'рих, 12, 346.
2 И б н С а г д , Табакат, 6, 279; И б н К у т а й б а , Ма< ариф, 121,262;

Я б н а н - Н а д и м , Фихрист, 283; Б а г д а д и, Та'рих, 12, 355—356; И б н
а л - А с и р , Камил, 6, 314; К а х х а л а, Му 'джам, 8, 67; GAS, 1, 101.

3 Б а г д а д и, Та'рих, 12, 346, 347.
4 И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 8, 276.
5 Б а г д а д и, Та'рих, 12, 353.
6 Там же.
7 Там же, 348.
8 О нем см.: 3 а х а б и, Тазкира, 1, 138—139.
9 О нем см.: El, 4, 540—543.
10 О нем см.: GAS, 1, 95.
11 И б н а л - А с и р , Камил, 6, 314.
12 3 а х а б и, Мизан, 2, 3'2&
13 И с ф а х а н и, Макатил, 367.
14 О нем см.: H a д ж а ш и, Р.иджал, 160.
15 Б а г д а д и , Та'рих, 12, 346; И б н а л - А с и р , Камил, 6, 31 i
16 H а д ж а ш и, Риджал, 69-; Т у е й , Фихрист, 49—50.
1 7 Н а д ж а ш и , Риджал, 253—254. !

18 Б а г д а д и , Та'рих, 12, 351.
19 И с ф а х а н и, Макатил, 211.
2 0 Там же, 238.
21 Там же, 243. О других событиях, описанных Абу Hyf аймом, см. ТАМ

же/с. 99, 127, 176, 188, 232, 253, 277.
2 2 О нем см.: G A S , 1, 149.
2 3 О нем см. т а м ж е , 1, 3 4 5 — 3 4 6 .
2 4 Там же, 1, 101.
2 5 Там же, 1, 101.
26 И б н а н - Н а д и м , Ф.ихрист, 2 8 3 ; К а х х а л а , М у ' д ж а м , 8 6 7 ;

GAS, 1, 101.
2 7 Б а г д а д и , Та'рих, 12, 348.

И с т о ч н и к и :

И б н ' С а ' д , Т а б а к а т , 6 , 2 7 9 — 2 8 0 ; И б н К у т а й б а , М а ' а р и ф , 121,
262; И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 283; H a д ж а ш и, Р и д ж а л , 69, 253—254;
Б а г д а д и , Та 'рих, 1 2 , 3 4 6 — 3 5 7 ; И б н а л - А с и р , К а м и л , 6, 314; 3 а х а-

89



б и, Мизан, 2, 329; 3 а х а б и, Тазкира, 1,341—342; И б н Х а д ж а р, Тах-
зиб, 8, 270—276.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а , Му'джам, 8, 67; Т е х р а н и, Мусаффи, 356—360; GAS, 1,
101.

Р у к о п и с и :

Тасмийат ма интаха илайна мин ар-руват г ан Аби Нуг айм — две не-
большие (по семь-восемь листов, обе —VI/XII в.) рукопчси, составленные
Абу Hyf аймом Ахмадом б. гАбдаллахом ал-Исфахани (ум. в 430/1038 г.),
хранятся в библиотеке аз-Захирийа, в Дамаске (см.: GAS, 1, 101).

№ 19

Мухаммад б. Халид б. гАбд ар-Рахман Абу гАбдаллах ал-
Барки ал-Кумми. Маула Абу Мусы ал-Ашг ари, родом из Бар-
каруда (селение в окрестностях Кумма); шиитский историк,
теолог и литератор, сподвижник имамов Мусы ал-Казима (ум.
в 183/799 г.) и сАли ар-Риды (ум. в 203/818 г.). Он умер, ве-
роятно, около 220/835 г.1.

Мухаммад б. Халид ал-Барки — образованный человек
(адиб), хороший знаток «преданий и наук арабов» (ал-ахбар
ва f улум ал-'араб) 2. В то же время его считали «слабым»
(да' иф) мухаддисом, поскольку при передаче хадисов он ссы-
лался на ненадежных рассказчиков и передавал недостоверные
рассказы3.

Ан-Наджаши4 приводит названия восьми сочинений Мухам-
мада б. Халида ал-Барки: 1. К. ал-Макка ва-л-Мадина («Кни-
га о Мекке и Медине»); 2. К. хуруб ал-аус ва-л-хазрадж («Вой-
ны между [племенами] ал-аус и ал-хазрадж»); 3. К. ат-тафсир
(«Комментарий [к Корану]»); 4. К. фи гилм ал-бари' («Книга
о знании творца»); 5. К. ал-хутаб («Книга проповедей»); 6. К.
ал-'илал («Изъяны [хадисов]»); 7. К- йаум ва лайла («День и
ночь»).

Ибн ан-Надим5 сообщает названия нескольких других сочи-
нений Мухаммада ал-Барки, не упоминая, однако, перечислен-
ных выше его работ. Среди них: 1. /С. ар-риджал («Передатчи-
ки хадисов»), в котором речь шла о тех, кто передавал со слов
гАли б. Аби Талиба; 2. К. ал-махасин («Книга достоинств»),
состоявшая из 70—80 книг; 3. К. ал-булдан («Книга стран»);
4. /(. ат-табсира («Разъяснение [истинной веры]»).

Ат-Туси (Фихрист, 175) вообще упоминает лишь одно сочи-
нение Мухаммада б. Халида ал-Барки — К. ан-навадир («Ред-
кие хадисы»).

Несогласованность в источниках объясняется, видимо, сле-
дующим обстоятельством. Сын Мухаммада б. Халида Ахмад
ал-Барки, видный шиитский историк, теолог и литератор, напи-
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сал около 100 сочинений, в том числе под теми же названиями,
которые приводит Ибн ан-Надим, перечисляя труды его отца.
Сам Ибн ан-Надим различал труды отца и сына с одинаковы-
ми названиями: упоминая К. ал-булдан Ахмада ал-Барки, он
замечает, что она была больше аналогичной книги его отца6.
Видимо, ал-Барки-сын обработал, как это нередко бывало в ис-
тории, сочинения ал-Барки-отца и отредактировал их, внеся в
них исправления, сокращения, дополнения. В результате сочи-
нения ал-Барки-сына оказались более читаемыми, чем труды
его отца. Некоторые книги с одинаковыми у обоих авторов на-
званиями (как, например, К. ар-риджал и К. ал-махасин, из-
данные в Иране) получили известность и сохранились как со-
чинения Ахмада ал-Барки. Труды Мухаммада б. Халида ал-
Барки с теми же названиями были забыты, видимо, уже ко
времени ан-Наджаши (ум. в 450/1058 г.).

Информаторами Мухаммада б. Халида ал-Барки были: ав-
торитетный багдадский теолог и мухаддис Мухаммад б. Аби
тУмайр ал-Азди (ум. в 217/832 г., № 17), куфийский мухаддис
и теолог Мухаммад б. Синан Абу Джа'фар аз-Захири (ум. в
220/835 г.) 7, автор известного «Комментария» к Корану fA6-
даллах б. ас-Салт Абу Талиб ал-Кумми8, который, в частно-
сти, рассказывал ему9 об обожествлении имама Джа'фара ас-
Садика, куммский мухаддис Марвак б. гУбайд ал-'Иджли1 0

и др.
В свою очередь, на Мухаммада б. Халида ссылались многие

шиитские авторы, преимущественно куммийцы. Среди них: его
сын Ахмад ал-Барки (ум. в 274/887 г. или в 280/893 г., № 43),
известный теолог и мухаддис ал-Хусайн б. Ишкиб ал-Марвази
(№ 46), комментатор Корана, теолог и мухаддис Мухаммад
б. Уврама (Урума?) ал-Кумми (№ 39), теолог-полемист Мухам-
мад б. Муса ас-Самман Абу Джаг фар ал-Хамдани11 и др.

Следует отметить, что сами куммийцы считали «крайними»
и обвиняли в сочинительстве хадисов многих из тех, кто пере-
давал со слов Мухаммада б. Халида ал-Барки (в частности,
Абу Джа'фара ас-Саммана), и тех, на кого он сам ссылался.
Тем не менее Мухаммад б. Халид ал-Барки — заметная фигура
восточнохорасанской школы историков-шиитов. Будучи одним
из пропагандистов шиитских знаний в Кумме, а через своих
учеников и в других городах восточного халифата (Мерв,
Кашш, Самарканд), Мухаммад б. Халид ал-Барки способство-
вал созданию местной, куммской традиции в шиитской историо-
графии. Эту традицию закрепило следующее поколение кумм-
ских историков, в том числе его. сын Ахмад ал-Барки, для ко-
торого Мухаммад б. Халид был авторитетным информатором
и учителем. Исфаханский историк Абу-л-Фарадж ал-Исфахани
(ум. в 356/967 г.), описывая выступление Ибрахима б. 'Абдал-
лаха в Басре в 145/762 г., ссылался на сообщения Мухаммада
б. Халида. В частности, ссылаясь на него (через Джа'фара
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б. Мухаммада ал-Варрака— Ахмада б. Иусуфа ал-Джурфи),
он привел мнение об этом выступлении Абу Ханифы, сравнивав-
шего действия Ибрахима б. 'Абдаллаха с действиями 'Али
б. Аби Талиба во время «верблюжьей» битвы и в битве при
Сиффине 12.

Примечания:
1 Ал-Багдади (Хадийа, 2, 8() сообщает: «...умер в пределах 190/806 г.»,

а Каххала (Му'джам, 9, 277) указывает: «... был жив в 183/799 г.». Однако
ат-Туси (Риджал, 404) и Ибн ан-Надим (Фихрист, 276) называют его среди
сподвижников "имама Мухаммада ал-Джавада (ум. в 220/835 г.). Если учесть,
что его сын Ахмад ал-'Барки, передававший непосредственно с его слов, умер
лишь в 274/837 г. или даже в 280/893 г., то дата смерти Мухаммада б. Ха-
лида, предложенная ал-Багдадк, кажется менее реальной.

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 258.
3 Там же; Т у е й , Фихрист, 175.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 258.
5 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276.
6 Там же, 277.
7 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 251—252.
8 О нем см. там же, ФбО; К а ш ш и, Риджал, 212, 475.
9 К а ш ш и, Риджал, 258.
10 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 333.
11 О нем см. там же, 260—261.
1 2 См.: И с ф а х а н и, Макатил, 26 Г.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276—277; К а ш ш и, Риджал, 457; Н а д -
ж а ш и , Риджал, 257—258; Т у е й , Риджал, 358, 386, 404; Т у е й , Фихрист,
175.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 2, 8; К а х х а л а , М'ур джам, .9, 277; К у м м и, Ку-
на, 2, 71; Т е х р а н и, Мусаффи, 405—406.

№ 20

Ал-Хасан б. гАли б. Фаддал (-Ибн Фаддал) Абу гАли (вар.
Абу Мухаммад). Маула бану тайм аллах; разносторонний
шиитский ученый из Куфы, мистик, теолог, мухаддис. Всю свою
жизнь он был убежденным футхитом — сторонником имамата
'Абдаллаха б. Джа'фара ал-Афтаха. Говорят, что лишь к кон-
цу своей жизни он отошел от футхитов, признал имамат гАли
б. Мусы ар-Риды и даже стал приближенным последнего. Одно
из сочинений Ибн Фаддала (источник не приводит названия),
в котором со слов 'Али ар-Риды были изложены вопросы схо-
ластической теологии (назар) и которое передавал сын Ибн
Фаддала 'Али б. ал-Хасан, снискало особую известность сре-
ди куммийцев1. Ибн Фаддал умер в 224/839 г.2.

Ал-Фадл б. Шазан ан-Нишапури (ум. в 260/874 г., № 37),
впервые встретив в Куфе уже знаменитого Ибн Фаддала, к
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своему удивлению оонаружил, что реальный Ибн. Фаддал со-
вершенно не похож на того благочестивого и изможденного мо-
литвами старца, каким представляла его молва. «Тот» Ибн
Фаддал, живя в горах, уходил молиться в .пустыню и так отре-
шенно и самозабвенно занимался этим, что птицы садились на?
него и звери не убегали от него, принимая его за лохмотья3.
Таким представал Ибн Фаддал в рассказах людей. Удивление
ал-Фадла б. Шазана было вызвано тем, что он увидел шейха с
приятными и благородными чертами лица, рубаха и плащ на
нем — из дорогой нарсийской ткани, на ногах — восхитительные
сандалии4. Позже ал-Фадл б. Шазан имел возможность убе-
диться в том, что Ибн Фаддал — человек гордый и самолюби-
вый. Породнившись с Тахиром б. ал-Хусайном, которого люди
почитали за могущество, богатство и приближенность к халифу
ал-Ма'муну, Ибн Фаддал категорически отверг настойчивое
приглашение Тахира б. ал-Хусайна перебраться к нему. Свой
отказ он мотивировал тем, что не желает быть их приближен-
ным и что между ними нет ничего общего, кроме родства5.

Тот же ал-Фадл б. Шазан ездил к Ибн Фаддалу в Куфу
слушать его хадисы, в частности Ибн Фаддал читал ему книгу,
в которой были собраны хадисы 'Абдаллаха б. Букайра аш-
Шайбани и других мухаддисов и которую Ибн Фаддал постоян-
но носил с собой6.

Как ученый Ибн Фаддал пользовался высоким авторитетом,
а переданные им хадисы считались в среде шиитов надежными
и Достоверными.

Вместе с другими шиитскими учеными (Абу Мухаммадом
ал-Хаджжалом> гАли б» Асбатом ал-Мукри' и др.) Ибн Фаддал
участвовал k диспутах, проходивших в главной куфийской ме-
чети, где у него было даже свое место моления — «у седьмой
колонны», или, как ее называли иначе, «колонны Ибрахима»7.

Ибн Фаддал снискал популярность как передатчик обшир-
ных сведений историко-биографического содержания. При этом
он не ограничивался простым пересказом традиционных све-
дений (даты жизни и смерти, места захоронения и т. п.), а при-
водил такие факты, которые характеризовали описываемую'
личность более глубоко и разносторонне. Так, например, в рас-
сказе о Мухаммаде б. Муслиме ас-Сакафи, одном из привер-
женцев имамов Мухаммада ал-Бакира и Джа'фара ас-Садика,
он сообщал о его религиозно-догматических взглядах, о его
юридических и медицинских знаниях8. При передаче этих све-
дений Ибн Фаддал ссылался на известных в Куфе ученых-му-
хаддисов 'Абдаллаха б. Букайра Абу 'Али аш-Шайбани9, уче-
ником которого он, видимо, был, и на Caf л абу б. Маймуна Абу
Исхака ан-Нахви10. Кроме них Ибн Фаддал называет значи-
тельную группу ученых-шиитов, которые были его информа-
торами. Среди них: Да'уд б. Аби Иазид ал-еАттар ал-Куфи и

(сведения о «крайнем» шиите Абу-л-Хаттабе), Марван б. Мус-



лим 1 2 (участие Сулаймана б. Халида в восстании Зай-
да б. гАли), Сафван б. Мих|ран Абу Мухаммад ал-Асади13

(враждебность Харуна ар-Рашида к имаму Мусе ал-Кази-
му) и др.

Источники14 приводят названия свыше 10 историко-биогра-
фических и теологических (в том числе полемических) сочине-
ний Ибн Фаддала. Среди них: L/C ар-риджал («Передатчики
хадисов»); 2. /С. ан-навадир («Редкие хадисы»); 3. К. ал-биша-
рат («Благие вести»), в которой речь шла о надеждах шиитов
на вознаграждение от Аллаха за их добродетели; 4. К. ал-
малахим («Книга о [грядущих] бедствиях»); 5. /С. аз-зухд
(«Книга об аскетизме»); 6. К. аз-зийарат («О паломничестве [к

святым местам]»); 7. К. шавахид мин штаб Аллах («Свиде-
тельства [веры] из книги Аллаха»); 8. К. ан-насих ва-л-мансух
(«Об отменяющем и отмененном -[стихах Корана]»); 9. К. ар-
радд * ала-л-галийа («Опровержение „крайних"»); 10. К. ат-
тафсир («Комментарий [к Корану]»); И. К. ал-анбийа' ва-л-
мубтада* («Книга о пророках и о начале [сотворения мира]») 15.

О существовании сочинений Ибн Фаддала в настоящее вре-
мя нам неизвестно. ^/~

Ибн Фаддал оставил после себя много учеников-последова-
телей, которые почтительно передавали рассказы с его слов и
читали его книги уже своим ученикам. Помимо упоминавшегося
выше ал-Фадла б. Шазана ан-Нишапури его учениками, также
ставшими известными, были шейх-имамит из Кумма Ахмад
б. Мухаммад б. гИса Абу Джаг фар ал-Ашгари (№ 38), авто-
ритетный куммекий теолог Мухаммад б. ал-Хасан Абу Джа'фар
ас-Саффар (ум. в 290/903 г., № 52) и др.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 28.
2 Там же. Однако в другом месте этот же автор сообщает, что «Ахмад

б. Мухаммад ал-Базанти умер в 221/836 г., через восемь месяцев, после смер-
ти ал-Хасана б. гАли б. Фаддала» ( Н а д ж а ш и , Риджал, 58). Стало быть,
по этой версии, Ибн Фаддал умер в 220/835 г. или в 221/836 г.

3 Н а д ж а ш и , Риджал, 26.
4 Там же.
5 Там же, 27.
6 Там же.
7 Там же. '
8 Ср.: К а ш ш и , Риджал, 145—147.
9 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 164.
1 0 О нем см. там же, 91.
11 О нем см. там же, 121.
1 2 О нем см. там же, 328.
13 О нем см. там же,, 149.
14 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 278; Н а д ж а ш и , Риджал, 28; Т у е й ,

Фихрист, 73.
15 Названия последних двух сочинений приводит Ибн ан-Надим и ссы-

лавшийся на него ат-Туси, ан-Наджаши не упоминает их.
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Ист о ч н и к и:

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 278; К а ш ш и, Риджал, 473; Н а д ж а -
ши, Риджал, 26—28; Т у е й , Риджал, 371; Т у е й , Фихрист, 72—73.

Л и т е р ад у р а:

К а х х а л а , Му'джам, 3, 257—258; I v a n o w , Ibn Qaddah, 29, 64—66,

№ 21

Ахмад б. Мухаммад б. Аби Наср Абу Джа'фар (вар. Абу
гАли) ал-Базанти. Маула племени ас-сакун, родом из Куфы;
шиитский теолог и мухаддис, приближенный имамов Мусы ал-
Казима, гАли ар-Риды и Мухаммада ал-Джавада, пользовав-
шийся у них «огромным авторитетом» (* азим ал-манзила) и
«большим уважением» (джалил ал-кадр) 1. Он умер в
221/836 г.2.

Вместе с известными шиитскими теологами, такими, как
Сафван б. Йахйа ал-Баджали (ум. в 210/825 г.), Мухаммад
б. Синан аз-Захири (ум. в 220/835 г.) и другие, Ахмад б. Му-
хаммад ал-Базанти участвовал в диспутах-собраниях (маджа-
лис), которые устраивал гАли ар-Рида. Это давало ему воз-
можность познакомиться с широким кругом людей, общавших-
ся с имамом и передававших затем рассказы с его слов. Воз-
можно, под влиянием этих диспутов-собраний Ахмад б. Мухам-
мад написал свои сочинения (1.) К. ма раваху f ан ар-Рида
(«Книга о том, что передавали со слов ар-Риды») и (2.) К. ал~
маса'ил («Книга вопросов») 3, т. е. проблем, обсуждавшихся на
диспутах.

Источники приводят названия еще двух сочинений Ахмада
б. Мухаммада ал-Базанти. Это (3.) К. ал-джами* («Сборник
[хадисов]»), сведения о .котором восходят к известному теоло-
гу и мухаддису из Куфы Мухаммаду б. ал-Хусайну б. Аби-л-
Хаттабу (ум. в 262/876 г., № 41) и который изучали после-
дующие поколения шиитов (в том числе ан-Наджаши, умерший
в 450/1058 г.) 4, и (4.) К. ан-навадир («Редкие хадисы»). Со-
гласно ан-Наджаши (Риджал, 58), Ахмад б. Мухаммад ал-Ба-
занти написал две книги под названием К. ан-навадир. Об од-
ной из них рассказывал Йахйа б. Закарийа б. Шайбан Абу
:Абдаллах ал-Кинди5, хадисы из этой книги слушал шиитский
историк и биограф Ахмад б. Мухаммад б. Са'ид ал-Хамдани
(ум. в Куфе в 333/944-45 г., № 68); о другой известно со слов
Ахмада б. Хилала Абу Джа'фара ал-'Абарта'и (180/796—
267/881) 6.

Ахмад б. Мухаммад ал-Базанти был авторитетным знато-
ком Корана, о чем свидетельствует следующий рассказ упомяну-
того выше Мухаммада б. ал:Хусайна аз-Заййата. Имам гАли
ар-Рида послал Ахмаду б. Мухаммаду, находившемуся тогда в

95



ал-Кадисии (близ Куфы), список Корана, в котором ал-Базан-
ти обнаружил, что одна из сур была «значительно длиннее той,
которую читали люди»7. Этот рассказ интересен и в другом от-
ношении: он свидетельствует о том, что при жизни 'Али ар-
Риды (ум. в 818 г.) еще существовали неканонические списки
Корана.

Источниками информации для Ахмада б. Мухаммада ал-Ба-
занти были: Са'ид б. Аби-л-Джахм ал-Кабуси ал-Лахми (рас-
сказ о том, как Муса ал-Казим назвал своим преемником f Али
ар-Риду)8, Мухаммад б. ал-Фудайл Абу Джа'фар ал-Азди ал-
Азрак (гАли ар-Рида осуждал «крайнего» шиита гАли б. Аби
Хамзу ал-Бата'ини за клевету на имамов)9, Йунус б. Йаг куб
Абу 'Али ал-Баджали, умерший в Медине при жизни гАли ар-
Риды (о том, как шиит из Кумма 'Иса б. 'Абдаллах ал-Кумми
завещал какие-то вещи имаму Джа'фару ас-Садику) 10, и др.

На Ахмада б. Мухаммада ал-Базанти ссылались (помимо
упомянутых выше лиц) историк Ахмад б. Мухаммад ал-Барки
(ум. в 274/887 г., № 43), шиитский теолог Мухаммад б. гИса
ал-гУбайди (№ 45), слушавший его лекции в 210/825-26 г. в
Куфе11, Мухаммад б. еАбд ал-Хамид Абу Джа'фар ал-гАт-
тар 12 и др.

Примечания:
1 H а д ж а ш и, Риджал, 58; Т у е и, Риджал, 344; Т у е й , Фихрист, 43.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 58; Т у е и. Фихрист, 43—44.
3 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 58.
5 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 344—345.
6 О нем см. там же, 65; К а х х а л а, Му'джам, 2, 198—199.
7 'К а ш ш и, Риджал, 492.
8 Там же, 383; о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 163.
9 К а ш ш и, Риджал, 345; подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал,

284.
10 К а ш ш и, Риджал, 282; подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал,

348.
11 Н а д ж а ш и , Риджал, 58.
12 Т у е й , Фихрист, 43; о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 261.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276; К а ш ш и, Риджал, 490—492; Н а д -
ж а ш и , Риджал, 58; Т у е и, Риджал, 344, 366, 397; Т у е й , Фихрист, 43—
44; М а з е н д а р а н и , Маг алим, 10—11; X и л л и, Риджал, 13.

Л и т е р а т у р а :

К у м м и, Куна, 2, 72; К а х х а л а, Мугджам, 2, 104.

№ 22

Джа'фар б. Мухаммад б. Хаким ал-Хасгами. Известный му-
хаддис из Куфы, автор одного из ранних и популярных сбор-
ников шиитских хадисов. Он был сподвижником имама Мусы
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ал-Казима (ум. в 183/799 г.) \ однако умер значительно,позже
его, вероятно в 20-х годах Ш/30-х годах IX в., поскольку на
него ссылались люди, умершие в 70-х годах III/80-x годах IX в.

Его отец Абу Джа'фар Мухаммад б. Хаким ал-Хас'ами был
мухаддисом, передававшим "хадисы со слов Джа'фара ас-Сади-
ка и Мусы ал-Казима и пользовавшийся уважением последних2.
Он был также автором «книги», хадисы из которой передавал
его сын, Джа'фар б. Мухаммад3. Возможно, последний допол-
нил книгу своего отца, и она стала известной в редакции
Джа гфара б. Мухаммада ал-Хасгами. Ал-Кашши сообщает4,
что в доме ал-Хасана б. Мусы ал-Хашшаба (№ 44), возможно
в Кумме, переписывали книгу, в которой были собраны хадисы
Джа'фара б. Мухаммада б. Хакима. Хадисы из этой книги
передавали также ал-Касим б. Хишам ал-Лу'лу'и5 и сАли б. ал-
Хасан б. гАли б. Фаддал (ум. в конце III/IX в., № 53). Упо-
мянутый выше ал-Хасан б. Муса ал-Хашшаб ссылался на
Джа'фара б. Мухаммада ал-Хасг амц при упоминании диспута
по вопросу о единобожии, который происходил в Куфе между
ведущими шиитскими теологами Хишамом б. ал-Хакамом (ум.
в 199/814-15 г., № 10) и Хишамом б. Салимом ал-Джавалики и
в котором принимали участие еще человек 156.

В свою очередь, Джа'фар б. Мухаммад ал-Хас'ами переда-
вал хадисы (в частности, назидательное высказывание Джа' фа-
ра ас-Садика об ал-Хасане б. Хубайше — сподвижнике имама
Мухаммада ал-Бакира) 7 со слов известного куфийского мухад-
диса и одного из ранних шиитских авторов Ибрахима б. 'Абд
ал-Хамида ал-Баззаза ал-Асади (ум., вероятно, в конце П/на-
чале IX в., № 9).

П р и м е ч а н и я :
1 Т у е й , Риджал, 358.
2 Там же, 285; X и л л и, Риджал, 151.
3 H а д ж а ш и, Риджал, 276—277.
4 К а ш ш и, Риджал, 456—457.
5 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 243.
6 К а ш ш и, Риджал, 238.
7 Там же, 344.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и, Риджал, 456—457; H а д ж а ш и, Риджал, 276—277; Т у е й ,
Риджал, 285, 345, 358; Х и л ли, Риджал^ 151. •

№ 23

Ал-Хасан б. Махбуб Абу гАли ас-Саррад. Маула племени
баджила, родом из Куфы; разносторонний шиитский ученый:
комментатор Корана, мухаддис и факих, один из ближайших
сподвижников и советников имама f Али ар-Риды. Умер в конце
224/конце 839 г. в возрасте 75 лет 1.

Предок ал-Хасана б. Махбуба был рабом ('абд мамлук).
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Джарира б. 'Абдаллаха ал-Баджали и изготовлял .кольчуги
(заррад); после освобождения он стал служить 'Али б. Аби
Талибу2. Отец ал-Хасана привил сыну любовь к собиранию и
изучению хадисов и всячески поощрял это занятие. Рассказы-
вают3, что он давал сыну по дирхаму за каждый хадис, запи-
санный им со слов известного теолога и мухаддиса Абу-л-Ха-
сана гАли б. Ри'аба4.

Ал-Кашши (Риджал, 488—489) дает описание внешности ал-
Хасана б. Махбуба: очень смуглый, с гладкими волосами и по-
движным лицом, прихрамывал на правую ногу.

Шиитские источники5 отмечают, что ал-Хасан б. Махбуб
был надежным и авторитетным автором, что он передавал ха-
дисы со слов 60 сподвижников Джа'фара ас-Садика.

Ал-Хасан б. Махбуб — автор многих сочинений по фикху,.
Корану и хадисам. Для историографии интерес представляют
следующие его сочинения: 1. К. ат-тафсир («Комментарий [к
Корану]»); 2. /С. фада'ил ал-Кур'ан («Достоинства Корана»);
3. К. ан-навадир («Редкие хадисы»), в которой было около ты-
сячи страниц6,— возможно, что в основе этой книги лежала
одноименное сочинение Абу Хамзы ас-Сумали (ум. в 150/767 г.) у

поскольку последнее известно в передаче (ривайа) 7 ал-Хасана
6. Махбуба; 4. К. ал-машйаха («Книга об учителях») — в это
сочинение были включены, видимо, хадисы, записанные со слов,
сподвижников Джа'фара ас-Садика8 (выше упоминалось, что>
ал-Хасан б. Махбуб передавал хадисы со слов 60 его сподвиж-
ников); 5. К. маг рифат руват ал-ахбар («Сведения о передат-
чиках преданий»); 6. К. *илал ал-хадис («Изъяны хадиса»);
7. К. ал-булдан («Книга стран»); 8. /С. ат-тагрих («Даты [жиз-
ни]») 9,— как правило, сочинения с таким названием содержали
хронологический перечень лиц — приверженцев имамов с ука-
занием дат их жизни и иснадами.

Сочинения эти не сохранились, однако их хорошо знали мно-
гие шииты10. Среди них: сподвижник гАли ар-Риды (ум. в
203/818 г.), факих Му'авийа б. Хаким ад-Духни11, ал-Хайсам
б. Аби Масрук ан-Нахди ал-Куфи12, Ахмад б. Мухаммад.
б. f Иса ал-Ашг ари 13 и др.

Источниками информации для ал-Хасана б„ Махбуба были:
My' авийа б. 'Аммар Абу-л-Касим ад-Духни ал-Куфи (ум. в
175/791-92 г.) 1 4, вакифит гАли б. Аби Хамза ал-Бата'ини15,.

сАбд ар-Рахман б. ал-Хаджжадж ал-Баджали16 из Багдада,.
Исхак б. 'Аммар Абу Йа'куб ас-Сайрафи (№ 7) (все они —
сподвижники Мусы ал-Казима, умершего в 183/799 г.) и др.

Со своей стороны, ал-Хасан б. Махбуб был источником ин-
формации для многих шиитских авторов. На него ссылались
известные шиитские теологи-полемисты Мухаммад б. ал-Ху-
сайн аз-Заййат (ум. в 262/876 г., № 41), ал-Фадл б. Шазан
ан-Нишапури (ум. в 260/874 г., № 37), «крайний» шиит-теолог
Мухаммад б. 'Абдаллах б. Михран ал-Кархи (№ 34) и др.
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П р и м е ч а н и я :
1 К а ш ш и, Риджал, 48®; К а х х а л a, My f джам, 3, 273; К у м м и,

Куна, 2, 285.
2 К а ш ш и, Риджал, 488; К у м м и, Куна, 2, 285.
3 К а ш ш и, Риджал, 489; К у м м и, Куна, 2, 286.
4 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 189.
5 Т у е й , Фихрист, 71 ; см. также: Т е х р а н и, Мусаффи, 112в; X а ш и м

M аг р у ф, Фикх, 316.
6 Т у е й , Фихрист, 72; М а з е н д а р а н и , Maf алим, 33; К у м ми, Ку-

на, 2, 285.
7 Н а д ж а ш и , Риджал, 89.
8 Ср.: К у м м и, Куна, 2, 286. Ан-Наджаши (Риджал, 92), называя

Джа г фара б. Башира ал-Вашша' (ум. в 208/823-24 г.) автором К. ал-машйа-
ха, замечает, что это сочинение «подобно книге ал-Хасана б. Махбуба, од-
нако меньше ее».

9 Названия трех последних сочинений приводит только Каххала (Муг -
джам, 3, 273).

10 См.: Т у е й , Фихрист, 72.
11 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 323.
12 О нем см. там же, 341.
13 О нем см. там же, 64—65.
14 Дед упомянутого выше факиха Муг авии б. гАммара ад-Духни; под-

робнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 322.
15 О нем см.: Н а д ж а ш и , Р.иджал, 188—189.
16 О нем см. там же, 178.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д . и м , Фихрист, 276; К а ш ш и, Риджал, 488—489; Т у-
•с и, Риджал, 347, 372; Т у е й , Фихрист, 71—72; М а з е н д а р а н и , Мас а-
лим, 33.

. Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а , My «джам, 3, 273; К у м м и, Куна, 2, 285—286; Т е х р а н и,
Мусаффи, 128; Х а ш и м M ar p y ф, Ф.икх, 316.

№ 24

гАмр б. 'Усман ал-Харраз ('изготовитель бус') Абу 'Али ас-
Сакафи (или ал-Азди). Родом из Куфы; шиитский мухаддис и
•факих, передатчик «безупречных хадисов» (накий ал-хадис) и
«достоверных рассказов» (сахих ал-хикайат) 1. Умер, вероятно,
в пределах первой четверти Ш/первой трети IX в.

Амр б. 'Усман явился связующим звеном между двумя по-
колениями уч'еных-мухаддисов. С одной стороны, он ссылался
на Абу Хамзу ас-Сумали, умершего в 150/767 г. (в частности,
рассказы о ранних последователях пророка, о «заблуждениях»
гАбдаллаха б. Саба') 2, на Мухаммада б. f Азафира (f Азакира?)
ас-Сайрафи, умершего в конце П/начале IX в. (рассказ об уча-
стии f Абдаллаха б. Шурайка ал-?Амири в «верблюжьей» битве
•и в битве при Сиффине)3, на Исма'ила б. Абана ал-Азди4 и др.

С другой стороны, 'Амр б. 'Усман — источник информации
для многих шиитских авторов. Среди них: историк и биограф
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Ахмад б. Мухаммад ал-Барки (ум. в 274/887 г., № 43), 'Али
б. ал-Хасан б. сАли б. Фаддал (№ 53), куммский мухаддис ал-
Хасан б. Муса ал-Хашшаб (№ 44), теолог и мухаддис из Куфьг,.
поселившийся в Кумме, Ибрахим б. Хашим ал-Кумми (№ 28)
и др. Кроме того, рассказы 'Амра б. 'Усмана передавал его
сын Мухаммад, со слов которого рассказывал видный шиитский
историк из Куфы Ибн 'Укда (249/863—333/944) 5.

Ан-Наджаши6 приводит названия двух сочинений 'Амра
б. 'Усмана: 1. К. ан-навадир («Редкие хадисы»), сведения о
котором восходят к упомянутому выше Ахмаду б. Мухаммаду
ал-Барки; 2. К. ал-джами* фи-л-халал ва-л-харам («Сборник
[хадисов] о дозволенном и запретном»), который считался «хо-
рошей книгой»7 и который читали еще во времена ан-Наджаши.

Сочинения эти не сохранились.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 220.
2 К а ш ш и, Риджал, 100.
3 Там же, 190.
4 Видимо, современник сАмра б. 'Усмана, автор К. ахбар %Али б. ан-

Ну<ман («Рассказы об 'Али б. ан-Нусмане» [о нем см.: H a д ж а ш и, Рид-
жал, 210—211]), которую передавал Ахмад б. Мухаммад ал-Барки. Подроб-
нее о нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 25—26.

5 Н а д ж а ш и , Риджал, 220.
6 Там же, 220—221.
7 Там же, 220.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 220—221; Т у е й , Фихрист, 137; М а з е н д а р а -
н и, Ма'алим, 83; Х и л л и , Р.иджал, 121.

№ 25

Ал-Хасан б. f Али б. Аби Хамза Абу Мухаммад ал-Бата'ини.
Маула ал-ансар, родом из Куфы; теолог и мухаддис, .предста-
витель «крайнего» течения в шиизме. Умер, вероятно, в конце
первой трети Ш/40-х годах IX в.

Отец Абу Мухаммада был торговцем подкладочными мате-
риалами (бата'ин, отсюда их нисба) и управляющим (?), ка'ид,
Абу Басира Йахйи б. ал-Касима ал-Асади (ум. в 205/820-21 г.) г.
Как и его отец, ал-Хасан б. 'Али ал-Бата'ини был вакифи-
том2 — «остановившимся» на имамате Мусы ал-Казима (ум. п
183/799 г.), за что имам сАли ар-Рида (ум. в 203/818 г.) назвал
его отца и их единомышленников ослами3. гАли б. ал-Хасан
б. гАли б. Фаддал (ум., вероятно, в конце III/IX в., № 53) на-
зывал его лжецом, хотя с его слов и передавали множество
хадисов, и говорил, что сам он записал со слов Абу Мухам-
мада ал-Бата'ини весь комментарий к Корану, от начала до
конца, но не позволял себе передавать ни одного хадиса с его
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Некоторые шиитские авторы считали рассказы ал-Хасана
б. 'Али ал-Бата'ини «слабыми», а его самого обвиняли во лжи 5 .
С точки зрения «умеренных» шиитов (имамитов), он придер-
живался «крайних» взглядов в изложении доктрины шиитов иг
их истории.

Основным информатором ал-Хасана б. 'Али ал-Бата'ини был
его отец, также не пользовавшийся хорошей репутацией у
шиитов, а его идейными последователями были известные свои-
ми «крайними» взглядами Мухаммад б. 'Али ал-Кураши Абу
Самина ас-Сайрафи и Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Кархи
(№ 34). Первый из них прославился в Куфе «лживостью», вы-
нужден был покинуть город и перебрался в Кумм, но был
изгнан оттуда за «крайние» взгляды6. Абу Самина ас-Сайрафи
ссылался на Абу Мухаммада ал-Бата'ини, сообщая об убийст-
ве одного из приверженцев имама Джа'фара ас-Садика за от-
каз выдать его сподвижников, о взаимоотношениях между Али-
дами, объясняя причины признания имамата Мусы ал-Казима
и т. д.7. Второй из них, Абу Джа'фар ал-Кархи, историк и зна-
ток учений «крайних» шиитов — хаттабитов, ссылался на ал-
Хасана б. 'Али ал-Бата'ини, в частности в рассказе об 'Абдал-
лахе б. Йахйе ал-Кахили — приверженце имама Мусы ал-Ка-
зима 8.

Ан-Наджаши приводит9 названия 10 сочинений ал-Хасана
б. 'Али ал-Бата'ини, в том числе: 1. К. ал-фитан, или /С ал-
малахим («Книга о [грядущих] смутах», или «Книга о [гря-
дущих] бедствиях»); 2. К. фада'ил ал-Кур'ан («Достоинства
Корана»), сведения о котором восходят к авторитетному има-
митскому теологу и мухаддису из Куфы, также автору сочине-
ния о Коране, Исма'илу б. Михрану ас-Сакуни (№ 32) 10;
3. К. фада'ил амир ал-му'минин («Достоинства повелителя ве-
рующих ['Али б. Аби Талиба]»); 4. /С ал-ка'им ас-сагир («Ма-
лая книга о ка'име»); 5. К. ал-гайба («Книга о сокрытии [има-
ма]»); 6. К. ар-радж а («Книга о возвращении [мертвых]»).
В последних трех сочинениях, видимо, были изложены взгляды
автора, расходившиеся с доктриной «умеренных» шиитов. Имен-
но в вопросах о «скрытом» состоянии имама, о явлении мес-
сии, о загробном мире, о переселении душ и т. п. существовали
наибольшие расхождения между «крайними» и «умеренными»
шиитами, и зачастую догматические расхождения служили
единственным основанием для обвинения «крайних» во лжи и
ереси, в чем «умеренные» шииты накопили немалый опыт.

Сочинения ал-Хасана б. 'Али ал-Бата'ини не сохранились.

П р и м е ч а н и я :
1 H а д ж а ш и, Риджал, 2$. Подробнее о нем см.: К а ш ш и, Риджал, 4ШГ

403; H a д ж а ш и, Риджал, 344. Об отце Абу Мухаммада см.: К а ш ш и ,
Риджал, 344н-34'6.

2 Т у е й , Фихрист, 75.
3 К а ш ш и, Риджал, 345.

101



4 Там же, 462.
;5 Там же; Туей, Фихрист, 75.
16 Н а д ж а ш и , Риджал, 255—256.
7 См.: Кашши, Риджал, 326, 111,377—378.
* Там же, 380.
* Н а д ж а ш и , Риджал, 2Ф.
10 О нем см. там же, 21.

И с т о ч н и к и :
Кашши, Риджал, 344—346, 462; Н а д ж а ш и , Риджал, 28—29; Ту-

ей, Фихрист, 75; X и л л и, Риджал, 212—213.

№ 26

*Абд ас-Салам б. Салих Абу-с-Салт ал-Харави. Маула f Абд
âp-Рахмана б. Самуры, известный шиитский мухаддис и тео-
лог-полемист. Родился в Медине, жил в. Нишапуре, при халифе
ал-Ма'муне перебрался в Мерв К Он умер в 236/850-51 г.2 или
в шаввале 232/мае 847 г.3

Абу-с-Салт ал-Харави много путешествовал в поисках хади-
сов: он был в Куфе, Басре, Хиджазе, Йемене, где слушал из-
вестных мухаддисов и записывал с их слов хадисы. Он — по-
стоянный участник «собраний» (маджалис), на которых вел
диспуты с джахмитами, мурджиитами, кадаритами и др. Из-
вестны его успешные диспуты с мурджиитским теологом Биш-
ром ал-Мариси (ум. в Багдаде в 218/833 г.) в присутствии
халифа ал-Ма'муна4. Однако в оценке Абу-с-Салта как учено-
го-мухаддиса источники расходятся. Шиитские авторы считали
его «надежным» передатчиком «достоверных» хадисов5. Сунни-
ты, называя его рафидитом, отмечали «сильную привержен-
ность» его к «дому пророка», «слабость» его хадисов и даже
обвиняли его в сочинительстве хадисов6. Отмечали также, что
•со слов иракцев он рассказывал различные «чудеса» ('аджа'иб)
о достоинствах гАли б. Аби Талиба, которые нельзя восприни-
мать как доказательные в силу того, что они «единичны»7

(ахади, т. е. восходят только к одному из сподвижников про-
рока).

Тем не менее на Абу-с-Салта ссылались многие (в том чи-
сле и суннитские) авторы, писавшие об истории завещания
ал-Ма'муна. Абу-с-Салт был сподвижником имама гАли ар-
Риды, служил (хадама) у него и, видимо, был хорошо осве-
дохмлен об обстоятельствах злополучной попытки халифа ал-
Ма'муна сделать наследником халифата Алида гАли ар-Риду.
Во всяком случае, к Абу-с-Салту восходят сообщения о заве-
щании халифа, об отравлении 'Али ар-Риды, об отрицании ха-
лифом своей причастности к этому делу8. По всей вероятно-
сти, эти рассказы были частью его ч книги К. вафат ар-Рида
(«Кончина ар-Риды») 9. Шиитский историк и биограф f Иса
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б. Михран ал-Муста'тиф (ум. приблизительно в 60-х годах
III/70-x годах IX в., № 40) включил эти рассказы в свои тру-
ды. Со слов Абу-с-Салта эти рассказы передавали также му-
хаддисы Бакр б. Салих ар-Рази 10 и ал-Хасан б. гАл.и ал-Хаф-
фаф, который был одним из источников Абу-л-Фараджа ал-
Исфахани для его Макатил ат-талйбийинп. Таким образом,,
историко-биографические рассказы Абу-с-Салта ал-Харави по-
служили исходным материалом для последующих поколений
историков и биографов и основой для сложения шиитской тра-
диции в изложении упомянутых событий.

П р и м е ч а н и я :
1 Современник Абу-с-Салта — Ахмад б. Саййар, написавший книгу Та'рих

Маре («История Мерва»), сообщает, что Абу-с-Салт прибыл в Мерв как воин
(газа)'. Халиф ал-Ма'мун, услышав теологические суждения Абу-'С-Салта, сде-
лал его своим приближенным. Сам Ахмад б. Саййар дискутировал с Абу-с-
Салтом, но не нашел в его .рассуждениях «крайностей» (см.: 3 а х а "б и,
Мизан, 2, 130). По другим сведениям (Кум ми, Куна, 1, 98—99), ал-Ма'мун
арестовал Абу-с-Салта после смерти *Али ар-Риды (ум. в 818 г.) и в течение
года держал его в заточении, откуда его вызволил шиитский имам Абу
Джа'фар ал-Джавад. После освобождения Абу-с-Салт пожелал вернуться
в свой дом в Герате и больше не встречался с ал-Ма'муном и его прибли-
женными.

2 И с ф а х а н и, Макатил, 374.
3 С a Mf a н и, Ансаб, 590а.
4 З а х а б и , Мизан, 2, 130; И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 6, 320.
5 К а ш ш и , Риджал, 512; Т у е й , Риджал, 380, 396.
6 З а х а б и , Мизан, 2, 130; И б н Х а д ж а р , Тахзиб, 6, 321.
7 С а м'а ни, Ансаб, 5896.
8 И с ф а х а н и, Макатил, 374, 380.
9 К у м м и, Куна, 1, 98.
10 О нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 84—85.
11 См.: И с ф а х а н и, Макатил, 123, 236, 374, 380, 399.

И с т о ч н и к и :

И с ф а х а н .и, Макатил, 374, 380; К а ш ш и, Риджал, 512; Т у е й , Рид-
жал, 380, 396; З а х а б и , Мизан, 2, 130; И б н Х а д ж а р , Тахзиб, 6, 319—
322; С а м <а н и, Ансаб, 5896—590а. • .

Л и т е р а т у р а :

К у м м и, Куна, 1, 97—99.

№ 27

гАли б. Махзийар Абу-л-Хасан ал-Ахвази. Маула/родом из
города Дарока 1 (в Андалусии) ;- шиитский мухаддйс, теолог-
полемист и комментатор Корана. Его отец был христианином,4

затем принял ислам. Говорят, что и сам f Али б. Махзийар при-
нял ислам, будучи еще малолетним2. Он обосновался в ал-Ахва-
зе, но в качестве уполномоченного имамов сАли ар-Риды и Му-
хаммада ал-Джавада по сбору податей бывал в Багдаде, Куфе,
Медине, Мекке, Кумме. Он передавал со слов имамов f Али ар-
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Риды (ум. в 203/818 г.), Мухаммада ал-Джавада и А6у-л-Хаса-
на ал-гАскари (ум. в 254/868 г.) 3, что служит ориентиром в
определении времени его жизни. В 226/840 г. f Али б. Махзийар
«был еще жив: в тот год он находился в одном из селений на
пути из Куфы в Мекку4. Ан-Наджаши сообщает, что Мухам-
мад б. 'Али б. Иахйа ал-Ансари слушал гАли б. Махзийара в
мухарраме 229/октябре 843 г.5. Он умер, вероятно, в 30-х годах
Л1/сер. IX в.

'Али б. Махзийар пользовался большим доверием имама
Мухаммада ал-Джавада, с которым он находился в постоянной
переписке: имам посылал ему письменные инструкции, а он,
^о своей стороны, информировал имама о положении дел в
различных районах, вверенных ему (например, в Кумме) 6. Из-
вестно также, что имамы рассылали своим приверженцам
«предписания» (тауки* ат), в которых они очень одобрительно
{би-кулл хайр) отзывались о нем7.

Шиитские авторы отмечали, что f Али б. Махзийар был «на-
дежным рассказчиком» (сика фи ривайатихи), передатчиком
«многочисленных рассказов» (ахбаруху касира, васи* ар-ри-
вайа), «истинноверующим» (сахих и'тикадихи), «высокочти-
мым» (джалил ал-кадр) 8. Сообщается также, что он написал
33 сочинения, что сочинения его «известны» (машхура) и что
они подобны книгам ал-Хусайна б. Caf ида, в которые он внес
«значительные дополнения» (зийада касира) 9. Имеется в виду
его учитель, известный шиитский факих ал-Хусайн б. Са'ид
Абу Мухаммад ал-Ахвази, который совместно со своим бра-
том ал-Хасаном написал 30 сочинений (в основном по фикху) 10.
'Али б. Махзийар не только внес многочисленные дополнения
в труды своего учителя (прежде всего, очевидно, по фикху),
но и написал три сочинения независимо от него. Согласно ат-
Туси1 1, этими сочинениями были: 1. К. хуруф ал-Кур'ан («Кни-
га о [таинственных] буквах Корана»); 2. /С- ал-анбийа' («Книга
о пророках»); 3. /(. ал-бишарат («Благие вести»). Ан-Наджаши
приводит названия шести сочинений (в том числе названных
выше), которые 'Али б. Махзийар «прибавил» к книгам ал-Ху-
сайна б. Са'ида 1 2. Среди них: 4. К. ан-навадир («Редкие ха-
дисы»); 5. К. ал-ка'им («Книга о ка'име»); 6. Раса ил 'Али
6. Асбат («Послания 'Али б. Асбата»), с которым гАли б. Мах-
зийар письменно полемизировал.

Из сочинений, которые были «подобны» книгам ал-Хусайна
б. Са' ида, необходимо назвать следующие: 7. К. ат-тафсир
(«Комментарий [к Корану]»), которое, возможно, идентично
упомянутому выше под номером один; 8. К. ан-нузур ва-л-иман
ва-л-каффарат («Книга об обетах, вере и искуплениях»); 9. /С.
аз-зухд («Книга об аскетизме»); 10. К. ал-малахим («Книга о
[грядущих] бедствиях»); 11. К. ал-васайа («О завещаниях
[имамов]»); 12. /(. ат-такииа («О благоразумном скрывании
[своей веры]»); 13. /С. ар-радд сала-л-гулат («Опровержение
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крайних»); 14. К. ал-фадаил («О похвальных качествах»);
15. К. ал-масалиб («О порочащих качествах»); 16. К^.ат-тад-
жаммул ва-л-мурувва («О мужестве и доблести»); 17. [/С.] ва-
фат Аби Зарр («О кончине Абу Зарра [ал-Гифари]»); 18. [/С]
хадис Бадр («Рассказ о [сражении при] Бадре»); 19. [/С.] ис-
лам Салман ал-Фариси («О принятии ислама Салманом ал-
Фариси»). Последние три названия сообщает только ат-Туси13,
не называя их «книгами», возможно, это были лишь хадисы в
передаче f Али б. Махзийара.

Сочинения эти, видимо, не сохранились.
Сведения о них, как и о рассказах со слов 'Али б. Махзий-

ара, восходят к его брату Ибрахиму б. Махзийару и куммскому
мухаддису ал-'Аббасу б. Ма'руфу Абу-л-Фадлу ал-Кумми14^

Информаторами 'Али б. Махзийара были: куфийскйй мухад-
дис Фаддала б. Аййуб ал-Азди, со слов которого он рассказы-
вал, в частности, о том, как Джа'фар ас-Садик проклинал
'Абдаллаха б. Саба', обожествлявшего 'Али б. Аби Талиба, и
всех тех, кто клеветал на Алидов15; Мухаммад б. Исма'ил
б. Бази' Абу Джа 'фар 1 6 — один, из ближайших сподвижников-
имама Мусы ал-Казима (ум. в 183/799 г.) и др. Кроме того,
сАли б. Махзийар ссылался непосредственно на имама Мухам-
мада ал-Джавада (ум. в 220/835 г.), который в разговоре <с
ним, например, проклинал .«крайнего» шиита Абу-л-Хаттаба ; и/
его единомышленников, проповедовавших его идеи,— Абу-л-
Гамра, Джа'фара б. Вакида, Хашима б. Аби Хашима и др.1?.

С другой стороны, на гАли б. Махзийара ссылались круп-
ный шиитский теолог и мухаддис из Багдада Мухаммад б. гИса
ал-'Убайди (ум., вероятно, в 70-х годах Ш/80-х годах IX в.,
№ 45), авторитетный шиитский мухаддис из ал-Анбара, пере-
бравшийся в Багдад в качестве секретаря халифа ал-Мунтаси-
ра, Йа'куб б. Йазид ал-Анбари Абу Йусуф ас-Сулами 18 и др.

В V/XI в. сочинения 'Али б. Махзийара были еще известны:
ан-Наджаши (ум. в 450/1058 г.) и ат-Туси (ум. в 460/1068 г.)
называют группу именитых ученых-шиитов, в том' числе Му-
хаммада б. Мухаммада б. ан-Ну'мана ал-Муфида (ум. в
413/1022 г.), которые, ссылаясь на разные цепи передатчиков,
передавали тексты книг сАли б. Махзийара. Видимо, наиболь-
шую известность его книги имели среди куммских ученых, по-
скольку в числе передатчиков чаще других встречаются кум-
мийцы.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 191. О Дароке см.: И а к у т , Му'джам, 2,

620—621. Ал-Кашши (Риджал, 459) называет его «жителем ал-Хиндувана—
одного из селений Фарса», идентифицируя, очевидно, г. Дарока с селением^
Даурак в Хузистане (ср.: И а к у т ; Му'джам, 2, 618—619, 4, 99-3).

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 191.
3 Там же; Т у е й , Риджал, 381, 403, 417.
4 К а ш ш и, Риджал, 459.



* Н а д ж а ш и , Риджал, 112. См. также: К а х х а л а , Му'джам, 7, 247.
6 К а ш ш и, Риджал, 460.
7 Н а д ж а ш и , Риджал, 191.
8 Там же; Туей, Р-иджал, 381; Туей, Фихрист, 114.
9 Каш'ши, Риджал, 459; Н а д ж а ш и , Риджал, 191; Туей, Фихрист,

114.
10 Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 46—48.
11 Туей, Фихрист, 114:
12 Н а д ж а ш и , Риджал, 191 — 192.
13 Туей, Фихрист, 115.
14 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 215—216.
15 Кашш.и, Риджал, 100.
16 О нем см. там же, 472; Н а д ж а ш и , Риджал, 254—255.
17 Кашши, Риджал, 444.
18 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 350.

И с т о ч н и к и :
Кашши, Риджал, 459—461; Н а д ж а ш и , Риджал, 191 —192; Туей,

Риджал, 381, 403, 417; Туей, Фихрист, 114—115.

Л и т е р а т у р а :
Б а г д а д и, Хадийа, 1, 674; К а х х а л а , Му'джам, 7, 247—248.

№ 28

Ибрахим б. Хашим Абу Исхак ал-Кумми. Мухаддис и тео-
лог, признанный шиитами авторитетным автором и «надежным»
передатчиком «достоверных хадисов». Он родился в Куфе, за-
тем перебрался в Кумм, где «первым распространил хадисы
куфийцев» 1. Абу Исхак ал-Кумми встречался с имамом гАли
ар-Ридой (ум. в 203/818 г.), со слов которого рассказывал ха-
дисы, и был учеником известного шиитского теолога Йунуса
б. гАбд ар-Рахмана (ум. около 208/823 г., № 14). Умер, вероят-
но, в середине III/IX в.

Шиитские источники2 приводят названия двух сочинений
Абу Исхака ал-Кумми: 1. К. ан-навадир («Редкие хадисы»);
2. К. кадайа амир ал-му'минин («Судебные решения повелите-
ля верующих (гАли б. Аби Талиба]»). Сочинения эти не со-
хранились.

Информаторами Ибрахима б. Хашима были: Мухаммад
б. Хаммад ал-Хариси3 (о диспутах в мечети Басры между ши-
итскими теологами и сирийскими учеными), Йахйа б. 'Имран
ал-Хамдани4 (об организации алидской пропаганды в мечети
Куфы по повелению имама Мусы ал-Казима), Да'уд б. Му-
хаммад ан-Нахди5 (о влиянии христиан на воззрения имама
'*Али ар-Риды), известный куфийский мухаддис f Амр б. 'Усман
-ал-Харраз ас-Сакафи (№ 24) и др.

Рассказы Ибрахима б. Хашима ал-Кумми послужили одним
из источников для Мухаммада б. Ахмада б. Йахйи ал-Кумми
(ум. около 280/898 г., № 48) — крупнейшего шиитского теоло-

:га и мухаддиса, автора многочисленных работ по шиитской тео-
логии и истории. В свою очередь, труды Мухаммада б. Ахмада
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б. Йахйи использовали ведущие теоретики умеренного шиизма
Са гд б. 'Абдаллах ал-Кумми ,(ум. в 301/913 г., № 59),,ал-Фадл
б. Шазан ан-Нишапури (ум. в 260/874 г., № 37), Ахмад б. Ид-
рис ал-Кумми (ум. в 306/918-19 г.) и др.

П р и м е ч а н и я :
1 H а д ж а ш и, Риджал, 13; Т у е й , Фихрист, 27.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 13; Т у е й , Фихрист, 27; X и л л и, Риджал, 4.

См. также: К а х х а л а, Му'джам, 1, 123.
3 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 287.
4 О нем см. там же, 346.
5 О нем см. там же, 123.

И с т о ч н и к и :

И а д ж а ш и, Риджал, 13; Т у е й , Риджал, 369; Т у е й , Фихрист, 27;
X и л л и, Риджал, 4.

Л и т е р а т у р а :

К а хх а л а, Мугджам, 1, 123.

№ 29

Ал-Г Аббас б. 'Амир Абу-л-Фадл ал-Касбани ас-Сакафи. Му-
хаддис из Куфы, ученик известного историка (ахбари), знатока
доисламских и раннеисламских преданий Абана б. гУсмана
ал-Ахмара ал-Баджали (ум. в конце П/начале IX в., № 8).
Ал-Г Аббас б. 'Амир умер, вероятно, до середины III/IX в.

Шиитские источники называют ал-гАббаса б. гАмира «шей-
хом», «правдивым» (садук), «надежным» передатчиком «много-
численных хадисов» (касир ал-хадис) \ Он был автором не-
скольких книг, однако в имеющихся в нашем распоряжении
источниках названия их не упоминаются.

Со слов своего учителя ал-г Аббас б. гАмир передавал рас-
сказы, содержавшие биографические сведения о ранних при-
верженцах Алидов (об алидских воззрениях Хамрана б. А?йана>
о «святости» поэта ал-Кумайта, об алидах-кайсанитах и т. д.),
рассказы о религиозно-политических партиях (о мурджиитах,
зайдитах) и «заблуждениях» их лидеров. Помимо своего учи-
теля ал-г Аббас б. гАмир ссылался на куфийцев Сайфа б. 'Умай-
ру ан-Наха ги2 (о восстании ал-Мухтара в Куфе), Хаммада
б. Аби Талху3 (об убийстве Бази'а — одного из лидеров «край-
них» шиитов — мугиритов), Йунуса б. Йа'куба ал-Баджали4

(о шиитах-му'аллифитах) и др.
Историко-биографические рассказы ал-гАббаса б. гАмира

были одним из источников информации для биографа гАли
б. ал-Хасана б. гАли б. Фаддала (ум. в конце III/IX в., № 53).
Кроме того, на него ссылались ересиограф Са гд б. f Абдаллах
ал-Кумми (ум. в 301/913 г., № 59), Аййуб б. Нух ан-Наха'иг>

и др.



П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 216; Туей, Риджал, 356; Хил л и, Риджал,

118.
2 Умер приблизительно в конце II/VIII в. О нем см.: Н а д ж а ш и , Рид-

жал, 143.
3 О нем см. там же, 111.
4 Умер в Медине при жизни сАли ар-Риды (ум. в 818 г.). Подробнее о

нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 348.
5 Уполномоченный (вакил) имамов f Али ал-Хади (ум. в 868 г.) и ал-

Хасана ал-*Аскари (ум. в 874 г.), благочестивый и набожный, автор К. ан-
навадир ( Н а д ж а ш и , Риджал, 80).

И с т о ч н и к и :
Н а д ж а ш и , Риджал, 216; Туей, Риджал, 356, 487; Туей, Фихрист,

Л44; М а з е н д а р а н и , Ма'алим, 87; Хил л и, Риджал, 11'8.

№ 30

^Аббад б. Йаг куб ар-Раваджини ал-Асади Абу Са'ид ал-
'Усфури. Ученый-мухаддис из Куфы, знаток и передатчик шиит-
ских преданий. О его религиозно-политических взглядах су-
ществовали различные мнения. Одни считали его «искренним
шиитом»1, «шиитом-имамитом»2, другие — суннитом3, наконец,
высказывалось мнение, что его суннизм был проявлением «ис-
ключительной осторожности»4. Однако известно, что гАббад
б. Йаг куб вместе с Йахйей б. ал-Хасаном б. ал-Фуратом при-
нимал участие в шиитском восстании 218/833 г. в Талакане (в
Хорасане), затем покинул их вождя, Мухаммада б. ал-Касима,
«обнаружив у него склонность к му'тазилизму5. Кроме того,

гАббад б. Иа'куб осуждал халифа сУсмана, порицал Талху и
.аз-Зубайра за то, что они, присягнув гАли б. Аби Талибу, на-
чали затем борьбу против него6. И если учесть симпатии f Аб-
^бада б. Йас куба к борьбе шиитов (в первую очередь хасанитов
и зайдитов) за власть, его осведомленность о взаимоотноше-
ниях между различными ветвями алидского рода, шиитские воз-
зрения его учителей, его информаторов и лиц, ссылавшихся
на него, то его приверженность к шиизму становится очевидной.

'Аббад б. Йа'куб умер в шаввале или зу-л-каг да 250/ноябрь
или декабрь 864 г.7.

Источники8 упоминают три сочинения, автором которых был
гАббад б. Йа'куб: 1. К- ахбар ал-махди («Рассказы о махди»);
2. К. ал-ма* рифа фи ма* рифат ас-сахаба («Сведения о спод-
вижниках Мухаммада»),— возможно, что вторая из названных
яшиг сАббада б. Йа'куба послужила одним из источников Ma-
катил ат-талибийин Абу-л-Фараджа ал-Исфахани9; 3. К. ал-
машйаха («Книга об учителях»). При описании событий, свя-
занных с выступлениями Мухаммада б. гАбдаллаха в Куфе,
Ибрахима б. 'Абдаллаха в Басре и ал-Хусайна б. сАли в Фах-
хе, f Аббад б. Йа'куб ссылался непосредственно либо на участ-
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ников, либо на современников этих событий. Некоторые све-
дения он излагал без ссылки на кого-либо (например, призна-
ние хасанитами особых достоинств и избранности зайдита ал-
Хусайна б. Зайда, выступление хасанита Иахйи б. 'Абдаллаха
и получение им денег от халифа ар-Рашида, приверженность
Мухаммада б. ал-Касима, восставшего в Талакане, к му'тази-
лизму и отход от него ло этой .причине его приверженцев) 10.
Значительную часть сведений он передавал со слов своих учи-
телей— «шейхов» гАли б. Хашима б. Иазида аз-Забиди ал-
Хаззаза1 1, ас-Сарийа б. 'Абдаллаха б. Йа'куба ас-Сулами12,
Ибрахима б. Мухаммада б. Аби Йахйи 13. Кроме того, 'Аббад
6. Иа'куб ссылался на такие известные шиитские авторитеты,
как гАмр б. Сабит ,ал-Хаддад (о борьбе за власть между ал-
Хасаном б. 'Али и Муг авией) 14, ал-Хусайн б. Зайд б. сАли
Зу-д-дамг а (о неодобрительном отношении Алида Мухаммада
б. ал-Ханафии к выступлению Зайда б. гАли, об осуждении
Джа'фаром ас-Садиком ареста хасанитов) 15, Да'уд б. гАта' ал-
Мадани1 6, который передавал ему хадисы со слов Джаг фара
ас-Садика, и др.

В свою очередь, гАббад б. Йа'куб был одним из основных
источников информации (а возможно, и учителем) для двух
крупных шиитских ученых-мухаддисов — Мухаммада б. ал-Ху-
сайна ал-Ушнани ал-Хасгами (ум. в 317/929 г.) 17 и f Али б. ал-
тАббаса ал-Маканиги (ум. после 306/919 г.) 1 8 . Кроме того, с
его слов много рассказывал известный куфийский мухаддис-
шиит Мухаммад б. ал-Касим б. Закарийа Абу сАбдаллах ал-
Мухариби по прозвищу ас-Судани 19.

П р и м е ч а н и я :
1 И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 5, ПО.
2 Т е х р а н и , Мусаффи, 214.
3 Т у е « , Фихрист, 145.

4 Т е х р а н и , Мусаффи, 214.
5 И с ф а х а н и, Макатил, 392.
6 И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 5, 109.
7 Там же, 110; К у м м и, Куна, 2, 257.
8 Т у е й , Фихрист, 145—146; М а з е н д а р а н и , Ма'алим, 88. См. так-

же: К а х х а л а, Му'джам, 5, 58; Т е х р а н и , Мусаффи, 214; GAS, 1,
316—317.

9 GAS, I, 316—317.
10 И с ф а х а н и, Макатил, 257, 322, 392.
11 Один из сподвижников и маула имама Д ж а г ф а р а ас-Садика. См.:

Т у е й , Риджал, 241; И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 5, 109; Т е х р а н и , Мусаф-
фи, 213—214, где он назван в числе учителей, которых перечислил *Аббад
б. Иа г куб в своей «Книге об учителях» (К. ал-машйаха).

12 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 147.
1 3 И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 5, 109. Подробнее о нем см.: H a д ж а ш и,

Риджал, 12.
14 И с ф а х а н и, Макатил, 32, 44. Подробнее о нем см.: H a д ж а ш и,

Риджал, 222.
1 5 И с ф а х а н и, Макатил, 88, 148. Подробнее о нем см.: H a д ж а ш и,
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Риджал, 41. Ибн Хаджар (Тахзиб, 5, 109) также называет ал-Хусайна б. Зай-
да б. сАли одним из информаторов f Аббада б. Иа 'куба .

16 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 120.
17 О нем см.: Т у е й , Риджал, 500; Т е х р а н и, Табакат, 266—267;

GAS, 1, 317.
18 Он был автором К. фадл аш-шига («Превосходство шиитов»). См.:

Т у е й , Фихрист, 124; С а м? а н и, Ансаб, 539а; Т е х р а н и , Табакат, 188,
19 H a д ж а ш и, Риджал, 293.

И с т о ч н и к и :

H а д ж а ш и, Риджал, 225; Т у е й , Фихрист, 145—146; М а з е н д а р а -
н и , Ма 'алим, 88; И б н Х а д ж а р , Тахзиб, 5, 109—110.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а, М у ' д ж а м , 5, 58; Т е х р а н . и , Мусаффи, 213—214; К у м м и„
Куна, 2, 257—258; GAS, 1, 316—317.

№ 31

гАли б. Асбат б. Салим Абу-л-Хасан ал-Мукри\ Родом из
Куфы; учитель чтения Корана, теолог и мухаддис. Он был фут-
хитом и свои взгляды отстаивал в диспутах (обменивался по-
сланиями— раса'ил) с известным шиитским теологом сАлк
б. Махзийаром ал-Ахвази (№ 27) 1. Ан-Наджаши сообщает2, что
'Али б. Асбат отрекся от учения футхитов. Он признал имамат
гАли ар-Риды, со слов которого рассказывал прежде, затем
имамат Мухаммада ал-Джавада (ум. в 220/835 г.). По другим-
сведениям, гАли б. Асбат до самой смерти оставался футхи-
том3. Он умер, вероятно, в середине Ш/60-х годах IX в., по-
скольку 'Али б. ал-Хасан б. 'Али б. Фаддал встречался с ним
в ша'бане 230/мае 845 г. и записывал с его слов рассказы из
жизни известных шиитов, а сам f Али б. Асбат ссылался на Му-
хаммада б. Хамрана Абу Джа'фара ан-Нахди4, передававшего
еще со слов Джа'фара ас-Садика (ум. в 148/765 г.).

В среде шиитов гАли б. Асбат был известен как надежный
и правдивый (аусак, асдак) 5 рассказчик хадисов о ранних по-
следователях f Али б. Аби Талиба и о приверженцах последую-
щих имамов. При передаче этих сведений он ссылался на ши-
рокий круг мухаддисов, в основном куфийцев. Среди них: ал-
Хакам б. Мискин ас-Сакафи Абу Мухаммад ал-Макфуф6 (рас*
сказы о Салмане ал-Фариси) 7, Мухаммад б. Синан Абу
Джа'фар аз-Захири (ум. в 220/835 г . ) 8 (толкование и распро-
странение хадисов) 9, Суфйан б. Аби 'Уйайна ал-Хилали 10 (про-
стота f Али б. Аби Талиба и его отношение к своим привержен-
цам) п , 'Абд ар-Рахман б. [Аби] Хаммад Абу-л-Касим ал-
Куфи 12 (дружеские чувства гАли б. Аби Талиба к ал-Мухтару,
поднявшему восстание в Куфе после убийства сына сАли) 13*
и др.
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С другой стороны, на f Али б. Асбата ссылались многие (бо-
лее десяти в сочинении ал-Кашши) шиитские ученые, в том
числе авторы историко-биографических трудов Мухаммад
6. ал-Хусайн аз-Заййат (ум. в 262/876 г., № 41), 'Али б. ал-
Хасан б. 'Али б. Фаддал (№ 53), ал-Хасан б. Муса ал-Хаш-
шаб (№ 44), Мухаммад б. 'Иса б. 'Убайд ал-Иактини (№ 45),
Ахмад б. Хилал Абу Джаг фар ал-г Абарта'и (ум. в 262/876 г.) 14

и др.
Ан-Наджаши приводит15 названия четырех сочинений 'Али

ё. Асбата. «Известной» (машхур) была его книга /С. ан-навадир
(«Редкие хадисы»), сведения о которой восходят к упомянуто-
му выше Ахмаду б. Хилалу. Другая его книга — К. ат-тафсир
(«Комментарий [к Корану]»); ее передавал, ссылаясь на Ахма-

да б. Иусуфа б. Хамзу ал-Джу'фи, куфийский историк, био-
граф и комментатор Корана Абу-л-'Аббас б. 'Укда ал-Хамдани
(ум. в 333/944-45 г., № 68). О третьем сочинении 'Али б. Асба-

та, /С. ал-мазар («О местах паломничества»), сведения восхо-
дят к названному выше 'Али б. ал-Хасану б. 'Али б. Фаддалу.
Кроме того, сочинения 'Али б. Асбата были известны биографу
Хумайду б. Зийаду ад-Дихкану (ум. в 310/922 г., № 61) 16, на
.авторитет которого часто ссылался ан-Наджаши.

Сочинения*г Али б. Асбата, видимо, не сохранились.

П р и м е ч а н и я :

1 Подробнее о нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, Г91—\Ш\ Т у е й , Рид-
жал, 381.

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 190.
3 X и л л и, Риджал, 99.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 278.
5 Там же, 190.
6 О нем см. там же, 105.
7 К а ш ш и, Риджал, 17—18.
8 Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 251—252.
9 К а ш ш и, Риджал, 152.
10 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 144.
11 К а ш ш и , Риджал, 336.
12 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 178—179.
13 К а ш ш и , Риджал, 116.
14 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 65; К а х х а л а, Му'джам, 2,

198—199.
15 Н а д ж а ш и , Риджал, 190—191.
16 Там же, 102.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 190—191; Т у е й , Фихрист, 116; X и л л и, Рид-
жал, 99.

« Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 1, 673; К а х х а л а, Му'джам, 7, 33.
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№ 32

Исма'ил б. Михран Абу Иа'куб ас-Сакуни. Маула, родом
из Куфы; факих, мухаддис и математик, брат шиитского исто-
рика и мухаддиса сИсы б. Михрана ал-Муста'тифа и племян-
ник известного шиитского теолога Ахмада б. Мухаммада ал-
Базанти (ум. в 221/836 г., № 21). Он умер, вероятно, в середи-
не 111/60-х годах IX в.1.

Исма'ил б. Михран— автор многих сочинений. Шиитские
источники2 приводят названия семи из них (в том числе одно
по математике): 1. К. саваб ал-Кур'ан («О воздаянии в Кора-
не»); 2. К. ан-навадир («Редкие хадисы»); 3. К. ал-*илал
(«Изъяны [хадисов]»); 4. К- хутаб амир ал-му'минин («Пропо-
веди повелителя верующих ['Али б. Аби Талиба]»); 5. К. ал-
малахим («Книга о [грядущих] бедствиях»); 6. К. сифат ал-
му'мин ва-л-фаджир («Качества верующего и нечестивого»).

Сочинения эти не сохранились. Go слов самого Исма'ила
б. Михрана тексты его книг передавали: мухаддис Салама б. ал-
Хаттаб Абу-л-Фадл ал-Баравистани3, на которого часто ссы-
лался шиитский факих, авторитетный мухаддис Ахмад б. Ид-
рис ал-Кумми (ум. в 306/918-19) 4; шиитский историк и биограф'
из Куфы сАли б. ал-Хасан б. гАли б. Фаддал (№ 53); теолог
и мухаддис из Куфы Мухаммад б. ал-Хусайн аз-Заййат (ум. в
262/876 г., № 41); «крайний» шиит-мухаддис Мухаммад б. 'Али
Абу Самина ас-Сайрафи5; шиитский мухаддис ал-Хасан б. Хур-
зад ал-Кумми6, на .которого, в свою очередь, ссылался живший
в Кашше известный мухаддис Джабра'ил б. Ахмад ал-Фарйаби
(ум., вероятно, в начале IV/X в.) 7, и др.

Шиитские авторы8 признавали Исма'ила б. Михрана «на-
дежным» {му* тамад f алайхи) и «авторитетным» (сика), хотя
некоторые обвиняли его в «крайних» взглядах (гулувв) 9. Об-
винение это, видимо, было основано на том, что Исма'ил
б. Михран ссылался на «крайних» шиитов, в частности на ва-
кифита гАли б. Аби Хамзу ал-Бата'ини (ум., вероятно, в конце
II/VIII в.) 10 из Куфы и хорасанского торговца Сулаймана
б. 'Абдаллаха ад-Дайлами п .

П р и м е ч а н и я :
1 Ан-Наджаши (Риджал, 21) сообщает, что между Исма'илом б. Михра-

ном и Джа г фаром ас-Садиком (ум. в 765 г.) — одно поколение рассказчиков
<и что он встречался с гАли ар-Ридой (ум. в 203/818 г.) и передавал хадисы
с его слов.

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 21; Т у е й , Фихрист, 34. См. также: К а х х а-
л а, Му'джам, 2, 297.

3 Баравистан — селение в окрестностях Рея. О самом Саламе см.: Н а д -
ж а ш и , Риджал, 142.

4 О нем см.: там же, 72.
5 Ан-Наджаши (Риджал, 255) сообщает, что Абу Самина прославился в

Куфе «лживостью», после чего он перебрался в Кумм и какое-то время жил!
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у шейха-теолога Ахмада б. Мухаммада 6. гИсы ал-Аш* ари, который был вы-
нужден выгнать его из-за его «крайних» взглядов.

6 О нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 35.
7 О нем см.: Т у е й , Риджал, 458;' Т е х р а н и, Табакат, 68.
8 Н а д ж а ш и , Риджал, 21; Т у е й , Фихрист, 34.
9 К а ш ш и, Риджал, 492.
10 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 188—189.
11 Родом из Куфы, из племени баджила, прозванный «дайламитом» за-

то, что в большом количестве скупал в Хорасане пленников-дайламмтов и
поставлял их в Куфу и в другие города Ирака. См.: Н а д ж а ш и , Риджал,
138.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 278; К а ш ш .и, Риджал, 492; Н а д ж а -
ши, Риджал, 21—22; Т у е й , Риджал, 368; Т у е й , Фихрист, 34; M а з е н-
д а р а н и , Ма'алим, 8; X и л л и, Риджал, 8—9.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а, Му? джам, 2, 297.

№ 33

Мухаммад б. ал-Валид б. Халид Абу Джаг фар ал-Баджали
ал-Хаззаз ('торговец шелковыми тканями') 1. Авторитетный ши-
итский ученый-футхит, факих, «надежный» . (сика) передатчик
«безупречных хадисов» (накий ал-хадис) 2. Он родился в Куф?
и прожил долгую жизнь: встречался с Са'дом б. 'Абдаллахом
ал-Кумми (ум. в 301/913 г., № 59) и Мухаммадом б. ал-Хаса-
ном ас-Саффаром (ум. в 290/903 г., № 52), которые переда-
вали рассказы с его слов и были знакомы с его книгой К. ан-
навадир3. Он умер, вероятно, в середине III/60-x годах IX в.

Одним из источников информации Мухаммада б. ал-Валида
были рассказы ал-гАббаса б. Хилала аш-Шами4 — сподвижни-
ка имама ?Али ар-Риды (ум. в 203/818 г.). В частности, с его
слов он .передавал биографические сведения о приверженцах
шиитских имамов, учение шиитов о такии — благоразумном
скрывании своей веры и т. д.5.

Мухаммад б. ал-Валид ссылался также на Сафвана б. Иахйу
(ум. в 210/825 г.), Хаммада б. 'Усмана ан-Наба (ум. в Куфе
в 190/806 г.) 6, футхита Иунуса б. Иа'куба (ум. в Медине до
203/818 г.) 7 и др.

Учеником Мухаммада б. ал-Валида был шиитский мухаддис,
автор многочисленных историко-биографических трудов, также
футхит 'Али б. ал-Хасан б. 'Али б. Фаддал ал-Куфи (№ 53).

Помимо /С. ан-навадир («Редкие хадисы»), о которой извест-
но со слов шиитского историка и биографа Ахмада б. Мухам-
мада ал-Барки (ум. в Куфе в 274/887 г. или в 280/893 г., № 43),
сохранились8 названия еще двух сочинений Мухаммада б. ал-
Валида. Это: 1. К. ал-идах фи усу л ад-дин («Разъяснение ос-
нов веры») и 2. К. ихкад ал-имамийа («Вызывание ненависти

8 Зак. 598 Ц З



имамитов [к своим врагам]»). Сочинения эти, видимо, утра-
чены.

П р и м е ч а н и я :
1 Возможно, ал-Харраз — «изготовитель бус».
2 К а ш ш и , Риджал, 471; H а д ж а ш и, Риджал, 265.
3 Там же; Т у е й , Фихрист, 174.
4 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 217.
5 К а ш ш и , Риджал, 38, 107, 261, 288, 334.
6 О нем см. там же, 318; H а д ж а ш и, Риджал, ПО—111.
7 Иракец, маула имама Джа г фара ас-Садика, похоронен по настоянию

г Али ар-Риды на кладбище ал-Баки*, где похоронены Джа* фар ас-Садик
и другие имамы и их родственники. См.: К а ш ш и , Риджал, 329—332.

8 М а з е н д а р а н и , Maf алим, 110.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и , Риджал, 471; H а д ж а ш и, Риджал, 265; Т у е й , Риджал,
406; Т у е й , Фихрист, 174, 182; М а з е н д а р а н и , Maf алим, 104, 110.

№ 34

Мухаммад б. 'Абдаллах б. Михран Абу Джа'фар ал-Кархи.
Перс по происхождению; один из «крайних» сподвижников
имамов Мухаммада ал-Джавада (ум. в 220/835 г.) и гАли ал-
Хади (ум. в 254/868 г.). Шиитские источники единодушно отме-
чают, что он придерживался «порочных взглядов», передавал
«недостоверные хадисы» и слыл среди шиитов «лживым и нена-
дежным» передатчиком хадисов \ Он умер, вероятно, до
254/868 г.

Ан-Наджаши2 приводит названия шести сочинений Мухам-
мада б. 'Абдаллаха ал-Кархи: 1. /С. ал-мамдухин ва-л-мазму-
мин («Книга о восхваляемых и порицаемых [людях]»)3; 2. К.
мактал Аби-л-Хаттаб («Убиение Абу-л-Хаттаба»); 3. К. ма-
накиб Аби-л-Хаттаб («О достоинствах Абу-л-Хаттаба»); 4. /С
ал-малахим («Книга о [грядущих] бедствиях»); 5. /С ат-таб-
сира («Разъяснение [истинной веры]»); 6. /С ан-навадир («Ред-
кие хадисы»). По мнению ан-Наджаши, последнее сочинение
Мухаммада б. 'Абдаллаха — «наиболее близкое к истине из
всех его книг» (акраб кутубихи ила-л-хакк), а остальные — вся-
кая «путаница» (тахлит).

Сочинения эти не сохранились, однако названия некоторых
из них дают основание предполагать, что Мухаммад б. fA6-
даллах ал-Кархи был приверженцем учения хаттабитов — по-
следователей «крайнего» шиита Абу-л-Хаттаба, .казненного в
Куфе в 143/760 г. Хаттабиты развили учение о последователь-
ном вселении «божественного духа» в потомков ?Али б. Аби
Талиба, а от них — в самого Абу-л-Хаттаба. Изложению уче-
ния хаттабитов и описанию «достоинств» Абу-л-Хаттаба и по-
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святил некоторые свои сочинения Мухаммад б. 'Абдаллах ал-
Кархи.

Одним из основных информаторов (а возможно, и учите-
лем) Мухаммада б. гАбдаллаха был Мухаммад б. 'Али Абу
Джа'фар ас-Сайрафи, по прозвищу Абу Самина4,— «крайний»
шиит-мухаддис из Куфы. Ссылаясь на него, Мухаммад б. сАб-
даллах описывает преследование приверженцев f Али б. Аби Та-
либа в правление Myf авии, в частности казнь Мисама ат-Там-
мара ан-Нахравани, отказавшегося отречься от гАли5. Мухам-
мад б. 'Абдаллах ссылался также на известного шиитского уче-
ного-мухаддиса и комментатора Корана ал-Хасана б. Махбуба
ас-Саррада (ум. в 224/839 гг., № 23) —рассказ об убийстве сАм-
ра б. Хамика всадниками Му'авии6 — и на шиитского мухад-
диса Ахмада б. ан-Надра ал-Хаззаза ал-Джу гфи7 (казнь Рушай-
да ал-Хаджари — одного из соратников 'Али б. Аби Талиба)8.

На Мухаммада б. 'Абдаллаха ал-Кархи ссылались Джаб-
ра'ил б. Ахмад Абу Мухаммад ал-Фарйаби9 — представитель
хорасанской школы шиитских историков, один из источников;
Абу f Амра ал-Кашши, и «крайний» шиит-мухаддис из Багдада,
знаток теологических учений Исхак б. Мухаммад Абу Йа'куб
ал-Басри 10. В свою очередь, оба они — информаторы крупней-
шего шиитского ученого из Самарканда Мухаммада б. Мае'уда
ал-'Аййаши ас-Самарканди (ум. в 320/932 г., № 64).

Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Кархи был представителем
«крайнего» направления шиитской историографии. Творчество
таких авторов, как Мухаммад б. 'Абдаллах, акцентировавших
внимание на историко-теологических аспектах шиитского дви-
жения, на идейных разногласиях внутри него, способствовало
формированию религиозно-политических взглядов «крайних»
шиитов.

П р и м е ч а н и я :
1 Кашш.и, Риджал, 478; Н а д ж а ш и , Риджал, 270; Т у е й , Фихрист,

181 — 182; М а з е н д а р а н и / Maf алим, ПО; X и л л и, Риджал, 252.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 270.
3 «...которая свидетельствует о его порочности и лживости» (X и л л и,

Риджал, 252).
4 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 255—256.
5 К а ш ш и, Риджал, 77.
6 Там же, 46.
7 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 76—77.
8 К а ш ш и, Риджал, 71.
9 Он жил в Кашше, однако передавал множество рассказов со слов уче-

ных Хорасана, Кумма, Ирака (см.: Т у е й , Риджал, 458).
10 О нем см.: К а ш ш и, Риджал, 446Г

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и, Риджал, 478; Н а д ж а ш и , Риджал, 270; Т у е й , Риджал,
406, 423,493; Т у е й , Фихрист, 181 — 182; М а з е н д а р а н и , Maf алим, ПО;
X и л л и, Риджал, 252.
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№ 35

Ахмад б. ал-Харис б. ал-Мубарак Абу Джа'фар ал-Хаззаз.
Поэт-сатирик и историк, ученик ал-Мада'ини (ум. в 225/840 г.).
pro дед — один из двухсот рабов (гуламов), купленных в йама-
ме халифом ал-Мансуром, служил привратником при дворе ха-

„лифа в Багдаде1. Ахмад б. ал-Харис родился в Багдаде; при
халифе ал-Ма'муне получил свободу. Жил в Багдаде, в райо-
не Баб ал-Куфа, там же он умер в зу-л-хиджжа 258/октябре

,872 г. и похоронен на местном кладбище2.
Источники сохранили описание портрета Ахмада б. ал-Хари-

<са: большеголовый, с густой и длинной бородой, красивым ли-
ьцом, с большим ртом, страдал дефектом речи3. Отмечают, что
,он был «понятливый», «искренний», «знающий»4, надежный ав-
тор, передатчик многочисленных достоверных рассказов5.

Нам известны названия 16 исторических, историко-биогра-
фических и генеалогических сочинений Ахмада б. ал-Хариса,
основным источником которых были сочинения и рассказы его
учителя ал-Мада'ини. Известно6 также, что все свои труды он
/читал своему учителю, высокий авторитет 'которого в области
исторических знаний способствовал росту популярности и его

гсобственных трудов.
Наибольший интерес для изучения историографии шиитов

представляют следующие сочинения Ахмада б. ал-Хариса:
1. /С ал-масалик ва-л-мамалик («О путях и царствах»); 2. К.
ßcua* ал-хулафа ва куттабихым ва-с-сахаба («Имена халифов,
их секретарей и сановников»); 3. /С магази ал-бахр фи даула
бани хашим ва зикр Аби Хафс сахиб Акритиш («О морских по-
ходах в правление Хашимитов и рассказ об Абу Хафсе, власте-
лине Крита»); 4. /С ал-каба!ил («О племенах»); 5. /С ал-аш-
раф («О знатных [потомках Пророка]»); 6. К. абна* ас-сарари
(«О сыновьях наложниц»); 7. К. магази ан-наби ва сарайахи
ва зикр азваджихи («О военных набегах и ночных походах
Пророка и рассказ о его женах»); 8. К. ахбар Аби-л- Аббас
(«Рассказы об Абу-л-г Аббасе»); 9. /С. ал-ахбар ва-н-навадир
(«Рассказы и редкие хадисы»); 10. /С. ан-насаб («О родосло-
вии»); 11. К- джамхарат насаб ал-харис б. ка< б ва ахбарихим

,фи-л-джахилийа («Свод родословия [племени] ал-харис б. ка'б
и рассказы о нем во времена джахилии»); 12. /С. ма наха ан-
наби' («Книга о том, что запретил Пророк»); 13. /С мухтасар
штаб ал-бутун («Краткое изложение „Книги о кланах");
14. /С. шихнат ал-барид («Книга о почтовых агентах») 7.

Сочинения Ахмада б. ал-Хариса не сохранились, однако в
Макатил ат-талибийин Абу-л-Фараджа ал-Исфахани имеется
около двадцати извлечений, содержащих описания различных
эпизодов из истории алидского движения и восходящих к Ах-
маду б. ал-Харису. Это — восстание ал-Хусайна б. 'Али в Фах-
хе (причины и обстоятельства выступления, сожжение домов и
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конфискация имущества его соратников, поношение Алидов по
приказу *Исы б. Мусы), выступление 'Абдаллаха б. Му :авии
(организация пропаганды, бегство 'Абдаллаха в Хорасан, его
арест и убийство по приказу Абу Муслима), восстание Мухам-
мада б. 'Абдаллаха в Медине (присяга хашимитов в Мекке,
назначение наместника Медины, осада Медины войсками 'Исы
б. Мусы, поражение Мухаммада и его гибель, преследование
ал-Мансуром хасанитов — участников восстания, восстание в Бас-
ре Ибрахима, брата Мухаммада), выступление Мухаммада
б. ал-Касима в Талакаие (шиитская пропаганда в Мерве, при-
сяга Мухаммаду, сражение с халифскими войсками, пораже-
ние Мухаммада, его бегство из заточения и переправа в Васит).

В одних случаях Абу-л-Фарадж ал-Исфахани ссылался не-
посредственно на автографы и списки книг Ахмада б. ал-Хари-
са (насахту би-хатт или насахту мин китаб Ахмад б. ал-Ха-
рис) 8, в других — цитирует его рассказы (закара Ахмад б. ал-
Харис) 9. В свою очередь, Ахмад б..ал-Харис ссылался в боль-
шинстве случаев на ал-Мада'ини. Однако изложение событий
(в письменной или устной форме) Ахмадом б. ал-Харисом в ря-

де случаев, видимо, отличалось от описаний тех же событий,
сделанных его учителем ал-Мада'ини. Абу-л-Фарадж ал-Ис-
фахани, использовавший сочинения самого ал-Мада'ини, неод-
нократно отдавал предпочтение сочинениям Ахмада б. ал-Хари-
са и приводил описание тех или иных событий в передаче Ах-
мада б. ал-Хариса.

Судя по сохранившимся цитатам, Ахмаду б. ал-Харису бы-
ли свойственны спокойная манера изложения, отсутствие искус-
ственной драматизации, стремление к глубокому и объектив-
ному изложению описываемых событий. Характерным в этом
отношении является описание причин и обстоятельств высту-
пления Мухаммада б. 'Абдаллаха в Медине. Говоря о пресле-
дованиях хасанитов ал-Мансуром, который в свое время вместе
с другими хашимитами признал Мухаммада б. 'Абдаллаха до-
стойнейшим права на власть и присягнул ему, Ахмад б. ал-
Харис сообщает, что Джа'фар ас-Садик запретил своим сы-
новьям принимать участие в выступлении Мухаммада б. 'Аб-
даллаха, исходя из того, что реальная власть находилась в ру-
ках Аббасидов и хасанитам не на что было надеяться 10.

В тех случаях, когда Ахмад б. ал-Харис не может катего-
рически утверждать тот или иной факт, он сообщает о нем в
безличной форме — «говорят» п .

П р и м е ч а н и я :
1 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 117; И а к у т , Иршад, 1, 407.
2 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 117; Б а г д а д « , Та'рих, 4, 123; Й а-

к у т , Иршад, 1, 407.
3 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 117; И а к у т, Иршад, 1, 408.
4 Б а г д а д и, Та'рих, 4, 123.
5 И а к у т, Иршад, 1, 407.
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6 Там же, 408.
7 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 117; И а к у т , Иршад, 1, 409.
8 См., например, его Макатил, 259, 260, 294, 384.
9 Там же, 392.
1 0 Там же, 172—173.
11 Например, о том, что халиф ал-Мутаваккил отравил Мухаммада б.

ал-Касима в своей тюрьме (см.: И с ф а х а н и, Макатил, 392).

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 117; Б а г д а д и, Та'рих, 4, 122—123;
Й а к у т , Иршад, 1, 407—409.

Л и т е р а т у р а :

W ü s t e n f e l d , Geschichtschreiber, 22, № 64; К а х х а л а, М у ' д ж а м , 1,
186; GAS, 1, 318—319.

№ 36

Мухаммад б. Халид Абу гАбдаллах ат-Тайалиси ат-Тамими.
Известный шиитский мухаддис, знаток учений «крайних» ши-
итов. Жил в Куфе, умер 27 джумада II 259/30 апреля 874 г.
в возрасте 97 лет 1.

Мухаммад б. Халид ат-Тайалиси передавал рассказы о
«крайних» шиитах, ссылаясь на одного из «столпов» (ахад
*умуд) вакифитов, 'Али б. Аби Хамзу ал-Бата'ини (ум., веро-
ятно, в конце П/начале IX в.) я, и на авторитетного шиитского
мухаддиса из Куфы 'Абд ар-Рахмана б. Аби Наджрана Абу-л-
Фадла ат-Тамими3, передававшего со слов гАли ар-Риды (ум.
в 203/818 г.). Сам Мухаммад б. Халид ат-Тайалиси, видимо, не
разделял взглядов «крайних» шиитов, поскольку он говорил
о «лживости» 'Абдаллаха б. Саба' — главы саба'итов, о его
«клевете» на 'Али б. Аби Талиба, о «ереси» Мухаммада б. Ба-
шира — главы башаритов, о других лидерах «крайнего» шииз-
ма, «клеветавших» на «семью пророка»4.

Рассказы Мухаммада б. Халида ат-Тайалиси о «крайних»
шиитах считались достоверными. Крупнейший зресиограф-има-
мит Са'д б. f Абдаллах ал-Кумми (ум. в 301/913 г., № 59) ссы-
лался на него при описании «крайних» шиитских сект — са-
ба'итов и башаритов5.

Кроме того, на Мухаммада б. Халида ат-Тайалиси и его
книгу К. ан-навадир («Редкие хадисы») ссылались биограф, ис-
торик и мухаддис из Куфы 'Али б. ал-Хасан б. 'Али б. Фаддал
(№ 53) и «шейх» имамитов, мухаддис и факих из Кумма Му-
хаммад б. f Али б. Махбуб ал-Кумми ал-Аш'ари6.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 261—262, ссылаясь на известного биографа Ху-

майда б. Зийада; Т у е й , Риджал, 499. Ат-Туси (Риджал, 360) упоминает
^го еще среди сподвижников имама Мусы ал-Казима (ум. в 183/799 г.).

2 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 188—189.
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3 О нем см. там же, 175—176.
4 К а ш ш и , Риджал, 100, 147, 257, 408.
5 Там же, 100, 408."
6 Он был также автором К. ан-навадир. Подробнее о нем см.: H a д ж а-

ш и, Риджал, 269.

И с т о ч н и к и :

H а д ж а ш и, Риджал, 261—262; Т у е й , Фихрист, 176; Т у е й , Рид-
жал, 360, 499; М а з е н д а р а н и , Ма'алим, 106.

Л и т е р а т у р а : ч

К у м м и, Куна, 2, 416.

№ 37

Ал-Фадл б. Шазан Абу Мухаммад ал-Азди ан-Нишапури.
Теолог-полемист, философ, факих и мухаддис, крупнейший
представитель нишапурской школы ученых-шиитов. Умер в
260/874 г.1.

Ал-Фадл б. Шазан — ученик знаменитого шиитского теоло-
га из Багдада Мухаммада б. Аби 'Умайра ал-Азди (ум. в
217/835 г., № 17), продолжатель письменной традиции «умерен-
ных» шиитов. Сам ал-Фадл б. Шазан считал себя преемником
(халаф) и последователем ведущих шиитских теологов: Хи-
шама б. ал-Хакама (ум. в 199/814-15 г., № 10), Иунуса б. 'Абд
ар-Рахмана (ум. в 208/823 г., № 14), Мухаммада б. Аби 'Умай-
ра (№ 17), Сафвана б. Иахйи ал-Баджали (ум. в 210/825 г.)
и Мухаммада б. Халила ас-Саккака Абу Джа'фара ал-Багда-
ди2, после смерти которых он в течение 50 лет отстаивал их
учение, опровергая их противников3. За пропаганду учений
«умеренных» шиитов ал-Фадл б. Шазан подвергался гонениям.
Ал-Кашши, ссылаясь на Мухаммада б. Исма'ила Абу-л-Хасана
ан-Нишапури, приводит рассказ о том, как правитель Хорасана
гАбдаллах б. Тахир (правил с 213/828 по 230/844 г.) вызвал
к себе ал-Фадла б. Шазана, приказал ему составить список
своих книг и высказать свое мнение по ряду вопросов. В част-
ности, ал-Фадл б. Шазан должен был высказать свое мнение о
«предшественниках» (салаф), т. е. раскрыть свое политическое
мировоззрение. Ал-Фадл б. Шазан сказал: «Я признаю прав-
ление Абу Бакра, но отвергаю 'Умара... потому что он вывел
из «совета» (шура) ал-г Аббаса»4. Благодаря такому тонкому
ответу ал-Фадл б. Шазан спасся от сурового наказания, и
'Абдаллах б. Тахир ограничился лишь тем, что приказал вы-
слать его из Нишапура5. Ал-Фадл б. Шазан нашел прибежи-
ще в рустаке Байхак. Будучи уже очень старым человеком, он
получил известие о том, что саффаридские войска (ал-Кашши
называет их хариджитами) разбили последних Тахиридов, за-
няли Нишапур и двинулись дальше. Ал-Фадл б. Шазан бежал
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из своей деревни, но не вынес тягот пути, ослаб от истощения
и болезни и скончался6.

Живя еще в Нишапуре, ал-Фадл б. Шазан пользовался в
среде шиитов славой (джалала) и почетом (кадр) 7. Одинна-
дцатый имам шиитов-имамитов Абу Мухаммад ал-' Аскари (ум.
в 260/874 г.), увидев одну из книг ал-Фадла б. Шазана, ска-
зал: «Я завидую положению и месту, которое занимает ал-
Фадл б. Шазан среди хорасанцев» 8. Однако тот же имам позже
обещал ниспослать на него наказания, если он не прекратит ба-
ламутить людей. Ал-Кашши сообщает это, ссылаясь на пере-
писку 'Абдаллаха б. Хамдуйи ал-Байхаки с упомянутым има-
мом и объясняя это наветом Аййуба б. ал-Баба, уполномочен-
ного (вакил) тем же имамом на сбор обязательных податей с
клиентов (мавали) имама в Нишапуре. Аййуб б. ал-Баб, по-
сланный из Ирака, поселился среди «крайних» шиитов и под
их влиянием стал обвинять ал-Фадла б. Шазана в том, что он
отговаривает людей от уплаты этих податей. 'Абдаллах б. Хам-
дуйа ал-Байхаки жаловался имаму, что среди жителей Ниша-
пура возникли «разногласия в вере», в частности в вопросе о
совершенстве знаний пророка, о непрерывности откровения, о
знании «Владыки времени», т. е. имама, и что большую роль в
этом играет «шейх Нишапура» ал-Фадл б. Шазан, который
вносит смятение в умы мавали, внушает им всякие небылицы,
отрицает откровение после пророка9 и т. п. Эти разногласия
таили в себе опасную для шиитской верхушки социальную за-
ряженность, поскольку они были направлены против всевластия
имамов с их «совершенством знаний», «непогрешимостью» и
прочими атрибутами, «унаследованными» ими от пророка. Же-
лая, видимо, обелить ал-Фадла б. Шазана, ал-Кашши сообща-
ет далее, что «предписание» (тауки*) имама по поводу ал-
Фадла б. Шазана, появившееся в результате навета на него,
имело место через два месяца после смерти последнего 10.

Ал-Фадл б. Шазан — автор 160 или 180 сочинений11, мно-
гие из которых были, возможно, главами более обширного
труда12. Ан-Наджаши и ат-Туси приводят названия около
50 сочинений ал-Фадла б. Шазана, которые были доступны им
(ваш* а илайна). Половина из перечисленных ими трудов ал-
Фадла б. Шазана — полемические трактаты, которые имели
традиционную форму «опровержения» (радд) и были посвя-
щены опровержению различных учений противников «умерен-
ных» шиитов.

Полемические трактаты ал-Фадла б. Шазана: 1. К. ар-радд
fала-л-фаласифа («Опровержение философов»); 2. К. ар-радд
f ала-л-хашвийа («Опровержение хашвитов»); 3. /С ар-радд
' ала-л-мурджи'а («Опровержение мурджиитов»); 4. /С. ар-радд
f ала-л-батинийа ва-л-карамита («Опровержение батинитов и
карматов»); 5. /С ар-радд f ала-л-галийат ал-мухаммадийа («Оп-
ровержение крайних-мухаммадитов»); 6. К. ар-радд f ала-л-му-
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салласа [вар.:/ ал-мананийа] («Опровержение сторонников свя-
той троицы [вар.: мананитов?]»); 7. /С. ар-радд 'ала-л-ба'иса
(«Опровержение ба'иситов»); 8. К. ар-радд ' ала-д-дамига фи-с-
еанавийа («Опровержение „неопровержимых" доводов дуали-
стов»); 9. К. ар-радд 'ала ахл ат-та* тил («Опровержение
атеистов»); 10. /С ат-танбих фи-л-джабар ва-т-ташбих («Предо-
стережение в отношении предопределения и антропоморфиз-
ма»); 11. К. ан-нисба байнагл-джабарийа ва-т-табри'а («О свя-
зи между сторонниками предопределения и сторонниками сво-
боды -воли»); 12. /С. ан-накд 'ала ман йадда'и ал-фалсафа фи-т-
таухид ва-л-а'рад ва-л-джавахир ва-л-джуз' («Опровержение
тех, кто проповедует философию, в отношении единобожия, яв-
лений, сущностей, частиц»); 13. /С. ал-а'рад ва-л-джавахир («О
явлениях и сущностях»); 14. /С. ат-таухид фи кутуб Аллах ал-
мунзала ал-арб а'а («[Учение о] единобожии в четырех ниспо-
сланных книгах Аллаха») — это сочинение некоторые источни-
ки отождествляют с другим трактатом ал-Фадла б. Шазана —
(15.) К. ар-радд 'ала Йазид б. Бази' ал-Хариджи («Опровер-

жение Йазида б. Бази'а ал-Хариджи»); 16. /С. ан-накд 'ала-л-
Искафи фи-л-джисм («Опровержение ал-Искафи в [вопросах
о] теле»); 17. К. ар-радд ' ала-л-Хасан ал-Басри фи-т-тафдил
(«Опровержение ал-Хасана ал-Басри в [вопросе о] предпочте-
нии [одного претендента в имамы — другому]»); 18. К. ар-радд
хала-л-Асамм («Опровержение ал-Асамма»); 19. К. ар-радд (ала
Ахмад б. Йахйа («Опровержение Ахмада б. Йахйи»); 20. К.
ар-радд 'ала Мухаммад б. Каррам («Опровержение Мухаммада
б. Каррама»); 21. /С ар-радд 'ала Шаман б. Рибаб ал-Харид-
жи («Опровержение Йамана б. Рибаба ал-Хариджи»); 22. Ал-
Идах фи-р-радд 'ала са'ир ал-фирак («Разъяснение относитель-
но опровержения всех сект»). Согласно ат-Техрани 13, рукописи
последнего сочинения ал-Фадла б. Шазана сохранились. Од-
нако ан-Наджаши и ат-Туси — основные шиитские источники
по раннему периоду — не упоминают названия этого сочине-
ния. Видимо, оно было составлено из отдельных полемических
трактатов ал-Фадла б. Шазана в более позднее время и как
самостоятельное сочинение стало известно под названием ал-
Идах фи-р-радд ' ала са'ир ал-фирак.

Как теоретик и идеолог «умеренных» шиитов ал-Фадл б. Ша-
зан написал несколько десятков сочинений теоретического ха-
рактера, изложив основы шиитской веры, различные аспекты
теории имамата, философские и догматические проблемы и т. п.
Ан-Наджаши и ат-Туси приводят14 названия свыше двух де-
сятков сочинений такого рода, в том числе: 23. /С. михнат ал-
ислам («Испытание ислама»); 24. К. ал-иман («Книга об [ис-
тинной] вере»); 25. К. ма'рифат ал-худа ва-д-далала («Сведе-
ния об истинной вере и заблуждении»); 26. К- тибйан фи-д-
далала («Объяснение заблуждения»); 27. К. ал-имама ал-кабир
(«Большая книга об имамате»); 28. К. ал-маса'ил ал-арба'а
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фи-л-имама («Четыре вопроса об _ имамате»); 29. К. ал-хисал
фи-л-имама («О свойствах имамата»); 30. К. ал-ка'им («Книга
о ка'име»); 31. К. исбат ар-радж'а («Доказательство возвраще-
ния [мертвых]»); 32. К. ал-маса'ил фи-л-'алам ва худусихи
(«Вопросы о мире и его возникновении»); 33. /С. ал-маЛахим
(«Книга о [грядущих] бедствиях»); 34. /С ал-ва'д ва-л-всС ид
(«Об обещании и угрозах [в Коране]»); 35. /С. фадл амир
ал-му'минин («О превосходстве повелителя верующих») ; 36. К.
ас-сунан («Книга об обычаях [Пророка]»); 37. К. ал-'илал
(«Изъяны [хадисов]»); 38. К. ал-маса'ил ва-л-джавабат («Кни-
га вопросов и ответов») ; 39. К. маса'ил ал-булдан («Вопросы
о [разных] странах»); 40 /С. ад-дибадж («Парча»), в которой
ал-Фадл б. Шазан «собрал различные вопросы Абу Саура, аш-
Шафи'и, ал-Исфахани и других и которую его ученик 'Али
б. Мухаммад б. Кутайба назвал Китаб ад-дибадж»15.

Полемические и теоретические труды ал-Фадла б. Шазана
послужили одним из авторитетных источников информации для
шиитских ученых, прежде всего ересиографов последующих по-
колений. Некоторое представление о наследии ал-Фадла б. Ша-
зана дают материалы, имеющиеся в Ма( рифат ахбар ар-рид-
жал ал-Кашши. Последний ссылался на ал-Фадла б. Шазана
около 30 раз, причем как на его рассказы {кала, закара, су ила
ал-Фадл б. Шазан) 16, так и непосредственно на его сочинения
(закара Абу Мухаммад ал-Фадл б. Шазан фи баг д кутубихи) ! \
Это прежде всего биографические сведения о ранних привер-
женцах 'Али"б. Аби Талиба, о шиитских ученых, об идейных
предшественниках (Хишаме б. ал-Хакаме, Йунусе б. *Абд ар-
Рахмане и др.) 18. Для иллюстрации письменной продукции ал-
Фадла б. Шазана можно привести его рассказ о выступлении
ал-Хасана б. гАли из Куфы на борьбу с Му'авией. Ал-Кашши,
ссылаясь на одну из книг ал-Фадла б. Шазана, повествует о
том, как Myf авийа подкупил за 100 тыс. дирхамов 'Убайдал-
лаха б. ал-гАббаса — военачальника войска ал-Хасана б. гАли,
как тот сбежал к Муе авии, оставив порученный ему отряд вои-
нов без предводителя, как ал-Хасан б. гАли был ранен и до-
ставлен в ал-Мада'ин в дом дяди ал-Мухтара б. Аби гУбайда
ас-Сакафи 19.

Тот же ал-Кашши использовал сведения ал-Фадла б. Шаза-
на через Мухаммада б. Мас'уда ал-'Аййаши ас-Самарканди
(ум. в 320/932 г., № 64) и двоюродного внука ал-Фадла б. Ша-
зана Мухаммада б. Ну'айма Абу 'Абдаллаха аш-Шазани. Ал-
'Аййаши получал письменно информацию от ал-Фадла б. Шаза-
на (катаба илаййа ал-Фадл) 20, а Абу f Абдаллах аш-Шазани,
ссылаясь на своего дядю и его книги, письменно информировал
ал-Кашши (катаба илаййа Абу 'Абдаллах aui-Шазани, вад-
жадту би-хатт Аби 'Абдаллах аш-Шазани) 21.

Помимо ал-'Аййаши и Абу 'Абдаллаха aiiï-Шазани на ал-
Фадла б. Шазана ссылались многие (свыше 10 — только в тру-
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де ал-Кашши) шиитские ученые. В первую очередь его ученик
'Али б. .Мухаммад б. Кутайба ан-Нишапури, хорошо знавший
книги своего учителя и рассказывавший с его слов (в том же
труде ал-Кашши он ссылался на ал-Фадла б. Шазана свыше
30 раз). 'Али б. Мухаммад ан-Нишапури написал книгу воспо-
минаний о своем учителе, в которой собрал беседы-диспуты
(маджалис) ал-Фадла б. Шазана со своими противниками (ахл

ал-хилаф) и вопросы к нему жителей различных областей ха-
лифата2 2.

На него ссылались Наср б. ас-Саббах Абу-л-Касим ал-Бал-
хи, написавший сочинение о шиитских сектах (К. фирак аш-
ши'а)2Ъ

у Мухаммад б. Исма'ил ан-Нишапури24, 'Абдаллах
б.Хамдуйа ал-Байхаки25 и др.

В свою очередь, ал-Фадл б. Шазан ссылался на большое
число информаторов — ал-Кашши перечисляет26 имена 18 чело-
век, со слов которых ал-Фадл б. Шазан передавал рассказы.
Чаще всего (около 20 раз) он ссылался на своего учителя, ши-
итского теолога Мухаммада б. Аби 'Умайра ал-Багдади (ум. в
217/832 г., № 17) и на своего отца Шазана б. Халила — мухад-
диса, современника и единомышленника шиитского теолога
Иунуса б. е Абд ар-Рахмана (ум. около 208/823 г., № 14).

П р и м е ч а н и я :
1 К а ш ш и , Риджал, 455; К а х х а л а, Му'джам, 8, 69; GAS, 1, 537.
2 Подробнее о нем см.: Кумм.и, Куна, 1, 34—38.
3 К а ш ш и , Риджал, 45 К
4 Там же.
5 Там же.
<6 Там же, 455; I v а п о w, Ibn Qaddah, I2'2, примеч. 9.
7 Н а д ж а ш и , Риджал, 235.
8 К а ш ш и , Риджал, 454.
9 Там же, 454—455.
10 Там же, 455.
11 К а ш ш и , Риджал, 456; Н а д ж а ш и , Риджал, 235.
1 2 I v а п о w, Ibn Qaddah, 22, примеч. 9.
13 Т е х р а н и, Зари' а, 2-, 490. См. также: GAS, Ь, 538.

1 4 Н а д ж а ш и , Риджал, 236; Т у е й , Фихрист, 150—151.
15 Т у е й , Фихрист, 150—151.
16 К а ш ш и , Риджал, 39, 40, 63, 65, 378, 388 и др.
1 7 См. там же, 104, 428, 438.
18 Там же, 63, 65, 177, 220, 378, 383, 410—412, 443—445 и др.
19 Там- же, 104. См. также: с. 428 (о лживости Мухаммада б. Синана),

438 (о «крайнем» шиите Ибн Баба ал-Кумми).
2 0 См. т а м ж е , 141, 186, 279.
21 Т а м ж е , 177, 198, 2 0 1 , 2 9 9 — 3 0 0 , 3 5 1 , 355.
2 2 Наджаши, Риджал, 197.
2 3 Там же, 334.
24 О н е м с м . : Т у е й , Р и д ж а л , 4 9 6 .
2 5 О нем см.: К а ш ш и , Риджал, 485—486.
2 6 Там же, 455.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и , Р и д ж а л , 451—456; Н а д ж а ш . и , Р и д ж а л , 235—236; Т у е й ,
Фихрист, 150—151; М а з е н д а р а н и , М а ' а л и м , 90—91.
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Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а , My f д ж а м ; 8, 69; Т е х р а н и , З а р и f а, 2, 490—491; GAS, I,
537—538; I v a n o w , Ibn Qaddah, 22, примеч. 9; Х а ш и м М а ' р у ф , Фикх,
«317.

Р у к о п и с и :

ал-Идах фи-р-радд < ала са'ир ал-фирак — согласно ат-Техрани (Зари f а,
2, 490—491), в Ираке сохранилось много списков этого сочинения, в том чис-
ле датированный 1118 г. х. (частная коллекция). См. также: GAS, 1, 538.

№ 38

Ахмад б. Мухаммад б. *Иса Абу Джа'фар ал-Ашгари ал-
Кумми. Мухаддис, теолог и факих, видный представитель кумм-
ской школы ученых-шиитов. Он принадлежал к многочислен-
ному и уважаемому дому ашг аритов. Один из предков этого
дома, ас-Са'иб б. Малик, примкнул к пророку Мухаммаду, при-
нял ислам, затем перебрался в Куфу и поселился там. Правнук
ас-Са'иба б. Малика Са'д б. Малик б. ал-Ахвас был первым
из аш'аритов, кто поселился в Кумме1. Там же, в Кумме, вы-
рос и жил Ахмад б. Мухаммад — один из потомков последнего,
«шейх куммийцев», приближенный шиитских имамов 'Али ар-
Риды (ум. в 203/818 г.), Мухаммада ал-Джавада (ум. в
220/835 г.) и Абу-л-Хасана ал-гАскари (ум. в 254/868 г.).
В судьбе последнего он сыграл, как утверждают шиитские ав-
торы, немаловажную роль: он слышал, как Мухаммад ал-Джа-
вад оставлял завещание на имамат своему сыну Абу-л-Хасану
ал-'Аскари, сообщил об этом шиитам, находившимся в заме-
шательстве после смерти ал-Джавада, и благодаря этому шии-
ты признали имамат Абу-л-Хасана2. Верность шиизму и пре-
данность шиитским имамам не мешали Ахмаду б. (Мухаммаду
занимать высокий пост в аппарате Аббасидов: он был «старо-
стой» {ар-ра'ис) в Кумме, «встречался с правителем» (ас-сул-
тан) 3 и располагал достаточно широкими полномочиями, что-
бы, например, выселить из Кумма в Рей известного мухаддиса
и теолога Сахла б. Зийада Абу 'Али ал-Адами ар-Рази, обви-
нив его во лжи и в «крайностях»4.

Дата смерти Ахмада б. Мухаммада неизвестна5. По косвен-
ным данным6 можно предположить, что он умер около
260/874 г.

Шиитские источники7 приводят названия около 10 сочине-
ний Ахмада б. Мухаммада б. 'Исы, в том числе: 1. К. ат-тау-
хид («Книга о единобожии»); 2. /С. [фи] фадл ан-наби* («Книга
о .превосходстве пророка [Мухаммада]»); 3. К. ан-насих ва-л-
мансух («Книга об отменяющем и отмененном [стихах Кора-
на]»); 4. /(• ал-азилла («Книга о странствии душ»); 5. К- фа-
да'ил ал-араб («Достоинства арабов»); 6. К. ан-навадир
(«Редкие хадисы»). Последнее сочинение не было разбито по
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главам (гайр мубавваб); эту операцию проделал куммский
факих Да'уд б. Кура Абу Сулайман ал-Кумми8.

Сочинения Ахмада б. Мухаммада б. сИсы в целом виде,-
очевидно, не сохранились. Однако есть основания предполагать,,
что крупнейший шиитский ересиограф, его соплеменник из Кум-
ма Са гд б. 'Абдаллах ал-Кумми (ум. в 301/913 г., № 59), ча-*
сто ссылавшийся на него9, использовал «Книгу о странствий
душ» Ахмада б. Мухаммада и сохранил отрывки из нее. Наше
предположение основано на сходстве, которое обнаруживается
при сравнении сведений о «крайних» шиитах, изложенных в
«Книге об учениях и сектах» Саеда б. 'Абдаллаха, с аналогич^
ными сведениями, которые привел ал-Кашши, ссылаясь на
Са'да б. 'Абдаллаха, а этот, в свою очередь,— на Ахмада
б. Мухаммада б. сИсу. В частности, рассказы об Абу-л-Хатта-
бе, о претензии Абу Мансура ал-е Иджли на общение с бо-
гом, об учении байанитов о боге земли и боге неба, о Хамзе
б. 'Умаре, претендовавшем на общение с умершим имамом
Мухаммадом б. 'Али ал-Бакиром (ум. в 114/732 г.), которые
привел Са ед б. еАбдаллах, ссылаясь1 0 на Ахмада б. Мухамма-
да б. гИсу, по-видимому, представляют отрывки из его «Книги
о странствии душ».

В свою очередь, Ахмад б. Мухаммад б. {Иса, излагая эти
сведения, ссылался на ал-Хусайна б. Са'ида Абу Мухаммада
ал-Ахвази и Йа'куба б. Йазида ас-Сулами Абу Йусуфа ал-Ан-
бари1 1. Со слов последнего он рассказывал также об Абу Ха~
руне ал-Макфуфе, обожествлявшем имама Мухаммада б. еАлиг

о Йунусе б. 'Абд ар-Рахмане, интересовавшемся вопросами,
божественной субстанции в человеческом теле 12.

Ал-Кашши упоминает имена около 25 информаторов, со
слов которых рассказывал Ахмад б. Мухаммад б. сИса. Боль-
шинство из них — ученые из Кумма и Куфы, но в то же время
среди них были выходцы из Басры, Васита, Багдада. Помимо
двух вышеназванных ученых его информаторами были: 'Али
б. ал-Хакам ан-Нахаги Абу-л-Хасан ад-Дарир 13, который рас-
сказывал ему, в частности, о притязаниях курайшитов на има-
мат и об отмежевании имама Джа'фара ас-Садика от них и
от восстания Мухаммада б. сАбдаллаха в Куфе в 145/762 г.14;
'Умар б. гАбд ал-сАзиз ал-Басри 15; багдадский теолог Мухам-
мад б. Аби 'Умайр ал-Азди (ум. в 217/832 г., № 17); кумм-
ский ученый, автор известного комментария к Корану 'Абдал-
лах б. ас-Салт Абу Талиб ал-Кумми16, который рассказывал
ему о «ереси» Хишама б. Ибрахима ал-'Аббаси, осуждавшего,
имама 'Али ар-Риду за отказ от власти1 7; басрийский мухад-
дис Хаммад б. f Иса Абу Мухаммад ал-Джухни (ум. в 208/824 г.
в возрасте 90 с лишним лет) 1 8 и др.

Среди его информаторов ал-Кашши упоминает также ку-
фийского ученого ал-Хасана б. Махбуба ас-Саррада (ум. в.
Куфе в 224/839 г. в возрасте 75 лет, № 23). В частности, рас-
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сказ о 70 цыганах, обожествлявших гАли б. Аби Талиба, Ах-
мад б. Мухаммад передал со ссылкой на него 19. Однако в дру-
гом месте ал-Кашши (вслед за ним и ан-Наджаши) утвер-
ждал2 0, ссылаясь на Насра б. ас-Саббаха ал-Балхи, что Ахмад
б. Мухаммад б. гИса не передавал со слов ал-Хасана б. Мах-
буба, поскольку тот притязал на передачу со слов Абу Хам-
зы ас-Сумали, умершего в 150/767 г., т. е. в то время, когда ал-
Хасану б. Махбубу было всего год-два. Ал-Кашши сообщает
также, что Ахмад б. Мухаммад б. гИса передавал со слов тех,
кто был моложе его самого, например со слов Ибрахима б. Ис-
хака ан-Нихаванди Абу Исхака ал-Ахмари (был жив в
569/883 г.) 21.

Одним из источников информации Ахмада б. Мухаммада
>были книги (в частности, К- маб'ас ан-наби' ва ахбарихи —
«Книга о посланнической миссии Пророка и рассказы о нем»)
'Абдаллаха б. Маймуна ал-Каддаха, тексты которых ему пере-
давал Джа? фар б. Мухаммад б. f Убайдаллах22.

Не менее обширен и представителен круг авторов, ссылав-
шихся на Ахмада б. Мухаммада б. 'Ису и его труды. Подав-
ляющее большинство их куммийцы. Среди них: именитый и ав-
торитетный ученый Мухаммад б. ал-Хасан ас-Саффар ал-
А'радж (ум. в Кумме в 290/903 г., № 52), имамитский шейх и
мухаддис Мухаммад б. Иахйа ал-сАттар Абу Джа'фар ал-Кум-
ми2 3, известный мухаддис Ахмад б. Идрис Абу 'Али ал-Ашг ари
ал-Кумми (ум. в 306/919 г. на пути из Мекки в Куфу) 24, раз-
носторонний ученый гАли б. Ибрахим ал-Кумми (был жив в
307/920 г., № 60) и многие другие.

Среди лиц, ссылавшихся на Ахмада б. Мухаммада б. гИсу,
мы встречаем не только куммийцев, но и выходцев из других
городов халифата — Дамаска, Балха, Кашша. Среди них: Наср
б. ас-Саббах Абу-л-Касим ал-Балхи (ум. в начале IV/X в.), Абу
-Мухаммад аш-Шами ад-Димашки, Мухаммад б. Нусайр ал-
Кашши и др.

Одним из учеников Ахмада б. Мухаммада б. f Исы был гАли
б. Мухаммад Абу-л-Хасан ал-Фирузани ал-Кумми, живший в
Кашше2 5 и много рассказывавший со слов своего учителя
(только в К. ар-риджал ал-Кашши он ссылался на него свыше
20 раз).

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 64; Т у е й , Фихрист, 49.
2 Х а ш и м М а ' р у ф , Фикх, 316—317.
3 H a д ж а ш и, Риджал, 64; Т у е й , Фихрист, 49.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 140. Мухаммад б. гАли Абу Джа'фар ал-Кура-

ши по прозвищу Абу Самина, прибывший из Куфы в Кумм и поселившийся
.в доме у него, также был изгнан за «крайние» взгляды (см. там же, 255).

5 Сведения Каххалы (Myf джам, 2, 142) о том, что он умер в i203'/8ili9 г.,
*явно ошибочны.

6 В том числе по датам жизни его информаторов и лиц, ссылавшихся на
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него. Известно, например, что его современник Мухаммад б. ал-Хусайн аз-
Заййат (№ 41), 'вместе с которым он передавал хадисы, умер в 262/876 г.

7 Н а д ж а ш и , Риджал, 64; Т у е й , Фихрист, 49.
8 Этот Да'уд б. Кура, видимо, «специализировался» на такого рода ра-

боте: аналогичную разбивку на главы «в соответствии с понятиями фикха»^
Сала мазани ал-фикх) он произвел в кн-иге ал-Хасана б. Махбуба ас-Саррада
(ум. в 224/839 г., № 23) К. ал-машйаха («Книга об учителях»). Подробнее о
нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 120—121.

9 Только в сочинении ал-Кашши он ссылался на Ахмада б. Мухаммада
свыше 20 раз.

10 К а ш ш.и,чРиджал, 256—257.
11 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 350.
12 К а ш ш и , Риджал, 194,418.
13 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 210.
14 К а ш ш и , Риджал, 354.
15 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 218.
16 О нем см.: там же, 160.
17 К а ш ш и , Риджал, 422.
18 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 109—ПО.
19 К а ш ш и , Риджал, 101.
2 0 Там же, 431. См. также: Н а д ж а ш и , Риджал, 64.
21 Кашши, Риджал, 431. О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 15; Туей,..

Фихрист, 29—30.
2 2 См.: Наджаши, Риджал, 158.
2 3 О нем см. там же, 273.
2 4 См. там же, 72.
2 5 Т у е й , Риджал, 487.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и , Риджал, 431—432; Н а д ж а ш и , Риджал, 64—65; Т у е й , .
Риджал, 366, 397, 4091; Т у е й , Фихрист, 48—49.

Л и т е р а т у р а :

Х а ш и м М а г р у ф , Фикх, ЗФ6—31'7.

№ 39

Мухаммад б. Уврама (Урума?) Абу Джа'фар ал-Кумми.
Теолог, факих и мухаддис, представитель куммекой школы уче-
ных-шиитов. Ат-Туси 1 упоминает его среди приверженцев има-
ма 'Али ар-Риды (ум. в 203/818 г.) и в разделе о тех, кто рас-
сказывал в период после смерти имама ал-Хасана ал-гАскари
(ум. 260/874 г.). Видимо, вскоре после его смерти умер и Му-

хаммад б. Уврама.
Некоторые куммекие ученые-шииты обвиняли Мухаммада?

б. Увраму в «крайности», злословили о нем и строили козни
против него, но, обнаружив, что он целые ночи напролет про-
водит в молении, они оставили его в покое2. Известный шиит-
ский теолог, комментатор Корана, «шейх-предводитель» кум-
мийцев Абу Джаг фар б. ал-Валид ал-Кумми (ум. в 343/954 г.) 3,,
говоря о книгах Мухаммада б. Уврамы, сказал, что в них
можно полагаться лишь на то, что он передал из книг ал-Ху-
сайна б. Са'ида ал-Ахвази, а то, что сделал Мух а мм ад б. Увра-
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ма самостоятельно, не вызывает доверия4. Ан-Наджаши сооб-
щает, что «некий, сподвижник» видел предписания (тауки* ат)
имама Абу-л-Хасана ал-'Аскари (ум. в 254/868 г.) жителям
Кумма, в которых имам отрекался от того, в чем Мухаммад
б. Уврама расходился с ним5.

. Тем не менее книги Мухаммада б. Уврамы считались «пра-
вильными» (сихах), за исключением Тафсир ал-батин («Ком-
ментарий к сокровенному»), которую биографы приписывали
ему и которая была наиболее путаной из его книг6.

И ан-Наджаши и ат-Туси отмечали, что книги Мухаммада
б. Уврамы подобны книгам ал-Хусайна б. Са'ида Абу Мухам-
мада ал-Ахвази. И действительно, названия сочинений Мухам-
мада б. Уврамы, которые приводит ан-Наджаши, совпадают с
названиями сочинений ал-Хусайна б. Са'ида. По всей вероят-
ности, последний был учителем Мухаммада б. Уврамы, хотя
практически они должны были быть ровесниками: оба они
рассказывали со слов имамов 'Али ар-Риды (ум. в 203/818 г.)
и Абу-л-Хасана ал-'Аскари (ум. в 254/868 г.). Родом из Куфы,
ал-Хусайн б. Caf ид перебрался в ал-Ахваз, оттуда — в Кумм
и поселился в доме ал-Хасана б. Абана7, сын которого ал-
Хусайн рассказывал впоследствии и со слов ал-Хусайна б. Са-
( ида и со слов Мухаммада б. Уврамы. Видимо, Мухаммад
б. Уврама дополнил сочинения своего учителя, и вот эти-то до-
полнения вызвали у некоторых шиитских ученых наибольшее
осуждение.

В нашем распоряжении имеется лишь один хадис, передан-
ный Мухаммадом б. Уврамой со слов ал-Хусайна б. Са'ида ал-
Ахвази и восходящий к имаму 'Али б. ал-Хусайну (ум. в
95/713-14 г.). В этом хадисе имам сравнивал любовь шиитов к
роду Мухаммада с любовью иудеев к 'Узайру и христиан — к
•Иисусу8.

Помимо ал-Хусайна б. Са'ида ал-Ахвази Мухаммад б. Ув-
рама ссылался на шиитского историка и теолога Мухаммада
б. Халида ал-Барки (ум. около 220/835 г., № 19), в частности
в рассказе об обожествлении Алидов, в том числе Джа'фара
ас-Садика, о. его отречении от этого9. Он ссылался также на
шиитского мухаддиса Йакуба б. Йазида Абу Йусуфа ас-Сула-
ми ал-Анбари, перебравшегося в Багдад и служившего секре-
тарем у халифа ал-Мунтасира (правил с 247/861 по
248/862 гг.),— с его «слов он рассказывал об убийстве ал-Муе аллы
б. Хунайса, которое Джаг фар ас-Садик определил как кару за

•разглашение тайны шиитов10.
Из 30 с лишним сочинений Мухаммада б. Уврамы, которые

упоминает ан-Наджаши11, около 20 было посвящено различным
вопросам фикха. Остальные сочинения — о Коране, о хадисах,
•о мистике, о догматике. Среди них: 1. /С. тафсир ал-Кур'сш
(«Комментарий к Корану»); 2. /С. ма нузила мин ал-Кур'ан фи
амир ал-му'минин («Книга о том, что ниспослано в Коране от-
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носительно повелителя верующих»); 3. К. аз-зухд («Книга об
аскетизме»); 4. К ал-малахим («Книга о [грядущих] бедстви-
ях»); 5. /С. ал-манакиб («Книга о достоинствах»); 6. К. ал-ма-
салиб («О порочащих качествах»); 7. Д\ ат-таджаммул ва-л-
мурувва («Книга о мужестве и доблести»); 8. К. ар-радд
*ала-л-гулат («Опровержение крайних»); 9. /С. ат-такийа («Кни-
га о благоразумном скрывании [своей веры]»).

Сочинения Мухаммада б. Уврамы, видимо, не сохранились.
Сведения о них восходят к упомянутому выше ал-Хусайну б. ал-
Хасану б. Абану из Кумма и некоему Ахмаду б. гАли б. ан-
Ну'ману, которые ссылались непосредственно на Мухаммада
б. Увраму и его книги.

На Мухаммада б. Увраму ссылались также ал-Хусайн
б. 'Убайдаллах ал-Кумми и ал-Хусайн б. Ишкиб ал-Марвази
(№ 46) — хорасанский «шейх-предводитель», который, в свою
очередь, был одним из учителей крупнейшего представителя
самаркандской школы ученых-шиитов Мухаммада б. Мас'уда
ал-е Аййаши (ум. в 320/932 г., № 64).

П р и м е ч а н и я :
1 Т у е й , Риджал, 392, 512.
2 H a д ж а ш и, Риджал, 253.
3 О нем см. там же, 297.
4 Там же, 253. Такую же оценку его сочинениям дал ат-Туси (Фихрист,

170), ссылаясь на другого известного теолога из Кумма, Абу Джа< фара
б. Бабуйу ал-Кумми.

5 H a д ж а ш и, Риджал, 253.
6 Там же.
7 Т у е й , Фихрист, 83. Подробнее об этом см.: H a д ж а ш и, Риджал,

46—48; Т у е й , Фихрист, 83—84.
8 К а ш ш и, Риджал, 111.
9 Там же, 258—259.
10 Там же, 325—326.
11 H a д ж а ш и, Риджал, 253.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и . Риджал, 253; Т у е й , Риджал, 392, 512; Т у е й , Фихрист,
170.

№ 40

'Иса б. Михран Абу Муса ал-Муста'тиф. Историк, биограф
и мухаддис из Куфы. Умер, вероятно, в 60-х годах III/70-x го-
дах IX в.

гИса б. Михран был автором нескольких исторических и
историко-биографических сочинений, сведения о которых восхо-
дят к Ахмаду б. Мухаммаду б. Мусе ан-Науфали, Абу Бакру
б. Джулайну ад-Дури и ал-Мансуру б. 'Али Абу-л-Хасану ал-
Каззазу К Ан-Наджаши, ссылаясь на своего учителя (устаз)
Ахмада б. Мухаммада б. 'Имрана Абу-л-Хасана ал-Джунди2,
который, в свою очередь, передавал тексты книг гИсы б. Мих-
рана со слов «шейха и предводителя» имамитов Абу 'Али
б. Хаммама ал-Искафи, приводит названия девяти сочинений

9 Зак. 598 129



"Исы б. Михрана. Среди них: 1. К. ал-фарк байна-л-ал ва-л-
умма (^Разница между родом [Пророка] и общиной [мусуль-
ман]»); 2. К. мактал 'Усман («Убиение ?Усмана»); 3. К. ал-
мухаддисин («Книга омухаддисах»); 4. К. ас-сунан ал-мушта-
рака («Книга об общих [для шиитов и суннитов?] обычаях
[Пророка]»); 5. /С ал-вафат («Книга о кончинах»); 6. /С. ал-
фада'ил («Книга о достоинствах»); 7. К. ад-дибадж («Парча»);
8. К. ал-махди («Книга о махди»), эту книгу читал сам ан-
Наджаши (ум. в 450/1058 г.) под руководством Абу Ахмада
f Абд ас-Салама б. ал-Хусайна ал-Адиба, который, в свою оче-
редь, читал ее под руководством упомянутого выше Абу Бакра
б. Джулайна ад-Дури3.

Сочинения 'Исы б. Михрана, очевидно, не сохранились. Од-
нако Абу-л-Фарадж ал-Исфахани (ум. в 356/967 г.) в своей
книге Макатил ат-талибийин в ряде мест4 ссылался на имамит-
скогр историка Ахмада б. 'Убайдаллаха б. 'Аммара Абу ГАЛРГ
ал-Куфи (ум. в 329/940-41 г . ) 5 и некоего ал-Хасана б. 'Али
ал-Хаффафа, которые, в свою очередь, передавали со слов гИсы
б. Михрана. Стало быть, эти сведения можно рассматривать
как извлечения из сочинений е Исы б. Михрана.

Излагая историю с завещанием ал-Ма'муна и с отравле-
нием 'Али ар-Риды, гИса б. Михран ссылался6 на Абу-с-Салта
ал-Харави (ум. в 232/847 г. или в 236/850-51 г., № 26), кото-
рый был приближенным этого имама и хорошо знал семейные
тайны алидского дома. При описании борьбы за власть между
Му'авией и ал-Хасаном б. гАли он ссылался на гАли б. ал-
Джу'да (присяга Му'авии и его речь перед вступлением в Ку-
фу) 1, гУбайда б. ас-Саббаха ал-Харраза (рассказ о том, как
подкупленный Му'авией человек отравил ал-Хасана б. 'Али) ц

и др.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 228; Т у е й , Фихрист, 142. Первый из трех на-

званных умер, вероятно,- в начале IV/X в., поскольку он был информатором
авторитетного и уважаемого шиитами мухаддиса Абу 'Али б. Хаммама ал-
Искафи (258/872—336/947) (подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал,
294—295).

2 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 67.
3 Там же, 228. См. также: И б н а н - Н а д и м (Фйхрист, 278) и ат-

Т у с и ( Фихрист, 142), где перечислены сочинения f Исы б. Михрана.
4 И с ф а х а я и, Макатил, 123, 236, 374, 380, 399.
5 Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 74—75.
6 И с ф а х а н и, Макатил, 374.
7 Там же, 45.
8 Там же, 48.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 278; Н а д ж а ш и , Риджал, 228; Т у е й ,
Риджал, 487; Т у е й , Фихрист, 142.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 1, 805—806; Т е х р а н и , Мусаффи, 345—346.
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№ 41

Мухаммад б. ал-Хусайн б. Аби-л-Хаттаб аз-Заййат ('тор-
говец маслом') Абу Джа'фар ал-Хамдани ал-Куфи. Теолог и
мухаддис из Куфы. Умер в 262/876 г.1.

Почопределению ан-Наджаши, Мухаммад аз-Заййат — «име-
нитый» (джалил), «высокочтимый» (газим ал-кадр), «надеж-
ный» (сика), сочинитель хороших книг (хасан ат-тасниф), пере-
датчик достоверных рассказов (маскун ила ривайатихи) 2. От-
мечается также «многочисленность устных передач» (касир ар-
ривайа) 3 Мухаммада аз-Заййата, причем это определение го-
ворит не только о многочисленности переданных им рассказов,
но и о большом количестве лиц, со слов которых он рассказы-
вал, и лиц, которые ссылались на него. Так, в сочинении ал-
Кашши К. маг рифат ахбар ар-риджал упоминается свыше 20 че-
ловек, на которых ссылался Мухаммад аз-Заййат. Среди них
были такие известные шиитские мухаддисы и теологи, как Му-
хаммад б. Синан Абу Джа'фар аз-Захири4 (сподвижник имама
гАли ар-Риды), со слов которого Мухаммад аз-Заййат пере-
давал рассказы о видных шиитах — приверженцах имамов (в
частности, Абу Зарр ал-Гифари, ал-Асбаг б. Нубата, аш-Шах-
хам и др.) 5; Джа'фар б. Башир Абу Мухаммад ал-Баджали
(ум. в 208/823 г.), со слов которого Мухаммад аз-Заййат пере-
давал рассказы о сподвижниках имамов (Зурара б. Af йан как
хранитель и знаток хадисов о ранних приверженцах гАли
б. Аби Талиба, Хамза б. ат-Таййар и его отношение к Корану
и преданиям и др.) 6, о присяге Кайса б. Са'да халифу Му'авии
по приказу ал-Хасана б. гАли7, об отрицательном отношении
пророка к поэзии8 и т. п.; 'Абдаллах б. Мухаммад ал-Асади
Абу Мухаммад ал-Хаджжал9 (сподвижник гАли ар-Риды), рас-
сказывавший ему о «клевете» ал-Мугиры, о диспуте Хишама
б. Салима ал-Джавалики с неким махзумитом в Медине по
вопросам об имамате и т. д.10; Сафван б. Йахйа ал-Баджали
(ум. в 210/825 г.), со слов которого он рассказывал о мугири-
тах, об отречении Джа'фара ас-Садика от ал-Муфаддала
б. 'Умара ал-Джугфи, возвеличивавшего Алидов, о «ереси»
Башшара аш-Шагири и т. д.11; ал-Хасан б. Махбуб ас-Саррад
(ум. в 224/839 г. в возрасте 75 лет, № 23), на которого он
ссылался при передаче рассказов о 70 цыганах, обожествляв-
ших 'Али б. Аби Талиба, о Зураре б. А'йане, толковавшем по
Корану о наследовании по мужской и женской линиям12, и т. д.;
некий Муса б. Йасар, со слов которого он рассказывал об
обожествлении гАли б. Аби Талиба и о сожжении по приказу
последнего десяти человек из числа обожествлявших его, о тре-
бовании ал-Мухтара отомстить за кровь ал-Хусайна б. 'Али1 3.

Мухаммад б. ал-Хусайн — автор семи сочинений, названия
которых приводит ан-Наджаши, ссылаясь на шиитского теоло-
га Мухаммада б. ал-Хасана б. Фарруха ас-Саффара (ум. в
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Кумме в 290/903 г., № 52) 14. Вот названия этих сочинений: L/C
ат-таухид («Книга о единобожии»); 2. К. ал-ма'рифа ва-л-бадг

(«Книга сведений и начала мира»); 3. /(. ал-имама («Книга об
имамате»); 4. /(. васайа ал-а'имма («Завещания имамов»);.
5. К. ар-радд с ала ахл ал-кадар («Опровержение кадаритов»),
6. /С ан-навадир («Редкие хадисы»); 7. /С. ал-лулуа («Жемчу-
жина [аскетизма]») 15.

Упомянутые сочинения, видимо, не сохранились. Однако ал-
Кашши, приводя высказывание гАли б. Аби Талиба о себе
(«Я—лицо и бок Аллаха, я—первый и последний, я — явное
и сокровенное, я — наследник земли и путь божий...»)16, ссы-
лается на Тахира б. сИсу ал-Варрака, .который «встречал [эти
слова] в некоторых книгах со ссылкой на Мухаммада б. ал-Ху-
сайна...» (ваджадту фи ба'д ал-кутуб * ан Мухаммад б. ал-
Хусайн) 17. Этот рассказ свидетельствует по меньшей мере о
том, что информация Мухаммада аз-Заййата была письменно
зафиксирована уже в трудах его младших современников. Не
исключено также, что этот рассказ был взят непосредственно
из какого-то сочинения Мухаммада б. ал-Хусайна аз-Заййата
(скорее всего, из К. васайа ал-а'имма).

Следует отметить, что сам Мухаммад б. ал-Хусайн ссылался
в основном на ,куфийцев, но его известность вышла за преде-
лы Куфы: на него ссылались ученые из Кашша, Рея, Герата.
Среди лиц, для которых Мухаммад аз-Заййат был информато-
ром, ал-Кашши называет Мухаммада б. Иаздада ар-Рази (ум.
в раби' I 289/февраль 902 г.) 18, Са'да б. 'Абдаллаха ал-Кумми
(ум. в 301/913 г., № 59), Хамдуйу б. Нусайра ал-Кашши,
Джа'фара б. Ахмада аш-Шуджа'и, Салиха б. Аби Хаммада
Абу-л-Хайра ар-Рази1 9 и др. (всего свыше 10 лиц).

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 257; К а х х а л а, Му'джам, 9, 240.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 257.
3 Там же; К а х х а л а, Му<джам, 9, 240.
4 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 251—252.
5 Ср.: К а ш ш и , Риджал, 31, 96, 314 и др.
6 Там же, 122, 297.
7 Там же, 102.
8 Там же, 184—185.
9 Изготовитель ножных браслетов и кандалов. См. о нем: Н а д ж а ш и ,

Р.иджал, 168; Т у е й , Фихрист, 128, 218.
10 К а ш ш .и, Риджал, 197, 238 и др.
11 Там же, 255, 274, 342 и др.
12 Там же, 101, 122—123 и др.
13 Там же, 67—68, 115, 259 и др.
14 Н а д ж а ш и , Риджал, 257.
15 Названия двух последних сочинений приводит также ат-Туси (Фихрист,

166).
16 К а ш ш и, Риджал, 184. Там же приводится высказывание некоего

Maf руфа б. 'Харрабуза о том, что эти слова не следует толковать так, как это*
делают «крайние».
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1 7 Там же, 184.
1 8 С а х м и, Джурджан, 492, где он упоминается под нисбой ал-Астра-

бади.
1 9 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 149.

И с т о ч н и к PI:

H а д ж а ш и, Риджал, 257; Т у е й , Фихри'ст, 166; Т у е й , Риджал, 407,
423, 435; М а з е н д а р а н и , M a г а л и м , 101.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а, Му ( джам, 9, 240.

№ 42

Ибрахим б. Сулайман б. 'Абдаллах (вар.: гУбайдаллах) ан-
Нихми Абу Исхак ал-Хаззаз ('торговец шелковыми тканями')
ал-Куфи. Мухаддис, историк и литератор. Он жил в Куфе и
принадлежал к йеменскому племени нихм — одному из цен-
тральных племен племенного союза хамдан. Он жил также сре-
ди тамимитов и хилалитов, поэтому его называли иногда ал-
Хилали или ат-Тамими *. Ат-Туси упоминает его в разделе о
тех, кто не передавал со слов имамов, т. е. кто жил после
260/874 г.2. Известно также, что его ученик, куфийский мухад-
дис и биограф Хумайд б. Зийад ад-Дихкан (№ 61) умер в
310/922 г. Исходя из этих данных, можно предположить, что
Ибрахим б. Сулайман умер около 270/883 г.

Шиитские авторы называли его «надежным» мухаддисом
(сика фи-л-хадис) 3, однако мы не располагаем сведениями о
его информаторах. О его интересах и характере переданных
им материалов можно судить по названиям 12 его сочинений:
1. К. ан-навадир («Редкие хадисы»); 2. /С. ал-хутаб («Книга
проповедей»); 3. К. ал-манасик («Религиозные обряды»); 4. К.
кабд рух ал-му'мин ва-л-кафир («Принятие [Аллахом] души
верующего и неверующего»); 5. /(. халк ас-самават («Сотво-
рение небес»); 6. К- Ирам зати-л-'имад («Книга об Ираме мно-
гоколонном») ; 7. К. мактал амир ал-му'минин («Убиение
повелителя верующих») ; 8. К. ахбар джурхум («Рассказы о
[племени] джурхум»); 9. /С. хадис Ибн ал-Хурр («Рассказ об
Ибн ал-Хурре») 4; 10. К. ахбар Зи-л-Карнайн («Рассказы а
«Двурогом» [ = Александре Македонском]»); 11. К. ад-дафа'ин
(«Книга о кладах»).

Названия пяти из перечисленных сочинений (№ 6, 8—11) го-
ворят о том, что их автор —-представитель южноарабской ис-
торической традиции.

Сочинения Ибрахима б. Сулаймана, видимо, не сохранились.
Сведения о всех его книгах и рассказах с его слов восходят к
его ученику, куфийскому мухаддису и биографу Хумайду
б. Зийаду ад-Дихкану (№ 61), который, согласно ат-Туси, пе-
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редавал с его слов многие оригинальные (т. е. содержащие
только высказывания имамов, без дополнительных комментари-
ев) хадисы {усул) 5.

Одним из информаторов Ибрахима б. Сулаймана был некто
Абу Билал ал-Ашг ари, текст книги (название не упоминается)
которого он передавал непосредственно с его слов6.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ши, Риджал, 15; Т у е й , Фихрист, 29.
2 Т у е й , Риджал, 440, 451.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 15; Т у е й , Фихрист, 29.
4 По-видимому, речь шла об 'Убайдаллахе б. ал-Хурре ал-Джусфи —

поэте-воине, погибшем в 68/687-88 г. в Куфе. См.: К у м ми, Куна, 1, 259—
260.

5 Т у с и, Риджал, 440.
6 Т у е й , Фихрист, 222—223. |

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 15; Т у е й , Риджал, 440, 451; Т у е й , Фихрист,
29; М а з е н д а р а н и , Maf алим, 4; X и л л и, Р-иджал, 5; И а к у т, Мусд-
жам, 6, 1, 64.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а, Му'джам, 1, 35.

№ 43

Ахмад б. Мухаммад б. Халид Абу Джа'фар ал-Барки. Зна-
менитый и очень продуктивный шиитский ученый-энциклопе-
дист: историк, биограф, теолог, мухаддис, факих, литератор.
Умер в 274/887 г. или в 280/893 г.1.

Предок Ахмада ал-Барки Мухаммад б. гАли — участник
восстания Зайда б. гАли в Куфе в 122/740 г. После поражения
восстания и убийства Зайда он был арестован наместником
Ирака Йусуфом б. еУмаром ас-Сакафи и также убит. Дед Ах-
мада ал-Барки, будучи в тот период малолетним, бежал вместе
со своим отцом в Баркаруд — селение в окрестностях Кумма,
где и обосновалась их семья2. Сам Ахмад ал-Барки жил в
Кумме, в доме, владельцем которого был сАбд ар-Рахман
б. Аби Хаммад Абу-л-Касим ас-Сайрафи3.

Отец Ахмада ал-Барки Мухаммад б. Халид Абу 'Абдаллах
ал-Барки (№ 19), один из ранних шиитских историков, был
главным учителем Ахмада. Ученая деятельность Ахмада
ал-Барки тесно связана с занятиями его отца, и в перечнях со-
чинений, написанных отцом и сыном, упоминаются труды с
одинаковыми названиями, так что в ряде случаев невозможно
установить их авторство. Тем не менее источники приводят на-
звания около 100 сочинений'1, автором которых признан Ахмад
ал-Барки.
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Тематически сочинения Ахмада ал-Барки можно разделить
на несколько групп: I. Историко-географические сочинения (кос-
мография, всеобщая история, история пророков, древняя исто-
рия и генеалогия арабов и других народов, историко-географи-
ческие описания стран); II. Сочинения на коранические темы;
III. Сочинения по хадисам; IV. Биографические труды; V. Тру-
ды по догматике; VI. Сочинения по адабу.

К первой группе сочинений относятся следующие: 1. /С ал-
булдан ва-л-мисахат («Книга стран и расстояний»), которая
была больше одноименной книги его отца5; 2. К- ансаб [вар.:
ахбар] ал-умам («Родословная [вар.: История] народов»);
3. К. ал-арадин («Книга о землях»); 4. К. халк ас-самават ва-л-
ард («Сотворение небес и земли»); 5. К. ал-ава'ил («Книга о
первых людях»); 6. К- ахкам ал-анбийа! ва-р-русул («Решения
пророков и посланников»); 7. К. бад' халк Иблис ва-л-джинн
(«Сотворение Иблиса и духов») или К. ахадис ал-джинн ва Иб-
лис («Рассказы о духах и Иблисе»); 8. К. зикр ал-Каг ба («Рас-
сказ о Каебе»); 9. /С масаджид ал-арб а'а («Книга о четырех
мечетях»); 10. К. магази ан-наби' («Военные походы Пророка»);
И. К. ал-джамал («Верблюжья [битва]»); 12. К. ат-тибиан
[фи ахбар Багдад] («Разъяснение [по истории Багдада]»);
13. К. ал-'аджа'иб («Чудеса стран]»); 14. /С ас-сафар («Книга
о путешествии»).

Ко второй группе сочинений можно отнести следующие:
1. К. ат-тафсир («Комментарий [к Корану]»); 2. К. ат-та'вил
(«Толкование [Корана]»); 3. К. фадл ал-Кур'ан («Превосход-
ство Корана»); 4. К. саваб ал-Кур'ан («О воздаянии в Кора-
не»); 5. К- ал-(икаб [вар.: ал- укубат] («О наказании [в Ко-
ране]»); 6. К. ма хатаба Аллах бихи халкаху («Книга о том, с
чем Аллах обратился к своим созданиям»); 7. К. ал-гара'иб
(«Редкие слова и выражения [в Коране]»).

Сочинения по хадисам: 1. К. ихтилаф ал-хадис («Расхожде-
ния в хадисах»); 2. К. f илал ал-хадис («Изъяны хадисов»);
3. /С ма'ани ал-ахадис ва-т-тахриф («[Истинный] смысл и ис-
кажение хадисов»); 4. /(. тафсир ал-ахадис ва ихкамихи («Ком-
ментарий к хадисам и его обоснованность»); 5. К. ан-навадир
(«Редкие хадисы»); 6. /(. ар-ривайа («Устная передача [ха-
дисов]»).

Биографические труды Ахмада ал-Барки: 1. К. ар-риджал
(«Передатчики хадисов»), изданная в Тегеране в 1383/1964 г.6,
в которой перечислены люди, передававшие со слов f Али б. Аби
Талиба7; 2. К. ат-табакат («Разряды [передатчиков]»)8; 3. К.
ат-тахзиб («Исправление [цепей передатчиков]»); 4. К. ат-та'-
рих («Даты жизни [передатчиков]»); 5. /С. банат ан-наби' ва
азваджихи («Книга о дочерях и женах Пророка»); 6. К. ан-
ниса* («Книга о женщинах»).

Из трудов Ахмада ал-Барки по догматике можно назвать
следующие: 1. Л', ат-табсира («Разъяснение [истинной веры]»);
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2. К. ал-хидайа («Ведение истинным путем»); 3. /(. ал-ихтид-
жадж («Доказательство [имамата Алидов]»).

Наиболее известным сочинением Ахмада ал-Барки было
К. ал-махасин («Книга достоинств»), состоявшее из 70—80 книг
(китаб). Ибн аи-Надим (ум. в 377/987 г.), сообщая об этом,
•ссылался9 на рукопись шиитского ученого Абу гАли б. Хамма-
ма ал-Искафи (258/872—336/947) 10, который имел все эти кни-
ги Ахмада ал-Барки. Известно, что отец Ахмада ал-Барки, Му-
хаммад б. Халид ал-Барки, был автором сочинения также под
названием К. ал-махасин. По-видимому, это сочинение легло в
основу одноименного труда Ахмада ал-Барки: последний отре-
дактировал его, внеся какие-то дополнения и проведя некото-
рые сокращения п .

Согласно источникам, многие из перечисленных выше книг
Ахмада ал-Барки были объединены в одно сочинение — К. ал-
махасин. Сочинение Ахмада ал-Барки под таким названием бы-
ло издано (место и год издания не указаны) Джалал ад-Ди-
ном ал-Хусайном 12. К сожалению, оно остается для нас недо-
ступным, вследствие чего наше суждение о нем, как и обо всем
творчестве Ахмада ал-Барки, может быть лишь предваритель-
ным и неполным. Следует, однако, заметить, что Ахмад ал-Бар-
ки был также автором трудов по астрономии, естествознанию,
медицине.

Выше говорилось, что главным учителем Ахмада ал-Барки
был его отец. Кроме того, Ахмад ал-Барки ссылался на таких
известных мухаддисов и теологов, как Ахмад б. Мухаммад ал-
Базанти (ум. в 221/836 г., № 21), Мухаммад б. Муса ас-Сам-
ман Абу Джа' фар ал-Хамдаии 13, Джа'фар б. Мухаммад б. Иу-
нус ал-Ахвал ас-Сайрафи14, ал-Касим б. Мухаммад ал-Исфа-
хани 15 и др.

'Рассказы и книги Ахмада ал-Барки широко использовали
последующие поколения шиитских ученых, в первую очередь
выходцы из Кумма. Среди них: «шейх куммийцев» гАли б. ал-
Хусайн Абу-л-Хасан ал-Кумми (ум. в Багдаде в 329/941 г.) 1б;
.авторитетнейший в Кумме (кабир ал-манзила би-Кумм) 17 уче-
ный-мухаддис Мухаммад б. Джа'фар б. Батта Абу Джа'фар
^ал-Кумми18, со ссылкой на которого ан-Наджаши приводит
•список (фихрист) трудов Ахмада ал-Барки; ересиограф-имамит
Са'д б. 'Абдаллах ал-Кумми (ум. в 301/913 г., № 59); теолог-
полемист и мухаддис 'Али б. Мухаммад б. Фирузан Абу-л-Ха-
•сан ал-Кумми, живший в Кашше 19, и др.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 60; К а х х а л а, Му'джам, 2,97; GAS, 1, 538.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 59; Т у е й , Фихрист, 44.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 178.
4 Там же, 59—60; Т у е й , Фихрист, 44—46. См. также: К а х х а л а,

Му< джам, 2, 97; GAS, 1, 538.
5 И б н а н - Н а д . и м , Фихрист, 277.
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6 Книга начинается с авторской классификации приверженцев г Али б.
Аби Талиба на «сподвижников» (асхаб), «искренних друзей» (асфийа'),
«близких родственников» (аулийа), «избранную гвардию» (шурта ал-хамис)
и т. д. Среди «искренних друзей» f Али автор называет первых сподвижников
пророка: Салмана ал-Фариси, ал-Микдада, Абу Зарра ал-Гифари, Джабира
б. еАбдаллаха и др. (См.: Ф а й й а д, Та'рих ал-имамийа, 35).

7 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276.
8 Возможно, что под номерами 1 и 2 следует признать одну книгу под

названием К. табакат ар^риджал. Так по крайней мере у Ибн ан-Надима
(Фихрист, 276). Ат-Техрани (Мусаффи, 61), напротив, считал, что в К. ат-
табакат в алфавитном порядке-расположены .имена сподвижников Мухамма-
да и всех имамов вплоть до двенадцатого — «Владыки времени» (сахиб аз-
заман), тогда как в К. ар-риджал перечислены лица, передававшие со слов
гАли б. Аби Талиба.

9 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276. См. также: M а з е н д а р а н и,
Ма'алим, 11.

10 О нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 194—195.
11 Там же, 59; Т у е й , Фихрист, 44.
12 К а хх а л а, Му'джам, 2, 98; GAS, 1, 538.
13 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 260.
14 Автор К. ан-навадир, передавал со слов имама Мухаммада ал-Джава-

да (ум. в 220/835 г.). Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 93.
15 Также автор К- ан-навадир. См. о нем: Н а д ж а ш и , Риджал, 2<4'2;.

Т у е й , Фихрист, 153.
16 Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 198—199.
17 Там же, 288.
18 Подробнее о нем см. там же, 288—289.
19 Т у е и, Риджал, 487.

И с т о ч н и к и :

M а сг у д и, Мурудж, 1-, 1'2:; И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 276—277;
Н а д ж а ш и , Риджал, 50—60; Т у е й , Риджал, 39в, 410; Т у е й , Фихрист,
44-—4'6; И а к у т , Иршад, ,2, 30—312'; Х а д ж ж и Х а л и ф а , 2, Ш , 186.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а , Му'джам, 2, 97—98; Т е х р а н и , Мусаффи, 59—61; GAS,
1, 538.

Р у к о п и с и :

1) К. ал-махасин — списки этого сочинения (самые ранние — середина
XI в.) хранятся в библиотеках Ирана и Ирака (см.: GAS, 1, 538); 2) К. ар-
риджал.

И з д а н и я :

1) Согласно Ф. Сезгину (GAS, 1, 538), это сочинение издал Джалал ад-
Дин ал-Хусайни (дата и место издания не указаны); 2) издано в Тегеране
в 1383/1964 г. (сведения взяты из: Ф а й й а д, Та'рих ал-имамийа, 35).

№ 44

Ал-Хасан б. Муса ал-Хашшаб ('торговец строительным ле-
сом'). Авторитетный имамитский ученый, известный «обшир-
ными познаниями» (касир ал- илм) 1 в области изучения хади-
сов, представитель куммекой школы ученых-мухаддисов. Умер,
вероятно, в 70-х годах III/80-x годах IX в., поскольку он был
современником2 имамитского теолога и мухаддиса Мухаммада
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б. ал-Хусайна аз-Заййата (ум. в 262/876 г., № 41) и сподвиж-
ником3 одиннадцатого имама шиитов ал-Хасана ал-'Аскари
(ум. в 260/874 г.).

Ал-Хашшаб часто ссылался на рассказы шиитских ученых
Куфы, что дает основание предполагать, что он бывал (воз-
можно, даже жил) в Куфе. Ал-Кашши упоминает его вообще
под нисбой ал-Куфи4. Тем не менее ал-Хашшаб был тесно свя-
зан с куммской школой мухаддисов. Эта связь проявляется
не только в предпочтении, которое он отдавал шиитским мухад-
дисам — выходцам из Кумма, но в большей степени в том тра-
диционном для ученых Кумма интересе, который он проявлял
к религиозным учениям и политической истории «крайних»
шиитов. В этом смысле ал-Хашшаб был одним из звеньев в ря-
ду поколений ученых-имамитов, которые создали свою тради-
цию в шиитской ересиографической литературе. Крупнейший
представитель этой традиции Са'д б. 'Абдаллах ал-Кумми (ум.
в 301/913 г., № 59) считал ал-Хашшаба одним из своих учите-
лей и использовал его рассказы в своих полемических трудах.

Ан-Наджаши, называя ал-Хашшаба автором нескольких со-
чинений, приводит названия5 четырех из них, в том числе.
1. К. ар-радд f ала-л-вакифа («Опровержение вакифитов.») ;
2. /С. ан-навадир («Редкие хадисы»); 3. К. ал-анбийа' («Книга
о пророках»).

Сочинения эти, по всей вероятности, не сохранились. Сведе-
ния о них восходят к мухаддису из Кумма, автору «Большой
книги редких хадисов» е Имрану б. Мусе аз-Зайтуии ал-Auf ари 6.
Кроме того, с рассказами и сочинениями ал-Хашшаба был хо-
рошо знаком другой его земляк, известный теолог и мухаддис
Мухаммад б. ал-Хасан ас-Саффар (ум. в Кумме в 290/903 г.,
№ 52).

В свою очередь, ал-Хашшаб ссылался на многих шиитских
ученых. Среди них: один из зачинателей шиитской полемиче-
ской ,и ересиографической литературы Сафван б. Йахйа ал-Бад-
жали (ум. в 210/825 г.) 7, со слов которого ал-Хашшаб пере-
давал рассказы об обожествлении «крайним» шиитом ал-Му-
гирой б. Са'идом имама Абу Джа'фара ал-Бакира, о «ереси»
ал-Муфаддала б. гУмара ал-Джу'фи, о «ереси» башшаритов и
другие сведения аналогичного характера8; мухаддис из Куфы,
автор книги — сборника хадисов Джа'фар б. Мухаммад б. Ха-
ким ал-Хас?ами (№ 22), на которого ссылался ал-Хашшаб в
рассказах о «крайних» приверженцах Алидов, о теологических
диспутах в Куфе9 и т. д.; авторитетный шейх, известный мухад-
дис ал-гАббас б. гАмир ал-Касбани (№ 29), со слов которого
он рассказывал об убийстве «крайнего» шиита — мугирита Ба-
зи'а 1 0 ; куфийский мухаддис Ибрахим б. гАбд ал-Хамид ал-
Асади (№ 9), на которого ссылался ал-Хашшаб, излагая рели-
гиозные доктрины и молитвы «крайних» шиитов — хаттаби-
тов п , и др.
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П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 33.
2 К а ш ш и, Риджал, 274, 342.
3 Т у е й , Риджал, 430.
4 К а ш ш и, Риджал, 182.
Г| H a д ж а ш и, Риджал, 33.
6 О нем см. там же, 224.
7 Подробнее о нем см. там же, 148—149.
8 См.: К а ш ш и, Риджал, 255, 274, 342 и др.
9 См. там же, 182, 238.
10 Там же, 258.
11 Там же, 246—247.

И с т о ч н и к и :

К а т и л и , Риджал, 182,274,342,456; H а д ж а ш и, Риджал, 33; Т у е й ,
Риджал, 430, 462; Т у е й , Фихрист, 74.

№ 45

Мухаммад б. 'Иса б. f Убайд Абу Джа'фар ал-'Убайди ал-
Йактини. Маула Асада б. Хузаймы; крупный теолог, мухаддис
и литератор, знаток учений «крайних» шиитов. Жил в Багдаде,
в районе Сук ал-'аташ1, какое-то время «добывал средства на
существование в ас-Саваде» (йата* аййашу би-с-савад), куда
приезжал из Кашша для записи рассказов с его слов Джае фар
б. Ма груф 2. Ат-Туси3 упоминает его среди сподвижников г Али
ар-Риды (ум. в 203/818 г.), последующих имамов и среди тех,
кто был жив после смерти одиннадцатого имама ал-Хасана' ал-
'Аскари (260/874 г.). Ан-Наджаши4 сообщает, что Мухаммад
б. ?Иса слушал Ахмада б. Мухаммада ал-Базанти (№ 21) еще
в 210/825 г., тогда как ал-Кашши, ссылаясь на Насра б. ас-
Саббаха ал-Балхи, называет Мухаммада б. f Ису «малолетним»
из числа передававших со слов ал-Хасана б. Махбуба ас-Сар-
рада (ум. в 224/839 г., № 23) 5. Он умер, вероятно, в 70-х го-
дах 111/80-х годах IX в.

Источники сообщают, что Мухаммад б. гИса был современ-
ником ал-Фадла б. Шазана ан-Нишапури (ум. в 260/874 г.,
№ 37), который очень симпатизировал ему, восхвалял его' и
считал, что нет ему равных среди сверстников6. Ан-Наджащи,
характеризуя Мухаммада б. гИсу как надежного передатчика
многочисленных рассказов и автора «хороших» книг, приводит
в то же время высказывание известного куфийского мухаддиса
Мухаммада б. ал-Валида ал-Б'аджали ал-Харраза (№ 33)!:
«Нельзя полагаться на то, что сделал Мухаммад б. 'Иса само-
стоятельно от книг Йунуса б. 'Абд ар-Рахмана и его расска-
зов»7. Ат-Туси вообще считал Мухаммада б. гИсу «слабым»
(да'иф) рассказчиком и даже приверженцем «крайнего» шииз-
ма {капа йазхабу мазхаба-л-гулат) 8. Правда, тот же ан-Над-
жаши встречал среди своих единомышленников людей, отрицав-
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ших подобные утверждения9. Возможно, что противоречивые
суждения о Мухаммаде б. 'Исе возникли из-за его интереса к
«крайним» шиитам, в частности к деятельности ал-Фариса б. Ха-
тима ал-Казвини, f Али б. Хасаки ал-Кумми, Ибн Баба ал-Кум-
ми и др. Во всяком случае, имам Абу-л-Хасан ал-'Аскари лич-
но писал ему письма, повелевая ему и всем мавали отречься от
Ибн Баба ал-Кумми, претендовавшего на роль пророка, послан-
ного имамом, и призывая его разбить голову этому «шай-
тану» 10.

Об авторитете и популярности Мухаммада б. f Исы в восточ-
ных областях халифата, в частности в Кумме, Нишапуре, Каш-
Чпе и других городах, свидетельствует большое число лиц (око-
ло 20, согласно ал-Кашши), ссылавшихся на него. Среди них:
два его ученика — Хамдуйа б. Нусайр Абу Исхак ал-Кашши,
ссылавшийся на него (согласно /С ма'рифат ахбар ар-риджал
ал-Кашши) свыше 80 раз, и Джабра'ил б. Ахмад ал-Фарйаби,
ссылавшийся на своего учителя свыше 30 раз и включивший
*его рассказы в свои труды11, ересиограф Са'д б. 'Абдаллах ал-
Кумми (ум. в 301/913 г., № 59), ссылавшийся на рассказы Му-
хаммада б. гИсы (в первую очередь на его рассказы об уче-
ниях «крайних» шиитов) и использовавший их в своем труде
К. ал-макалат ва-л-фирак («Книга об учениях и сектах»), и др.

Со своей стороны, Мухаммад б. 'Иса ал-гУбайди ссылался
на еще большее число лиц: в том же труде ал-Кашши упоми-
нается свыше 50 (!) человек, которые явились информатора-
ми Мухаммада б. 'Исы. Чаще всего (около 50 раз) он ссылался
на своего учителя Иунуса б. 'Абд ар-Рахмана (ум. около
208/823 г., № 14), который служил для него главным и автори-
тетным информатором о «крайних» шиитах. В частности, с его
слов (возможно, из его книг) Мухаммад б. гИса рассказывал
о лживости и искажении хадисов Абу-л-Хаттабом и ал-Муги-
рой б. Са'идом, о «ереси» Бурайда б. Myf авии ал-гИджли, о го-
нениях на «еретиков» при ал-Махди, о ересиографических тру-
дах и полемической деятельности Хишама б. ал-Хакама, об ал-
легорическом истолковании Абу-л-Хаттабом предписаний веры,
о Хамзе .6. 'Умаре ал-Йазиди, претендовавшем на общение с
умершим имамом Мухаммадом б. гАли, о «ночных общениях»
с богом Йунуса б. Забйана, о «ереси» Башшара аш-Шаг ири,

'О Хашиме б. Аби Хашиме — преемнике и эмиссаре «крайнего»
шиита Мухаммада б. Башира и т. п.12.

Другим учителем Мухаммада б. 'Исы был шиитский теолог
из Багдада Мухаммад б. Аби 'Умайр ал-Азди (ум. в 217/832 г.,

,№ 17), на которого он ссылался (в труде ал-Кашши) около
30 раз. Помимо разнообразных сведений о сподвижниках има-
мов Мухаммад б. Аби 'Умайр сообщал ему также сведения о
«крайних» шиитах, в частности о. заблуждениях 'Абдаллаха
б. Саба', обожествлявшего 'Али, о бахсамитах, об Абу Харуне

. ал-Макфуфе, обожествлявшем Мухаммада б. ?Али, о жертво-
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приношениях иудеев, об Абу-л-Хаттабе и ал-Муфаддале
б. 'Умаре ал-Джу' фи и т. л.1 3.

Информаторами Мухаммада б. 'Исы были также: 'Усман
б. 'Иса ал-Килаби Абу 'Амр ал-'Амири 1 4— шиитский теолог,
«шейх вакифитов», один из уполномоченных имама Мусы ал-
Казима в Куфе (в частности, с его слов Мухаммад б. 'Иса из-

лагал учение башаритов, сравнивая его с учениями других сек-
тантов) 15; шиитский мухаддис 'Али б. ал-Хакам ан-Наха'и
Абу-л-Хасан ад-Дарир 16, рассказывавший ему, в частности, о
««шайтане» Абу-л-Хаттабе, являвшемся в разных обличьях, об
ал-Муфаддале б. 'Умаре, обожествлявшем Алидов17, и т. п.;
один из крупнейших шиитских мухаддисов, ученик 'Али ар-
Риды, куфиец ал-Хасан б. 'Али ал-Вашша' Абу Мухаммад ал-
Баджали (ум. в 224/839 г.) 18; шиитский мухаддис из Куфы,
живший в Басре, Хаммад б. 'Иса Абу Мухаммад ал-Джухни
(ум. в 208/823 г.) 19; теолог-полемист, мистик, автор многочис-

ленных трудов 'Али б. Махзийар ал-Ахвази20, на которого он
ссылался в рассказах об 'Абдаллахе б. Саба1, обожествляв-
шем 'Али, об Абу-л-Хаттабе и других «крайних» шиитах21; из-
вестный шиитский теолог из Куфы Сафван б. Йахйа ал-Бад-
жали (ум. в 210/825 г.), со слов которого он дал 2 2 сравнитель-
ное описание учений «крайних», шиитских «сект мухаммиситов и
'алйавитов, включенное затем Са'дом б. 'Абдаллахом ал-Кум-
ми в его труд /С. ал-макалат ва-л-фирак\ Хишам б. Ибрахим ал-
Хуттали ал-Машрики, автор К. исбат имамат ал-гАббас («До-
казательство имамата ал-'Аббаса [дяди пророка Мухамма-
да]»), за что, видимо, и получил прозвище «аббасид» (ал-'Аб-
баси) 23, воспитатель сына халифа ал-Ма'муна, ал-'Аббаса,
хаджиб имама гАлц ар-Риды, рассказывавший Мухаммаду
б. 'Исе о религиозных диспутах с участием Хишама б. ал-Ха-
кама, Иунуса б. 'Абд ар-Рахмана и других ведущих шиитских
теологов, о приемах, которые устраивал 'Али ар-Рида и на
которых присутствовал сам Хишам б. Ибрахим ал-г Аббаси24,
и т. д.

В ряде случаев Мухаммад б. 'Иса ссылался на письменные
источники своей информации — предписания имамов, письма
уполномоченных (вакилей) имамов и ответственных чиновни-
ков. Так, он приводит .письмо имама Мухаммада ал-Джавада
(ум. в 220/835 г.) к Абу 'Али б. Билалу о назначении нового
вакила с приказанием повиноваться ему во всем2 5; письма има-
ма Абу-л-Хасана ал-'Аскари к самому Мухаммаду б. 'Исе с
предписанием отмежеваться от «крайних» шиитов 'Али б. Ха-
саки ал-Кумми и Ибн Баба (ал-Хасана б. Мухаммада) ал-
Кумми26. Описывая «ересь» ал-Фариса б. Хатима ал-Казвини,
успех его проповедей среди мавали джабалитов, его личность,
его убийство по приказу Абу-л-Хасана ал-?Аскари, Мухаммад
б. 'Иса ссылался на письмо к нему вакила упомянутого има-
м а — Аййуба б. Нуха Абу-л-Хусайна ан-Наха'и, которого он
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сам запрашивал об этом и который, в свою очередь, ссылался
на донесения доверенных людей и на письмо некоего ад-Дих-
кана (?) (последний информировал имама о «сомнениях лю-
дей в этом деле»). Это письмо читал сам Мухаммад б. 'Иса
ал-'Убайди 27.

Источники28 сохранили названия 19 сочинений Мухаммада
б. гИсы. Среди них: 1. /С тафсир ал-Кур'ан («Комментарий к
Корану»); 2. К. ал-имама («Книга об имамате»); 3. К. ал-ва-
сайа («Завещания [имамов]»); 4. К. ат-тауки* ат («Предписа-
ния [имамов]»); 5. /С ал-маса'ил ал-мухаррама («Книга о за-
претных вопросах»); 6. К. ал-вадих ал-макшуф фи-р-радд 'ала
ахл ал-вукуф («Ясный, открытый [путь] в опровержении ва-
кифитов»); 7. К. ал-ud рифа («Книга сведений»); 8. /С. ар-рид-
жал («Книга о передатчиках хадисов»); 9. К. ан-навадир
(«Редкие хадисы»); 10. /С. курб ал-иснад («Близость иснада [к
имамам]»); 11. К. бу'д ал-иснад («Отдаленность иснада [от
имамов]»); 12. К. ал-фай! ва-л-хумс («Книга о [военной] добы-
че и пятой части [добычи]»); 13. /С. ал-лу'лу' («Перлы [аске-
тизма]»); 14. К. ат-таджаммул ва-л-мурувва («Книга о му-
жестве и доблести»); 15. /С. ал-амал ва-р-раджа* («Надежда и
ожидание»), в которой речь шла, согласно Абу 'Али б. Хам-
маму, о надеждах шиитов на божье вознаграждение за их доб-
родетели и достоинства и которая подобна К. ал-бишарат
(«Благие вести») 29.

Упомянутые сочинения Мухаммада б. гИсы ал-'Убайди не со-
хранились, однако с ними были хорошо знакомы и использо-
вали их в своих трудах Са'д б. 'Абдаллах ал-Кумми (ум. в
301/913 г., № 59), f Абдаллах б. Джа'фар ал-Химйари (ум. око-
ло 300/912 г., № 55) и др.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 257.
2 К а ш ш и, Риджал, 451.
3 Т у е й , Риджал, 3'93, 422, 435, 511.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 58.
5 К а ш ш и , Риджал, 450—451.
6 Там же, 451.
7 Н а д ж а ш и , Риджал, 256.
8 Ту с и, Фихрист, 167.
9 Н а д ж а ш и , Риджал, 256.
10 К а ш ш и , Риджал, 436, 438.
11 Ср. там же, 204, 275—276, 337, 432 и др.
12 См. там же, соответственно 195—196, 207—208, 227—228, 230, 247, 257,.

309, 342, 408 и др.
13 См. там же, соответственно 99—100, 136, 194, 214, 252.,. 275—276.
14 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 230—231.
15 К а ш ш и , Риджал, 405—407.
16 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 210.
*17 К а ш ш и , Риджал, 254, 274.
18 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 30—31.
19 О нем см. там же, 109—110.
2 0 О нем см. там же, 191 — 192.
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2 1 К а ш ш и, Р и д ж а л , 100, 444.
2 2 Т а м ж е , 3 4 1 .
2 3 П о д р о б н е е о нем см. т а м ж е , 4 2 1 ; H a д ж а ш и, Р и д ж а л , 340.
2 4 Кашш.и, Риджал, 420—421.
2 5 Там же, 432.
2 6 Там же, 436, 438.
2 7 Там же, 441—444.
2 8 И'бн а н - H а д и м, Фихрист, 278; H a д ж а ш и, Риджал, 257; Ту-

ей, Фихрист, 167.
2 9 И б н а н - Н а д и м , Ф и х р и с т , 2 7 9 .

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 278—279; .К а ш ш и, Риджал, 450—451;
Н а д ж а ш и , Риджал, 256—257; Т у е й , Риджал, 393, 422, 435, 511; Т у е й ,
Фихрист, 167; M а з е н д а р а н и , М а ' а л и м , 101.

- Л и т е р а т у р а :

Т е х р а н и , Мусаффи, 421—422.

№ 46

Ал-Хусайн б. Ишкиб Абу Мухаммад (или: Абу 'Абдаллах)
ал-Марвази. Имамитский теолог-полемист и мухаддис, пред-
ставитель хорасанской школы мухаддисов. Он был сподвиж-
ником десятого имама шиитов Абу-л-Хасана ал-'Аскари (ум.
в 254/868 г.) и умер, вероятно, в 70-х годах III/80-x годах IX в.

Ан-Наджаши называет его «хорасанским шейхом» и «пред-
водителем» (мукаддам), очень надежным и правдивым рассказ-
чиком, передатчиком многочисленных достоверных хадисов \
Ат-Туси, упоминая его еще под нисбой ал-Кумми, сообщает,
что он жил в Самарканде и Кашше и что он прислуживал у
гробницы (хадим ал-кабр) 2, очевидно, Фатимы — сестры има-
ма сАли ар-Риды, могила которой в Кумме до сих пор почи-
тается шиитами.

О его принадлежности к хорасанской школе шиитской учено-
сти говорит тот факт, что большинство лиц, на которых он-
ссылался, были выходцами из городов Хорасана и Маверан-
нахра — Кумма, Рея, Мерва, Барка, Самарканда и т. л. Среди
них: Мухаммад б. Уврама ал-Кумми (№ 39), со слов которого
он рассказывал о христианских и иудейских верованиях, об
обожествлении Джа'фара ас-Садика3; ал-Хасан б. ал-Хусайн
ал-Марвази, на которого он ссылался, сообщая этнографиче-
ские сведения, рассказывая об обычаях захоронения у шиитов
и мурджиитов4; Бакр б. Салих ар-Рази5, со слов которого он
рассказывал о тайной материальной помощи имаму Мусе ал-
Казиму со стороны шиитов6, и др.

Самаркандский ученый Мухаммад б. Мае'уд ал-гАййаши
(ум. в 320/932 г., № 64), обучавшийся у знаменитых ученых
Куфы, Багдада, Кумма, считал лл-Хусайна б. Ишкиба ал-Мар-
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вази одним из своих учителей и неоднократно ссылался на
него7. •

Ал-Хусайн б. Ишкиб был автором нескольких сочинений,
названия трех из них сообщает ан-Наджаши. Это: 1. К. ар-
радд ' ала ман за' ама анна ан-набийа капа f ала дин каумихи
(«Опровержение тех, кто утверждал, что пророк придерживался
религии своего народа»); 2. К. ар-радд fала-з-зайдийа («Опро-
вержение зайдитов»); ал-Кашши, говоря о преследовании Ха-
руном ар-Рашидом Хишама б. Ибрахима ал-'Аббаси, автора
зайдитских трудов, ссылался8 на ал-Хусайна б. Ишкиба — воз-
можно, эти сведения взяты им из названной выше книги; 3. Д".
ан-навадир («Редкие хадисы»).

Сочинения эти, видимо, не сохранились. Их передавал9, ссы-
лаясь непосредственно на ал-Хусайна б. Ишкиба, Муха мм ад
б. ал-Варис ас-Самарканди, со слов которого тексты этих книг
передавал Джа' фар б. Мухаммад б. Кулуйа Абу-л-Касим ал-
Кумми (ум. в 368/978 г.) 10 — известный мухаддис и факих, на
которого часто ссылался ан-Наджаши.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 35.
2 Т у е й , Риджал, 413, 429; H a д ж а ш и, Риджал, 35.
3 См.: К а ш ш и , Риджал, 111,258—259.
4 Там же, 167—168, 335, 336.
5 О нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 84—85.
6 К а ш ш и , Риджал, 370.
7 См., например, там же, 335, 336 и т. д.
8 Там же, 423.
9 Н а д ж а ш и , Риджал, 35.
10 О нем см. там же, 95—96; Т е х р а н и , Табакат, 76—77.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 35—36; Т у е й , Риджал, 413, 429, 462—463.

№ 47

Ахмад б. Аби Захир ( = Муса) Абу Джа'фар ал-Аш'ари ал-
Кумми. Маула; мухаддис, факих и теолог, представитель кумм-
ской школы ученых-шиитов. По определению шиитских источ-
ников, он был «авторитетом» (ваджх) в Кумме, тем не менее
его хадисы не были безупречными К Ат-Туси упоминает его в
разделе о тех, кто не передавал со слов имамов, т. е. кто был
жив после смерти имама ал-Хасана ал-'Аскари (ум. в
260/874 г.) 2. Ближайшим учеником Ахмада б. Аби Захира был
Мухаммад б. Йахйа ал-гАттар Абу Джа'фар ал-Кумми3 — из-
вестный впоследствии мухаддис, шейх имамитов в Кумме, один
из информаторов ал-Кулини (род. около 260/874 г., ум. в
328/940 г. или в ша'бане 329/мае 941 г. в Багдаде). Исходя из
этих данных, можно предположить, что Ахмад б. Аби Захир
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умер приблизительно в середине 70-х годов Ill/конце 80-х го-
дов IX в.

Шиитские источники4 приводят названия восьми сочинений
Ахмада б. Аби Захира, в том числе: 1. К. ал-бад' («Сотворение
[мира]»); 2. /С сифат ар-русул ва-л-анбийа' ва-с-салихин («Ка-
чества посланников, пророков и праведников»); 3. /С ан-на-
вадир («Редкие хадисы»); 4. /С. ахадис аш-шамс ва-л-камар
(«Хадисы о солнце и луне») — кажется, это едва ли не единст-
венное упоминание в шиитской литературе сочинения, содер-
жавшего высказывания (хаднсы) имамов о солнце и луне; 5. К
ал-джум* а в а-л-* ид айн («Книга о пятничной [службе] и о двух
[великих] праздниках») — имелись в виду праздник жертво-
приношения и праздник разговения; 6. /С. ал-джабр ва-т-тафвид
(«Книга о предопределенности и свободе [поступков]»); 7. К.

ма йаф) алу ан-нас хина йафкидуна ал-имам («Книга о том,
что должны делать люди, когда они лишаются имама»).

Сочинения Ахмада б. Аби Захира, видимо, не сохранились.
Сведения о его книгах и рассказах с его слов восходят к упо-
мянутому выше Мухаммаду б. Йахйе ал-?Аттару. В V/XI в.
сочинения Ахмада б. Аби Захира были еще в ходу: ан-Наджа-
ши имел письменное разрешение (аджазана) от одного из сво-
их информаторов на дальнейшее распространение книг Ахмада
б. Аби Захира5.

Одним из информаторов самого Ахмада б. Аби Захира был
Харун б. ал-Хасан б. Махбуб ал-'Иджли — сын разносторон-
него шиитского ученого из Куфы ал-Хасана б. Махбуба ас-Сар-
рада (ум. в 224/839 г., № 23). В частности, Ахмад б. Аби За-
хир, ссылаясь непосредственно на Харуна б. ал-Хасана, рас-
сказывал6 его книгу К. ан-навадиру которую он, вероятно, ис-
пользовал в своем сочинении с тем же названием.

П р и м е ч а н и я :
1 H а д ж а ш и, Риджал, 69; Т у е и, Фихрист, 49.
2 Т у е й , Риджал, 453.
3 Он был автором двух .сочинений: К. ан-навадир («Редкие хадисы») и-

К. мактал ал-Хусайн («Убиение ал-Хусайна»). См.: H a д ж а ш и, Риджал,
273.

4 Там же, 69; Т у е й , Фихрист, 49. См. также: К а х х а л а, Му'джам>
2, 187.

5 H а д ж а ш и, Р.иджал, 69. См. также: Т у е й , Фихрист, 49, где назва-
ны передатчики сведений о его книгах.

6 Н а д ж а ш и , Риджал, 342.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 69; Т у е и, Риджал, 453; Т у е й , Фихрист, 49.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л a, My f джам, 2, 187.

10 Зак. 508 145



№ 48

Муха мм ад б. Ахмад б. Йахйа Абу Джа'фар ал-Auf ари ал-
Кумми. Представитель куммской школы мухаддисов. Умер око-
ло 280/893 г.1.

Шиитские авторы считали Мухаммада б. Ахмада надежным
передатчиком «многочисленных достоверных хадисов»2, отвер-
гая, однако, те «ошибочные» сведения, которые он передавал со
слов «крайнего» шиита из Кумма Мухаммада б. Мусы ал-Хам-
дани и ему подобных.

Самым известным сочинением Мухаммада б. Ахмада было
К. навадир ал-хикма («Редкие хадисы о мудрости»), которое
состояло из 22 трактатов. Среди них: 1. /С. ал-анбииа' («Кни-
га о пророках»); 2. К. манакиб ар-риджал («Достоинства пере-
датчиков хадисов»); 3. /0 фадл ал-'араб («Превосходство ара-
бов»); 4. К. фадл ал- аджаж («Превосходство персов») и др.
Эта книга Мухаммада б. Ахмада пользовалась широкой по-
пулярностью среди куммийцев: ей дали даже специальное на-
звание Дабба Шубайб, сравнивая ее с «кожаным сосудом Шу-
байба», торговца в Кумме, который якобы выдавал из своего
сосуда столько масла, сколько у него просили3.

Кроме К. навадир ал-хикма источники сохранили названия
еще нескольких трудов Мухаммада б. Ахмада ал-Кумми:
1. К. ал-имама («Книга об имамате»); 2. /С мактал ал-Хусайн
(«Убиение ал-Хусайна [б. ?Али]»); 3. К. ал-малахим («Книга
о [грядущих] бедствиях») ; 4. К. ал-мазар («О местах палом-
ничества») и др.

Сочинения Мухаммада б. Ахмада не сохранились.
Мухаммад б. Ахмад был знаком с широким кругом шиит-

ских мухаддисов, что давало ему возможность рассказывать и
писать о событиях, имевших место в отдаленных друг от друга
городах халифата — в Куфе, Медине, Басре. Ал-Кашши назы-
вает около 20 лиц, на которых ссылался Мухаммад б. Ахмад.
Среди них: Мухаммад б. гИса ал-'Убайди (о религиозных
взглядах Йунуса б. 'Абд ар-Рахмана, о «крайних» шиитах Фа-
рисе ал-Казвини и Ибн Баба) 4 ; Йае куб б. Йазид ал-Анбари3

(об отношении имама 'Али ар-Риды к «крайним» шиитам, о
религиозно-догматических взглядах Йунуса б. гАбд ар-Рахма-
на) 6; Ибрахим б. Хашим ал-Кумми (о диспутах шиитского тео-
лога Хишама б. ал-Хакама в Басре, о шиитской пропаганде в
Куфе, о христианском влиянии в шиизме) 7; Ахмад б. ал-Хасан
ал-Каззаз ал-Майсами8 (о причинах и обстоятельствах возник-
новения секты вакифитов) 9; ал-'Аббас б. 'Амир ал-Касбани
(об осуждении имамами зайдитских лидеров, вакифитов-мамту-
ритов) 10 и др.

Таким образом, Мухаммад б. Ахмад выступает прежде все-
го как знаток религиозно-догматических расхождений среди
шиитов и учений «крайних» шиитов. Интерес к этой тематике
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и профессиональные знания унаследовали его ученики и ду-
ховные преемники гАли б. Мухаммад б. Кутайба ан-Нишапу-
ри (только в сочинении ал-Кашши К. ма*рифат ахбар ар-рио*
жал 'Али б. Мухаммад около 30 раз ссылался на своего учи-
теля) и.Ахмад б. Идрис ал-Кумми (ум. в 306/918-19 г.) п , ссы-
лавшийся почти исключительно на Мухаммада б. Ахмада ал-
Кумми (в частности, при описании восстания ал-Мухтара s
Куфе в 66/685-86 г.) 12.

Кроме того, с сочинениями Мухаммада б. Ахмада ал-Кумми
были хорошо знакомы ведущие теоретики и апологеты «уме-
ренного» шиитства, теологи-полемисты ал-Фадл б. Шазан ан-
Нишапури (ум. в 260/874 г., № 37) и Са'д б. f Абдаллах ал-Кум-
ми (ум. в 301/913 г., № 59).

П р и м е ч а н и я :
1 К а х х а л a,. Myf джам, 9, 28.
2 Н а д ж а ш и , Р.иджал, 268; Т у е й , Фихрист, 170—171.
3 Н а д ж а ш й , Риджал, 269.
4 К а ш ш и, Риджал, 415, 443—444.
5 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 350.
6 К а ш ш и, Риджал, 422, 415—416.
7 Там же, 232—233, 380, 395.
8 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 61.
9 К а ш ш и, Риджал, 345, 395—396, 416.
10 Там же, 200, 392.
11 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 72.
12 Ср.: К а ш ш и, Риджал, Мб.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 268—269; Т у е й , Фихрист, 170—171; Т у е й ,
Риджал, 493; М а з е н д а р а н и , Ма'алим, 103.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а, Му'джам, 9, 28; I v a n о w, Ibn Qaddah, 21, примеч. 17,

№ 49

Мухаммад б. ал-Хасан б. Сахл Абу-л-Хасан по прозвищу
Шайлама l (f куколь'). Секретарь и ближайший соратник 'Али
б. Мухаммада, вождя зинджей. Сын известного в прошлом
везира2 и племянник не менее известного государственного.
деятеля3, Мухаммад б. ал-Хасан принимал деятельное участие
в восстании зинджей в Ираке, а после разгрома восстания в
271/884 г. он добился пощады от халифа ал-Муваффака и
перебрался в Багдад. В 280/893 г. в Багдаде был раскрыт за-
говор против халифа ал-Му'тадида, и одним из организаторов
этого заговора был Шайлама. Вместе со своим племянником
из Медины и группой единомышленников он был арестован.
При обыске в его доме обнаружили списки лиц, с которых
Шайлама взял присягу, действуя от имени таинственного Али-
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да. В ходе следствия выяснилось, что заговорщики намерева-
лись выступить открыто в Багдаде, захватить резиденцию ха-
лифа ал-Му?тадида, убить его и провозгласить халифом таин-
ственного Алида, от имени которого велась пропаганда. Среди
присягнувших Шайламе были военачальники, судьи, большин-
ство верхушки хашимитов, жители Багдада, молодежь4. Од-
нако никто из арестованных не мог назвать имени таинствен-
ного Алида, поскольку они имели дело только с Шайламой —
единственным посредником между присягнувшими и Алидом.
Ал-Му'тадид различными путями пытался выведать у Шайла-
мы имя Алида, по повелению которого он действовал. Однако
Шайлама наотрез отказался выдать свою тайну и принял му-
чительную казнь5.

Выше было отмечено, что Шайлама принимал активное уча-
стие в восстании зинджей (черных рабов). Будучи ближайшим
соратником вождя зинджей и ведая его перепиской, Шайлама
был посвящен в планы руководства восстанием и хорошо знал
внутреннюю организацию и фактическую историю восстания.
Истории борьбы зинджей Шайлама посвятил два 6 сочинения:
1. К. ахбар сахиб аз-зиндж ва ваксСи* ихи («Рассказы о вожде
зинджей и его сражениях»); 2. К- раса'илихи («Книга о его по-
сланиях»). Кроме того, ал-Мас'уди приводит название еще од-
ного сочинения Шайламы: 3. К. фи ахбар ал-мубаййада («Кни-
га рассказов об «одетых в белое»)7 — так называли противни-
ков Аббасидов, поскольку они предпочитали белый цвет одеж-
ды и знамен черному цвету знамен Аббасидов (ал-мусаввада).

Сочинения эти, видимо, не сохранились. Однако ат-Табари,
описывая восстание зинджей, многократно ссылался на Мухам-
мада б. ал-Хасана. Эти материалы, очевидно, можно рассмат-
ривать как взятые непосредственно из сочинений Шайламы —
участника и историка восстания зинджей.

П р и м е ч а н и я :
1 Т а б а р и , Та'рих, 3, 2135; И б н а н - H a д и м, Фихрист, 141; И а-

к у т, Иршад, 6/6, 494. Некоторые авторы ( И б н а л - А с и р , Камил, 7, 320;
M a c'y д и, Мурудж, 8, 140) приводят измененную форму этого прозвища —
Шумайла.

2 Абу Мухаммад ал-Хасан б. Сахл был везиром в 202/817—203/818 гг.
Подав в отставку под предлогом болезни, он тем не менее до самой своей
смерти (в 236/851 г.) ,вел активную политическую жизнь. Его дочь Буран
была супругой халифа ал-Ма'муна. См.: 3 и р и к л и, А'лам, 1, 227; M a s -
si g n о п, Hallaj, 1, 144.

3 Абу-л-*Аббас ал-Фадл б. Сахл по прозвищу Зу-р-ри'асатайн ('облада-
тель двух высших постов') возглавлял везират и военное ведомство при ал-
Ма'муне. Убит в 202/818 г. в Сарахсе. См.: El, 2, 37—38; M a s s i g n o n ,
Hallaj, 1, 144.

4 Т а б а р и , Та'рих, 3, 2135; И б н а л - А с и р , Камил, 7, 320; И а к у т,
Иршад, 6/6, 495.

5 21 мухаррама 280/15 апреля 893 г. в присутствии халифа он был за-
живо сожжен на костре, затем обезглавлен и распят у Нижнего моста в
западной части города. См.: Т а б а р и, Та'рих, 3, 2136; M a cf уд и, Му-
рудж, 8, 142; И б н а л - А с и р , Камил, 7, 320.
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6 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 141; К а х х а л а, М у ' д ж а м , 9, 193—194.
7 M a c f y д и, Мурудж, 8, VêO.

И с т о ч н и к « :

Т а б а р и , Та'рих, 3, 2135—2136; Й б н а н - Н а д и м , Фихрист, 141;
M а с с у д и, Мурудж, 8, 140—142; И б н а л - А с и р , Камил, 7, 320; И а к у т,
Иршад, 6/6, 494—495; Т а н у х и, Джами* ат-таварих, 1, 73—74.

Л и т е р а т у р а :

К а х х а л а , М у ' д ж а м , :9, 193—1*94; M a s s i g n o n , Hallaj, I, 145.

№ 50

Ибрахим б. Мухаммад б. Са 'ид Абу Исхак ас-Сакафи ал-
Исфахани. Родом из Куфы; один из крупнейших шиитских ис-
ториков второй половины III/IX в., знаток военно-политической
истории раннего ислама и истории алидского движения. Сна-
чала он был зайдитом, затем стал имамитом. Умер в Исфа-
хане в 283/896 г.1.

Предок Ибрахима б. Мухаммада С а ' д б. Мае'уд, дядя из-
вестного ал-Мухтара, был ближайшим сподвижником ?Али
б. Аби Талиба, который назначил его своим наместником в ал-
Мада'ине 2 . В дом Са 'да б. Мае'уда в ал-Мада'ине был достав-
лен раненый ал-Хасан б. 'Али, и там он находился до тех пор,
пока не зажила его рана 3 .

Ибрахим б. Мухаммад ас-Сакафи жил в Куфе, однако был
вынужден покинуть ее и поселился в Исфахане. Причиной это-
го послужил конфликт Ибрахима ас-Сакафи с куфийцами из-
за его книги К. ал-ма* рифа («Книга сведений»), в которой име-
лись «известные достоинства и недостатки» 4. Куфийцы, сочтя
эту книгу опасной, посоветовали ему не распространять ее и
отказаться от нее. Ибрахим б. Мухаммад спросил: «Какой ши-
итский город самый отдаленный?». Они ответили: «Исфахан».
Тогда он, поклявшись рассказывать эту книгу только в Исфа-
хане, переселился туда 5 . Вскоре он приобрел большой автори-
тет и известность не только в Исфахане, но и в других шиит-
ских центрах. Ахмад б. Мухаммад ал-Барки (ум. в 274/887 г.,

.№ 43) и другие ученые Кумма направили к нему в Исфахан
делегацию, предлагая ему переселиться в Кумм, но он отка-
зался 6 .

Ибрахим б. Мухаммад ас-Сакафи — автор около 5 0 7 сочи-
нений, большая часть которых посвящена истории раннего ис-
.лама и описанию важнейших событий из истории алидского
движения. Сочинения по ранней истории ислама: 1. /С ал-мубта-
да* («Начало») — сочинения с таким названием обычно содер-
жали сведения о начале пророческой миссии Мухаммада; 2. К.
ас-сира («Жизнеописание [Мухаммада-пророка]»); 3. /С ал-
магази («Военные походы [Мухаммада]»); 4. К. ар-ридда
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(«Отступничество») — имеется в виду отпадение племен от ис-
лама, начавшееся после смерти Мухаммада; 5. /С. ас-сакифа
(«Книга о сакифе8»); 6. К. ал-гарат («О набегах»), многочис-

ленные выдержки из которой имеются в Шарх нахдж ал-балага
Ибн Аби-л-Хадида и в ад-Дараджат ар-рафи' а Ибн Ма'сума9,
7. К. аш-шура («Совет») — имеется в виду совет из шести
наиболее влиятельных мусульман, которые, согласно завеща-
нию сУмара, должны были избрать халифа из этой шестерки;
8. К. Фадак («Книга о Фадаке1 0»); 9. /С. ахбар 'Ужар («Рас-
сказы об гУмаре»); 10. К. ахбар [вар.: мактал] ' Усман («Рас-
сказы [вар.: «Убиение»] об 'Усмане»); И. К. [ахбар] Ибн аз-
Зубайр («[Рассказы] об Ибн аз-Зубайре») ; 12. К. фадл ал-
Куфа ва ман назалаха мин ас-сахаба («О превосходстве Куфы
и о сподвижниках Мухаммада, которые поселились в ней»);
13. /С. ад-дар («Книга о Медине»); 14. К. фадл ал-мукаррамаин
(«Превосходство двух высокочтимых [городов — Мекки и Ме-
дины]»).

Сочинения, посвященные алидскому движению: 1. К. бай'ат
амир ал-му'минин («Присяга повелителю верующих [сАли
б. Аби Талибу]»); 2. /С. раса'ил амир ал-му'минин ва ахбарихи
ва хурубихи («Послания повелителя верующих, рассказы о нем
и его войнах»); 3. К. ал-джамал («Верблюжья [битва]»); 4. К.
Сиффин («Книга о Сиффине»); 5. /С. ал-хакамайн («Книга о
двух третейских судьях»); 6. К. ал-Харура* («Книга об ал-Ха-
рура'») п ; 7. К. мактал амир ал-му'минин («Убиение повелите-
ля верующих [гАли]»); 8. К. кийам ал-Хасан б. 'Али («Высту-
пление ал-Хасана б. гАли»); 9. К. мактал ал-Хусайн б. 'Али
(«Убиение ал-Хусайна б. сАли»); 10. /С. ахбар ал-Мухтар («Рас-
сказы об ал-Мухтаре») ; И. /С ат-таввабин ва 'Айн ал-Варда
(«Книга о ,,раскаявшихся" и о [сражении при] гАйн ал-Вар-
да»); 12. К. ахбар Зайд [ б. 'Али] («Рассказы о Зайде
[б. сАли]»); 13. К. ахбар Йазид \б. Му'авийа] («Рассказы о
Йазиде [б. Му'авии]»); 14. К. ахбар Мухаммад ва Ибрахим
(«Рассказы о Мухаммаде и Ибрахиме [сыновьях 'Абдаллаха
б. ал-Хасана]»); 15. К. ахбар ман кутила мин ал Мухаммад
[вар.: ал Аби Талиб] («Рассказы об убиенных из рода Мухам-
мада [вар.: Абу Талиба]»); 16. /<. ал-хутаб («Книга пропове-
дей»).

Кроме исторических сочинений Ибрахим б. Мухаммад ас-
Сакафи написал около десятка работ по шиитской догматике,
в том числе: 1. /С. ал-имама («Книга об имамате») 12; 2. К. ал-
васийа («О завещании [имамата]»); 3. К. ад-дала'ил («Дока-
зательства [имамата]»); 4. /С. ат-тафсир («Комментарий [к
Корану]»); 5. /С ма нузила мин ал-Кур'ан фи амир ал-му'минин-
(«Книга о том, что ниспослано в Коране относительно повели-
теля верующих») и др.

Следует упомянуть названия еще двух сочинений Ибрахи-
ма ас-Сакафи, которые принадлежали к рлзным жанрам ис-
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торической литературы: К. ал-ахдас («Книга о событиях»), со-
державшая, по-видимому, описание современных автору собы-
тий, и К- ат-та'рих («Даты жизни»),— как правило, сочинения
с таким названием содержали историко-биографические сведе-
ния о лицах, передававших со слов имамов, причем перечень
этих лиц шел в хронологическом порядке, чаще всего по да-
г̂ам их смерти.

^ Сочинения Ибрахима б. Мухаммада ас-Сакафи были из-
вестны в разных концах восточного халифата и зафиксированы
в биографических трудах многих ученых — как шиитов, так и
суннитов. Ан-Наджаши и ат-Туси называют имена людей, ко-
торые были непосредственно знакомы с Ибрахимом б. Мухам-
мадом ас-Сакафи и его книгами. Среди них: шиитский поэт, ли-
тератор и мухаддис, автор популярной в свое время касыды в
830 с лишним бейтов, прославлявшей гАли б. Аби Талиба,
Ахмад б. 'Алавийа ал-Исфахани Ибн ал-Асвад (ум. в 312/924 г.
или в 320/932 г. в возрасте 100 с лишним лет) 13; шиитские уче-
ные 'Абд ар-Рахман б. Ибрахим ал-Мустамли, ал-Хасан б.'Али
б. 'Абд ал-Карим аз-3асфарани и др.14.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 15; Т у е й , Фихрист, 29; GAS, 1, 321.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 13; Т у е й , Фихрист, 27.
3 H а у б а х т и, Шиитские секты, 129.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 13.
5 Там же, 14.
6 Там же, 13; Т у е й , Фихрист, 28.
7 Полный перечень названий книг Ибрахима ас-Сакафи, дошедших до

ан-Наджаши, см.: Н а д ж а п ь и , Риджал, 14—15; Т у е й , Фихрист, 28—29.
8 См. выше, примеч. 25 к очерку № 4.
9 GAS, 1, 321, где указаны соответствующие страницы.
10 Название оазиса, расположенного в двух-трех днях пути от Медины,

доходом от которого, согласно завещанию Фатимы, должен был распоряжать-
ся старший в роду Алидов. См.: Н а у б а х т и , Шиитские секты, 26.

11 Название местности, где собрались воины-хариджиты, покинувшие ла-
герь 'Али.

12 Источники называют две книги под таким названием—«Большую» и
«Малую» (ср.: Н а д ж а ш и , Риджал, 14; Т у е й , Фихрист, 28).

13 Подробнее о нем см.: К у м м и, Куна, 1, 207—209.
14 См.: Н а д ж а ш и , Риджал, 14; Т у е й , Фихрист, 28—29.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 279; Н а д ж а ш и , Риджал, 13—15; Ту-
ей, Фихрист, 27—29; И а к у т , Иршад, 1, 294—295.

Л и т е р а т у р а :

Т е х р а н и , Зари f а, 5, 62, 64, 65; Т е х р а н и, Мусаффи, 8; К а х х а л а,
Му< джам, 1, 95; GAL, SBd 1, 215; GAS, I, 321.

№ 51

Мухаммад б. гАли б. Хамза Абу 'Абдаллах ал-сАлави ал-
Хашими. Историк, мухаддис и поэт из Багдада, потомок 'Али
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б. Аби Талиба, представитель алидской семейной традиции в-
шиитской историографии. Умер в 286/899 или в 287/900 г.1.

Мухаммад б. гАли был автором К. макатил ат-талибийин
(«Книга об убиениях талибитов»). Абу-л-Фарадж ал-Исфахани
в своей книге Макатил ат-талибийин приводит из нее фрагмен-
ты: рассказ Мухаммада б. гАли о притязании 'Абдаллаха
б. Му'авии на миссию ар-Риды («богоугодного» из дома проро-
ка) и о присяге ему в Куфе2, об аресте Исхака б. ал-Хасана
б. Зайда и его смерти «в заточении у Харуна ар-Раши-
да 3, о сражении в Мекке между талибитами и отрядом
наместника ар-Рашида4, история' с завещанием ал-Ма'муна в
пользу гАли ар-Риды, церемония завещания, чеканка монет по
случаю признания гАли ар-Риды преемником халифа, приказ
ал-Ма'муна упоминать его в проповедях как наследника5.

Устным и письменным рассказам Мухаммада б. 'Али, как
и многим другим авторам-Алидам, свойственно стремление вы-
делить трагические моменты в истории алидского движения,
акцентировать внимание на жестокости действий аббасидских
халифов в отношении Алидов. Целенаправленный подбор, а по-
рой и фальсификация фактов были рассчитаны на эмоции слу-
шателей и читателей, имели целью вызвать у них сочувствие
к страданиям алидских мучеников и дискредитировать в их
глазах Аббасидов. Например, он утверждает, что Абу Муслим
отравил 'Убайдаллаха б. ал-Хасана, но Абу-л-Фарадж ал-Ис-'
фахани, ссылаясь на другого Алида, Йахйу б. ал-Хасана ал-
сАлави, называет это утверждение домыслом Мухаммада
б. гАли6. Далее, описывая преследования Ибрахима б. ал-Ха-
сана, его сыновей и приверженцев, Мухаммад б. гАли ут-
верждает, что при ал-Мансуре был убит сын Ибрахима Абу
Бакр, тогда как «у него не было сына с такой куньей и ни один
ученый не подтверждает этих сведений»7. Описывая судьбу та-
либитов, восставших в Мекке при Харуне ар-Рашиде, Мухам-
мад б. сАли сообщает, что они были отправлены в кандалах
в Хорасан и там отравлены, однако гАли б. Мухаммад ан-Нау-
фали сообщает, что Харун ар-Рашид пощадил их8.

Приведенные выше сведения восходят непосредственно к
Мухаммаду б. гАли без каких-либо ссылок на первоисточники.
Однако известно, что он использовал устные рассказы и сочи-
нения своих предшественников — как Алидов, так и не Али-
дов. К первой группе относятся ал-Хасан б. Да'уд ал-Джаг фари
и сАбд ас-Самад б. Муса ал-Хашими9, ко второй — 'Умар
б. Шабба ан-Нумайри (ум. в 264/877 г. в возрасте 90 лет) 10,
Сулайман б. Аби Шайх (в частности, рассказ о сражении близ
Куфы между повстанцами — сторонниками 'Абдаллаха б. Му-
f авии и войсками наместника халифа Йазида) п и др. Видимо,
он использовал и сочинения ал-Мада'ини, поскольку он неодно-
кратно ссылался на него при описании восстания 'Абдаллаха
б. Му'авии (организация проалидской пропаганды, бегство
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'Абдаллаха в Хорасан, его арест и убийство по приказу Абу
Муслима) 12, гонений на Алидов и шиитов при ал-Мутаваккиле
(в частности, организация поисков и поимка Ахмада б. f Исы

•б. Зайда в Басре, подробности о его бегстве из Васита, возвра-
щение в Басру и его смерть в 247/861 г.) 13.

Среди лиц, передававших со слов Мухаммада б. гАли
б. Хамзы, источники называют Мухаммада б. Мухаллада ад-
Дури (автора биографического труда, из которого заимствова-
на дата смерти Мухаммада б. сАли) 14, Мухаммада б. Халафа
б. Баки'а (автора биографического труда о судьях) 15, Ибн Аби
Хатима ар-Рази 16 и др.

П р и м е ч а н и я :
1 Б а г д а д и, Та'рих, 3, 63; И б н X а д ж а р, Тахзиб, 9, 353; GAS, 1,

322.
2 И с ф а х а н и, Макатил, 114.
3 Там же, 337.
4 Там же, 360.
5 Там же, 375—376.
6 Там же, 117.
7 Там же, 128.
8 Там же, 360.
9 Б а г д а д и, Та'рих, 3, 363; И б н Х а д ж а р, Тахзиб, 9, 353.
1 0 Подробнее о нем см.: И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 125; GAS, 1, 345.
11 И с ф а х а н и, Макатил, 114; о нем см. также: И б н а и - H a д и м,

•Фихрист, 127, 166.
1 2 И с ф а х а н и, Макатил, 114.
1 3 Там же, 412.
1 4 Б а г д а д и, Та'рих, 3, 63; И б н X а д ж а р, Тахзиб, 9, 353.
1 5 Подробнее о нем см.: И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 127; GAS, 1, 376.
1 6 Б а г д а д и, Та'рих, 3, 63; И б н X а д ж а р, Тахзиб, 9, 353; GAS, 1,

222.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 267—268; Б а г д а д и, Та'рих, 3, 63; И б н X а д-
ж а р, Тахзиб, 9, 352—353.

. Л и т е р а т у р а :

GAS, 1, 322.

№ 52

Мухаммад б. ал-Хасан б. Фаррух ас-Саффар ('медник') Абу
Джа'фар ал-Ашсари ал-Кумми по прозвищу ал-А'радж ('хро-
мой'). Маула 'Исы б. Мусы ал-Аш'ари; один из крупнейших
представителей куммской школы ученых-шиитов, мухаддис, ком-
ментатор Корана и факих, основатель имамитского фикха в
Иране. Умер в Кумме в -290/903 г.1.

Мухаммад б. ал-Хасан ас-Саффар — сподвижник одиннадца-
того имама шиитов Абу Мухаммада ал-сАскари (ум. в
260/874 г.), с которым он переписывался. Шиитские источники
упоминают его «вопросы» (маса'ил) к имаму2.
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Ан-Наджаши называет его «авторитетом» (ваджх) среди
имамитов-куммийцев, очень надежным и достойным, «более
предпочтительным» (раджах) и «мало ошибающимся» (калил
ас-сакат) рассказчиком3.

Этот же источник приводит названия 35 сочинений Myхам-
мада б. ал-Хасана ас-Саффара, две третьих из которых, судя
по названиям, посвящены вопросам фикха. Из остальных со-
чинений необходимо упомянуть следующие: 1. К. фадл ал-
Кур'ан («Превосходство Корана»); 2. К. ал-иман ва-н-нузур
ва-л-каффарат («Книга о вере, обетах и искуплениях»); 3. К.
ал-джихад («О борьбе [за веру]»); 4. К. ат-такийа. («Благо-
разумное скрывание [своей веры]»); 5. К. аз-зухд («Книга об
аскетизме»); 6. К. ар-радд fала-л-гулат («Опровержение край-
них»); 7. К. ал-малахим («Книга о [грядущих] бедствиях»);
8. /С. ал-масалиб («О порочащих качествах»); 9. /С ал-манакиб
(«Книга о достоинствах»); 10. К. ал-мурувва («Книга о добле-
сти»); 11. К. ма рува фи аулад ал-а'имма («Книга о том, что
рассказывали о детях имамов»); 12. К. ма рува фи шибая
(«Книга о том, что рассказывали о [месяце] ша'бане»); 13. К.
баса'ир ад-дараджат («Свидетельства достоинств»).

Последнее из перечисленных сочинений сохранилось4.
Сведения о трудах Мухаммада б. ал-Хасана ас-Саффара и

о рассказах с его слов восходят к известным в Кумме ученым-
шиитам. Среди них: «шейх-предводитель» куммийцев, мухаддис
и комментатор Корана Мухаммад б. ал-Хасан б. ал-Валид
Абу Джа'фар ал-Кумми (ум. в 343/954 г.) 5; имамитский шейх,
мухаддис Мухаммад б. Йахйа Абу Джа'фар ал-гАттар ал-Кум-
ми6; ересиограф-имамит Са'д б. 'Абдаллах ал-Кумми (№ 59)
и др. Имена этих признанных шиитами ученых говорят о высо-
ком авторитете самого Мухаммада б. ал-Хасана ас-Саффара
и об известности его трудов.

Мы не располагаем материалами об источниках информации
Мухаммада б. ал-Хасана ас-Саффара. Известно7 только, что он
ссылался на рассказы и книги имамитского ученого Ахмада
б. Мухаммада б. ' гИсы ал-Кумми (ум., вероятно, около
260/874 г., № 38) и Ахмада б. ал-Хусайна б. Сагида Абу Джа е-
фара ал-Ахвази — сына известного факиха и мухаддиса ал-
Хусайна б. Caf ида ал-Ахвази. Ат-Туси утверждал, что книги
Мухаммада б. ал-Хасана ас-Саффара подобны книгам ал-Ху-
сайна б. Са'ида, к которым он добавил К. баса'ир ад-дараджат
и др.8.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 274; Б а г д а д и, Хадийа, 2, 24; К а х х а л а ,

М у ' д ж а м , 9, 208.
2 Т у е й , Риджал, 436; Т у е й , Фихрист, 170.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 274.
4 Сочинение нам недоступно. Сведения о рукописях и издании имеются у

Ф. Сезгина (см.: GAS, Г, 538). Согласно ат-Техрани (Зари* а, 3, Г2'5)т оно
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состоит из четырех глав, первая из них озаглавлена Баб фи-л-< илм ва.анна
талабаху фарида *ала-н-нас («Глава о знании -и о том, что поиски его есть
заповедь для людей»).

5 Подробнее о нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 297; Т у е й , Фихрист,
184.

6 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 273.
7 См. там же, 60—61.
8 Т у е й , Фихрист, 170.»

И С Т О Ч Н И К И :

H а д ж а ш и, Риджал, 274; Т у е й , Риджал, 436; Т у е й , Фихрист, 170.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 2/214; К а х х а л а, Му р джам, 9, 208; I v a n o w ,
Ibn Qaddah, 16—17; GAS, 1, 538.

Р у к о п и с и :

Баса.ир ад-дараджат фи <улум ал Мухаммад ва ма хассахуму Аллах
бихи — несколько рукописей (дата их переписки — конец XI в.) хранятся в
библиотеках и частных собраниях Неджефа (Ирак) и Тегерана (Иран).

И з д а н и я :

Тегеран, 1285/1868 г. (см.: Т е х р а н и, Зари'а, 3, 125; GAS, 1, 538).

№ 53

?Али б. ал-Хасан б. 'Али б. Фаддал Абу-л-Хасан ал-Куфи.
Маула 'Икримы б. Риб ги; историк, факих и мухаддис, знаток
и передатчик многочисленных рассказов и преданий, пользовав-
шийся среди шиитов Куфы безупречной репутацией за досто-
верность переданных им сведений. Как и его отец Ибн Фаддал,
умерший в 224/839 г., гАли б. ал-Хасан был футхитом, и одно из
своих сочинений (см. ниже, № 15) он посвятил обоснованию
прав 'Абдаллаха б. Джа 'фара на имамат. Позже он отошел от
футхитов и признал имамат Мусы ал-Казима.

Видимо, гАли б. ал-Хасан воспитывался вне дома, посколь-
ку только в 18-летнем возрасте он встретился со своим отцом
и познакомился с его книгами *. Во всяком случае, он ничего
не рассказывал со слов своего отца.

'Али б. ал-Хасан умер, вероятно, в конце III/IX в.2.
Сообщения 'Али б. ал-Хасана, которые использовал в своем

труде ал-Кашши, носили преимущественно биографический ха-
рактер (что, видимо, объясняется спецификой жанра). Изла-
гая события и характеризуя религиозных деятелей (их принад-
лежность к религиозным толкам, - призыв «крайнего» шиита
Абу-л-Хаттаба к выступлению в Куфе, зайдитские догмы, био-
графические сведения), гАли б. ал-Хасан зачастую не указы-
вал источников своей информации.

Его духовными предшественниками, возможно и непосред-
ственными учителями, были куфийские ученые-мухаддисы ал-
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'Аббас б. гАмир ал-Касбани ас-Сакафи (ум. до середины
III/IX в., № 29) и Мухаммад б. ал-Валид ал-Баджали ал-Хаз-
заз (ум. приблизительно в середине III/60-x годов IX в., № 33).
Именно на них ссылался гАли б. ал-Хасан, излагая религиозно-
политические воззрения приверженцев сАли б. Аби Талиба,
мурджиитских деятелей, заблуждения зайдитских лидеров и
сообщая биографические сведения о них.

Кроме этих двух информаторов гАли б. ал-Хасан упоминал
еще свыше 10 шиитских ученых — знатоков преданий, сочине-
ниями и рассказами которых он пользовался. Среди них ку-
фийцы: известный мухаддис сАмр б. 'Усман ал-Харраз ас-Са-
кафи (ум. до середины III/IX в., № 24), теолог-полемист сАли
б. Асбат ал-Мукри' (ум., вероятно, в середине III/60-x годов.
IX в., № 31), куммский мухаддис Марвак б. 'Убайд ал-'Идж-
ли 3 и др.

гАли б. ал-Хасан был плодовитым автором: написал 30 со-
чинений4, многие из которых были известны (ваш* а илайна) 5

ан-Наджаши (ум. в 450/1058 г.). Среди шиитов историко-био-
графические труды гАли б. ал-Хасана считались «надежными
и хорошими». Наибольший интерес для изучения историографии
шиитов представляют следующие его сочинения: 1. К. ар-рид-
жал («Книга о передатчиках хадисов»); 2. /С. ал-Md рифа
(«Книга сведений») ; 3. К. ал-анбийа' («Книга о пророках») ; 4./С.
асма* алат ар-расул ва асма' силахихи («Названия вещей и
оружия посланника»); 5. К. сифат [вар.: вафат] ан-наби («Ка-
чества [вар.: ,,Кончина"] Пророка»); 6. К. ахбар бани исра'ил
(«Рассказы об израильтянах»); 7. К. ат-тафсир («Комментарий
[к Корану]»); 8. /С. ат-танзил мин ал-Кур'ан ва-т-тахриф
(«Ниспослание [откровения] через Коран и [его] искажение»);

9. К. аз-зухд («Книга об аскетизме»); 10. К. ал-малахим
(«Книга о [грядущих] бедствиях»); 11. К. ал-джанна ва-н-нар
(«Книга о рае и аде»); 12. К. ал-бишарат («Благие вести»);
13. /С. масалиб («О порочащих качествах»); 14. К. ал-Куфа
(«Книга о Куфе»); 15. /С. исбат имамат f Абдаллах б. Джа* фар
(«Доказательство имамата ?Абдаллаха б. Джа'фара»); 16. К.
асфийа' амир ал-му'минин («Книга об избранниках повелите-
ля верующих»).

Тексты этих книг передавали, ссылаясь непосредственно на
*Али б. ал-Хасана, куфийский историк и биограф Абу-л-сАб-
бас б. сУкда (ум. в 333/944-45 г., № 68) и гАли б. Мухаммад
б. аз-Зубайр, который имел на это разрешение (иджаза) от ав-
тора6.

Рассказы и сочинения гАли б. ал-Хасана использовал один
из ведущих шиитских ученых Самарканда, Мухаммад б. Мас-
суд ал-гАййаши (ум. в 320/932 г., № 64). Видимо, он был учени-
ком 'Али б. ал-Хасана, поскольку в сочинении ал-Кашши 'Али
б. ал-Хасан выступает одним из основных информаторов ал-
'Аййаши (ал-сАййаши ссылался на него около 50 раз). Послед-
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нйй о почтением отзывался об учености 'Али б. ал-Хасанаг
«Я не встречал в Ираке и в Хорасане [человека] более знающе-
го и достойного, чем с Али б. ал-Хасан в Куфе. И не было такой
книги об имамах, которой не было бы у него»7. Видимо, у него
была большая библиотека шиитских сочинений.

Помимо ал-'Аййаши с сочинениями гАли б. ал-Хасана был
хорошо знаком шиитский историк и биограф Абу-л-'Аббас б.
Укда, который, между прочим, читал одну из рукописей 'Али
б. ал-Хасана, неизвестную среди куфийцев8. Эту рукопись имел
знаменитый имамитский теолог из Кумма Абу Джа'фар б. Ба-
буйа ал-Кумми (ум. в 381/991 г.).

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 195.
2 Во всяком случае, ат-Туси (Риджал, 433) упоминает его среди привер-

женцев имама ал-Хасана ал-сАскари (ум. в 260/874 г.).
3 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 333.
4 Т у е й , Фихр,ист, 118.
5 Н а д ж а ш и , Риджал, 196.
6 Т у е й , Фихр'ист, 119.
7 К а ш ш и, Риджал, 445—446.
8 Н а д ж а ш и , Риджал, 195—196.

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и, Риджал, 445—446; Н а д ж а ш и , Риджал, 195—196; Туей,.
Риджал, 419, 443; Т у е й , Флхрист, 118—119; М а з е н д а р а н и , Maf ал-им,-
65; X и л л и, Риджал, 93.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 2, 675; К а х х а л а, Мусджам, 7, 66.

№ 54

Мухаммад б. Закарийа б. Динар Абу 'Абдаллах ал-Галла-
би ал-Басри. Маула бану галлаб; историк-имамит из Басры,,
известный «широкими познаниями» 1 в области ранней истории
алидского движения и жития шиитских имамов, «правдивый, на-
дежный рассказчик»2. Умер в 298/911 г. или в 290/903 г.3.

Источники4 упоминают свыше 10 исторических и историко-
биографических сочинений Мухаммада б. Закарии ал-Галлаби.
Среди них: 1. /С. вак?ат ал-джамал («Верблюжья битва»)5;
2. К- вак* ат Сиффин («Сиффинская битва») 6; 3. К- мактал амир
ал-му'минин («Убиение повелителя верующих»); 4. К. мактал
ал-Хусайн б. 'Али («Убиение ал-Хусайна б. сАли»); 5. Ахбар
Зайд («Рассказы о Зайде [б. 'Али]»); 6. К. ахбар Фатима ва
манша'иха ва маулидиха («Рассказы о Фатиме, ее происхожде-
нии и месте рождения»); 7. /С. ат-таввабин ва 'Айн ал-Варда
(«Книга о „раскаявшихся" и о [сражении в] f Айн ал-Варда») 7;.
8. /С ал-вафидайн («Книга о двух делегатах») 8, или К. ал-хака-
майн («Книга о двух третейских судьях»); 9. К. ал-джил («Кни-
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rà о поколении», или «Книга века»); 10. К. ал-аджвад («Книга
о щедрых»); 11. /С ал-мубаххилин («Книга о скупых»).

Сочинения Мухаммада б. Закарии не сохранились. Тексты
его книг передавали, ссылаясь непосредственно на него, гАли
б. Йахйа б. Джаг фар Абу-л-Хасан ас-Сулами, сАбд ал-Джаб-
бар б. Ширан, Ахмад б. ал-Хусайн 6. Исхак Абу гАли, кото-
рые, в свою очередь, рассказывали их Абу-л-гАббасу Ахмаду
б. гАли б. Нуху. Ан-Наджаши, ссылаясь непосредственно на
Абу-л-г Аббаса б. Нуха, сообщает, что последний передавал со
слов 10 лиц, рассказывавших со слов Мухаммада б. Закарии9.

Кроме того, со слов Мухаммада б. Закарии передавали му-
хаддисы Сулайман б. Ахмад б. Аййуб Абу-л-Касим ат-Табара-
ни, Фахд б. Ибрахим б. Фахд ал-Басри и др.10.

Одним из учеников Мухаммада б. Закарии, видимо, был
крупнейший историк-имамит из Басры 'Абд ал-гАзиз б. Йахйа
Абу Ахмад ал-Джалуди (ум. 17 зу-л-хиджжа 322/25 июля
'944 г., № 67), также ссылавшийся на него11.

Со своей стороны, Мух а мм ад б. Закарийа ал-Галлаби ссы-
лался на автора биографических и генеалогических трудов Абу
Ну'айма ал-Фадла б. Дукайна (ум. в 219/834 г., № 18), в част-
ности при изложении родословной Фатимы, на некоего Ка'наба
б. Мухриза (восстание Ибрахима б. 'Абдаллаха в Басре, пре-
следование ал-Мансуром его соратников, в том числе отца ал-
Мада'ини) 12. Согласно ас-Сам'ани, Мухаммад б. Закарийа рас-
сказывал также со слов 'Абдаллаха б. Раджа'а и ал-г Аббаса
б. Бакка'а 13.

П р и м е ч а н и я ;
1 H а д ж а ш и, Риджал, !2'67. Этот же автор замечает: «...говорят, что

вне Басры нет ни одного из них» (из бану галлаб).
2 И б н а н - Н а д и м , Ф-ихрист, 121.
3 H а д ж а ш и, Риджал, 267; К а х х а л а, Мугджам, 10, 6. Вторую да-

ту смерти дает Ибн Тагрибирди (Annales, 2,1, 136).
* И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 121; H a д ж а ш и, Риджал, 267.
5 Согласно ан-Наджаши (Риджал, 267), он написал две книги о «вер-

блюжьей» битве: «Большую» и «Краткую».
6 О Сифф'Ине он написал также две книги — «Большую» и «Краткую»

(там же, 267).
7 Речь идет о сражении в местечке сАйн ал-Варда 'между сирийцами и

сторонниками Алидов, «раскаявшимися» в том, что в свое время они, призвав
ал-Хусайна б. рАли в Куфу, не поддержали его и в решительный момент бро-
сили на произвол судьбы. Сражение в гАйн ал-Варда произошло 24 джу-
мада I 65/6 января 685 г. и закончилось почти полным истреблением сторон-
ников Алидов. См., например: El, 1, 225.

8 Имеются в виду Абу Муса ал-Ашг ари и гАмр б. ал-гАс, которые во
время Сиффинской битвы (37/657 г.) были избраны третейскими судьями
для решения спора о том, кто имеет наибольшие права на халифат— fАли
б. Аби Талиб или Му'авийа. См. об этом: El, 1, 499—500.

9 H a д ж а ш и, Риджал, 267.
10 С а м ' а ни, Ансаб, 4136.
и Т е х р а н и, Табакат, 229'.
12 И с ф а х а н и, Макатил, 237, 244.
13 С а м а* а н и, Ансаб, 4136.
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И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 121; H а д ж а ш и, Риджал, 266—267;
М а с ' у д и , Мурудж, 1, 11 —12; С а м п а н « , Ансаб, 4136; И б н Т а г р и -
б и р д и , Annales, 2,1, 136.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 2, 23; К а х х а л a, My f джам, 10, 6.

№ 55

'Абдаллах б. Джа гфар Абу-л-г Аббас ал-Кумми ал-Химйари.
«Шейх куммийцев», известный факих и теолог, учитель видного
шиитского ученого Абу-л-Хасана сАли б. ал-Хусайна б. Бабуйи
ал-Кумми (ум. в 329/941 г.). После 290/903 г. гАбдаллах
б. Джа гфар прибыл в Куфу, жители которой в течение несколь-
ких лет слушали его лекции. Затем он вернулся в Кумм, где и
умер около 300/912 г.1.

Шиитские источники2 приводят названия 14 сочинений fA6-
даллаха б. Джа'фара, которые по тематике можно разделить
на три группы. Первая группа — сборники хадисов, .передавае-
мых со слов имамов. Это: 1. К; курб ал-иснад ила-р-Рида
(«Близость иснада к [гАли] ар-Риде»); 2. К. курб ал-иснад ила
Аби Джа( фар б. ар-Рида («Близость иснада к Абу Джа'фару
б. ар-Риде») ; 3. К. курб ал-иснад ила сахиб ал-амр («Близость
иснада к Верховному Повелителю»). В Мешхеде и в ал-Кази-
мии сохранились рукописи сочинения 'Абдаллаха б. Джа'фара
(некоторые из них приписываются его сыну Мухаммаду, пере-

дававшему со слов отца) под названием Курб ал-иснад. Это-
сочинение содержит хадисы, восходящие .к имамам Джа'фару
ас-Садику, Мусе ал-Казиму и гАли ар-Риде и разделенные со-
ответственно на три части (Муснад такого-то ' имама) 3. Одним
из источников этого сочинения был ар-Раййан б. ас-Салт Абу
гАли ал-АпГари ал-Кумми — автор книги, в которой были со-
браны высказывания f Али ар-Риды о разнице между родом Му-
хаммада и мусульманской общиной4. Информаторами гАбдал-
лаха 6. Джа'фара были также известный в Багдаде теолог и
факих Да'уд б. ал-Касим Абу Хашим ал-Джагфари ал-Багдади
(ум. в джумада I 261/феврале 875 г.) 5 и авторитетный мухад-
дис (передатчик «безупречных хадисов»-—накий ал-хадис) из
Куфы Мухаммад б. ал-Валид ал-Хаззаз ал-Баджали, № 33 а .

Вторая группа — теоретические сочинения, изложение и обо-
снование основных шиитских догматов (учение об имамате, о
единобожии, о «божественных» атрибутах и т. п.). Это: 4. /С
ал-имама («Книга об имамате»); 5. К. ад-далаил («Доказа-
тельства [имамата]»); 6. К. ал-гайба ва-л-хайра («О периоде
отсутствия имама и о колебаниях [среди шиитов]»); 7. /<. ат-
таухид ва-л-бада' ва-л-ирада ва-л-истита'а еа-л-ма'рифа («О
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единобожии, об изменении божественного мнения, о божествен-
ной воле, возможности и познании»; 8. /С. ал-( азама ва-т-таухид
(«О величии [Аллаха] и о единобожии»); 9. К. ма баша Хи-

шам б. ал-Хакам ва Хишам б. Салим фи-л-кийас ва-л-арвах
ва-л-джанна ва-н-нар ва-л-хадисайн ал-мухталифайн («[Дис-
путы] между Хишамом б. ал-Хакамом и Хишамом б. Салимом
о кийасе, о душах, об аде и рае, о противоречивых хадисах»).

Третья группа сочинений гАбдаллаха б. Джа'фара связана
с руководством имамами (прежде всего ал-Хасана ал-гАскари,
сподвижником которого он был) своей .паствой. Это руковод-
ство осуществлялось через так называемые тауки'ат— пись-
менные «предписания», которые имамы давали в ответ на уст-
ные и письменные вопросы своих приверженцев. К этой груп-
пе относятся следующие сочинения: 10. Маса'ил ар-риджал ва
мукатабатухум Аба-л-Хасан ас-салис («Вопросы приверженцев
[имама] и их переписка с Абу-л-Хасаном Третьим ['Али ал-
Хади]»); 11. Маса'ил \ли\-Аби Мухаммад ва тауки 'атуху («Во-
просы Абу Мухаммаду [ал-Хасану ал-гАскари] и его предпи-
сания»); 12. Масаил ли-Аби Мухаммад ал-Хасан б. 'Али ['ан]
.Мухаммад б. 'Усман ал-' Амраки («Вопросы Мухаммада б. еУс-
мана ал-гАмраки Абу Мухаммаду ал-Хасану б. f Али»).

Упоминаются еще два сочинения 'Абдаллаха б. Джа'фара,
одно из которых (13.)—К. фадл ал- араб («Превосходство
арабов»), а другое — по медицине.

Сочинения 'Абдаллаха б. Джа'фара пользовались широкой
известностью в Кумме, а их автор — высоким авторитетом. Об
этом рассказывали его куммские ученики, в том числе гАли
б. Ибрахим б. Хашим ал-Кумми (был жив в 307/920 г., № 60),
известный факих и комментатор Корана Мухаммад б. ал-Хасан
б. ал-Валид Абу Джа'фар ал-Кумми (ум. в 343/954 г.) 7, шиит-
ский теолог гАли б. Мухаммад б. Кутайба Абу-л-Хасан ан-Ни-
шапури8 (современник знаменитого шиитского ученого ал-Ку-
лини, умершего в 329/941 г.) и др. Шиитский ученый Мухаммад
б. ал-Хасан б. Бундар ал-Кумми (также современник ал-Ку-
лини) ссылался9 в своих трудах на рассказы 'Абдаллаха
б. Джа'фара в передаче его ученика, упомянутого выше гАли
б. Ибрахима б. Хашима ал-Кумми.

П р и м е ч а н и я :

^ а ш ш и , Риджал, 503; H а д ж а ш и, Риджал, 162; GAS, 1, 165;
Т е х ран.и, Табакат, 153.

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 162—163; Т у е й , Фихрист, 128.
3 GAS, 1, 165.
4 Т е х р а н и , Табакат, 153. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Рид-

жал, 125—126.
5 О нем см.: К у м м и, Куна, 1, 170—172.
6 К а ш ш и, Риджал, 194. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал,

265.
7 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 297.
8 О нем см. там же, 197-, Т е х р а н и , Табакат, 205.
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9 К а ш ш и, Риджал, 194. Подробнее о нем см.: Т е х р а н и, Табакат,
26L

И с т о ч н и к и :

К а ш ш и, Риджал, 503; H а д ж а ш и, Риджал, 162—163; Т у е й , Рид-
жал, 432; Т у е й , Фихрист, 128; М а з е н д а р а н и , Maf алим, 73; X и л л и,
Риджал, 106.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 1, 449; I v a n о w, Ibn Qaddah, 16; К а х х а л а,
Му^джам, 6, 40; К у м м и, Куна, 2, 180—181; GAS, 1, 165; Т е х р а н и, Та-
бакат, 153.

Р у к о п и с и :

К. курб ал-иснад — списки XI в. х. имеются в библиотеках Мешхеда, ал-
Казимии и других городов (см.: GAS, 1, 165).

№ 56

Ал-Хасан б. Муса Абу Мухаммад ан-Наубахти (ум. после
300/912 г.). Выдающийся имамитский теолог-полемист и фило-
соф, крупнейший представитель багдадской школы ученых-ши-
итов. Он принадлежал к известному персидскому роду Наубах-
ти, многочисленные представители которого на протяжении
нескольких веков играли заметную роль в общественно-политиче-
ской, культурной, религиозной и научной жизни Багдада. Осо-
бенно значителен их вклад в области точных наук (астроно-
мии, математики), философии и мусульманской догматики1.

Научная деятельность ал-Хасана б. Мусы ан-Наубахти вы-
пала на последнюю треть III/IX в.— эпоху культурного и науч-
ного расцвета в халифате. Знатное происхождение, прекрасное
образование и даровитость обеспечили ему доступ в высшие ли-
тературные и научные круги Багдада. Источники единодушно
отмечают его компетентность в вопросах натурфилософии и бо-
тословия, литературы и астрономии. Обширные познания и раз-
носторонние интересы ал-Хасана б. Мусы, очевидно, способст-
вовали тому, что он был в тесных отношениях со многими круп-
ными учеными и философами своего времени. В его доме си-
стематически собиралась группа ученых — переводчиков фило-
софских книг2 и устраивались диспуты. Постоянными участ-
никами этих диспутов были: известный ученый из Харрана, ма-
тематик, медик, философ и переводчик с сирийского языка на
арабский Сабит б. Курра (ум. в 288/901 г. в возрасте 67 лет) 3;
медик и философ, переводчик на арабский язык сочинений гре-
ческих авторов по философии и математике Исхак б. Хунайн
(ум. в Багдаде в 298/910 г. в возрасте 83 лет) 4; переводчик
греческих трактатов по философии Абу гУсман ад-Димашки
(ум. в середине IV/X в.) 5.

Ал-Хасан й. Муса отличался прекрасной осведомленностью
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в области религиозной литературы и философии, собирал и соб-
ственноручно переписывал книги6. Человек разносторонних ин-
тересов, он был автором свыше сорока7 работ, посвященных
вопросам теологии, философии, астрономии. Подавляющая
часть его сочинений носила полемический характер — опровер-
жения различных учений, в том числе учений и верований
«первых людей» (ал-ава'ил).

Среди утраченных сочинений ал-Хасана б. Мусы немалый
интерес представляла (1.) К. ал-ара' ва-д-дийанат («Книга
взглядов и верований»), о которой мы можем судить по дошед-
шим до нас отрывкам из нее (труд этот не был завершен ав-
тором). Ан-Наджаши, изучавший этот труд, отзывался о нем
как о «хорошем сочинении, содержавшем многочисленные све-
дения [по истории религий]»8. В нашем распоряжении име-
ются небольшие отрывки из этого сочинения, которые X. Рит-
тер извлек из компилятивного труда Ибн ал-Джаузи Талбис
Иблис («Обман дьявола») 9. «Книга взглядов и верований»,
судя по извлеченным X. Риттером цитатам, содержала разно-
образные сведения о верованиях различных народов, о грече-
ской философии. В частности, ан-Наубахти изложил теорию по-
знания софистов, учение дуалистов, философию Сократа. Осо-
бый интерес представляло изложение верований народов Индии
(в частности, брахманов), учения зороастрийцев и астрологи-
ческих концепций.

Сохранилась небольшая цитата (всего в несколько строк)
из другого сочинения ал-Хасана б. Мусы — полемического
трактата (2.) К. ар-радд г ала-л-гулат («Опровержение край-
них»). Ал-Багдади, читавший эту книгу, сообщил10, что ан-
Наубахти, говоря о категориях «крайних», назвал Исхака
б. Мухаммада ал-Ахмара, обожествлявшего сАли б. Аби Тали-
ба и утверждавшего, что последний способен перевоплощаться
в любой образ, оставаясь единым. Исхак 6. Мухаммад ал-Ах-
мар — эпоним «крайней» секты шиитов-исхакитов, действовав-
ших в ал-Мада'ине, автор нескольких трактатов, в которых OÏ-Г
изложил учения своих единомышленников и с которыми был
знаком ал-Хасан б. Муса. «Опровержение крайних» и было
направлено против исхакитов.

Из других полемических трактатов ан-Наубахти (не дошед-
ших до нас) необходимо назвать следующие: 3. К. ар-радд 'ала.
асхаб ат-танасух («Опровержение сторонников [учения о] пере-
селении душ»); 4. К. ар-радд 'ала фирак аш-ши* а ма хала ал-
имамийа («Опровержение шиитских сект, исключая имами-
тов»); 5. К. ар-радд ' ала-л-мунаджжимин («Опровержение аст-
рологов»); 6. /С ан-накт ' ала Ибн ар-Раванди («Опровержение
Ибн ар-Раванди»); 7. /С ар-радд гала-л-вакифа («Опроверже-
ние вакифитов»); 8. /С. ар-радд 'ала ахл ал-мантик («Опровер-
жение сторонников логики»); 9. /С ар-радд 'ала Сабит б. Курра
(«Опровержение Сабита б. Курры»); 10. /С. ар-радд "ала Иахйа
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б. Асфах фи-л-имама («Опровержение Йахйи б. Асфаха отно-
сительно имамата»); 11. К. ан-накд 'ала Аби-л-Хузайл фи-л-
ма*рифа («Опровержение Абу-л-Хузайла относительно позна-
ния»); 12. /С ан-накд 'ала Джа'фар б. Харб фи-л-имама («Оп-
ровержение Джа'фара б. Харба относительно имамата»); 13. К.
ар-радд 'ала ахл ат-та*джин («Опровержение сторонников сме-
шивания»), или К. накд китаб Аби ' Иса фи-л-гариб ал-машри-
ки («Опровержение книги Абу (Исы [ал-Варрака] о восточных
словах и выражениях [в Коране]»); 14. К. äp-радд 'ала-л-муд-
жассима («Опровержение антроломорфистов»); 15. /С. ар-радд
* ала асхаб ал-манзила байна-л-манзилатайн фи-л-в а' ид («Оп-
ровержение сторонников промежуточного состояния [между
верой и неверием] относительно угроз [в Коране]»); 16. К. ал-
ихтиджадж ли-'Умар б. 'Аббад ва нусрат мазхабихи («Дово-
ды в пользу 'Умара б. 'Аббада и защита его учения»); 17. /С
ар-радд 'ала Аби-л-Хузайл ал-'Аллаф фи анна на'им ахл ал-
джанна мункати' («Опровержение Абу-л-Хузайла ал-г Аллафа в
том, что блаженство праведников в раю прекратится»); 18. /С
ар-радд 'ала ман кала би-р-ру'йа ал-бари' («Опровержение
тех, кто говорил о [возможности] лицезрения творца»);
19. Худжадж таби'ийа мустахрадоюа мин кутуб Аристаталис
фи-р-радд ' ала ман за'ама анна ал-фалак хайй натик («Нату-
ралистические доводы, извлеченные из книг Аристотеля, опро-
вергающие тех, кто утверждал, что небесный свод — живой,
разумный»).

Полемическую деятельность ал-Хасана б. Мусы характери-
зуют также его «вопросы-ответы» (масаил-джавабат) и его
«беседы — диспуты» (маджалис) с такими известными учены-
ми, как Абу 'Али ал-Джубба'и (ум. в 303/915 г.), Абу-л-Касим
ал-Балхи (ум. в начале IV/X в.), Абу Джа'фар б. Кубба ар-
Рази, Абу еАбдаллах б. Мумаллак ал-Исфахани.

Помимо полемических трактатов ал-Хасан б. Муса написал
более 10 (согласно ан-Наджаши) теоретических сочинений, в
которых он изложил свои философские и теологические взгля-
ды. К числу таких сочинений относятся: 20. К. таухид ва худу с
ал-'алам («Книга о единобожии и о возникновении мира»);
21. К. ал-инсан («Книга о человеке»); 22. К. ал-хусус ва-л-
'умум («Книга о частности и общности»); 23. К. фи-л-джуз}

(«Книга о частице [=атоме]»), согласно ан-Наджаши, о« на-
писал две книги о частице (атоме) —«Большую» и «Краткую»;
24. /С. ихтисар ал-каун ва-л-фасад ли-Аристаталис («Краткое
изложение [книги] Аристотеля «Бытие и гибель»); 25. К. ат-
танзих ва зикр муташабих ал-Кур'ан («Очищение [Корана] и
рассказ о сомнительном стихе Корана»); 26. К- ал-джами* фи-л-
имама («Сборник [хадисов] об имамате»); 27. /С. ал-муваддах
фи хуруб амир ал-му минин («Разъясненное о войнах повели-
теля верующих»).

Однако самым известным сочинением ал-Хасана б. Мусы ан-
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Наубахти, к тому же единственным, полностью дошедшим да
нас, являются его «Шиитские секты» (К. фирак аш-ши а).
В 1931 г. в Стамбуле X. Риттер издал критический текст этого
сочинения, а в 1959 г. в Неджефе оно было переиздано11»
В 1958—1959 гг. вышел французский перевод этого) сочинения^
выполненный Джавадом Машкуром 12, а в 1973 г.— русский
перевод, выполненный мною 13.

Интерес к «Шиитским сектам» ан-Наубахти объясняется тем,.
что это сочинение является наиболее ранним источником па
истории ислама, прежде всего по истории идеологической борь-
бы в раннем халифате. В этом сочинении содержится самый
ранний сохранившийся до наших дней опыт изложения внешней-
истории многочисленных шиитских сект, существовавших в
VII—IX вв. В то же время оно является одним из ранних об-
разцов шиитской религиозно-политической публицистики.

Идейную позицию автора характеризует прежде всего его-
публицистическая деятельность как теоретика и апологета «уме-
ренных» шиитов. Пропаганде имамитских традиций, защите и
распространению имамитских догм, в первую очередь учения;
имамитов об имамате, и было посвящено это сочинение.

Как показал В. Маделунг 14, в основе первой половины тру-
да ал-Хасана ан-Наубахти лежит сочинение шиитского теоло-
га Хишама б. ал-Хакама (ум. в 199/814-15 г., № 10) «Расхож-
дение среди людей относительно имамата». Эта часть труда
посвящена изложению разногласий, существовавших в ранней
мусульманской общине и волновавших умы мусульман. Автора
меньше всего занимали вопросы классификации сект и их ге-
нетическое родство, тогда как вторая половина труда пред-
ставляет собой попытку дать цельную картину истории има-
митских сект и показать их последовательное развитие, отпоч-
кование и соподчинение.

Однако было бы ошибкой видеть в работе шиитских идеоло-
гов, в том числе ал-Хасана ан-Наубахти, образец схоластиче-
ских изысканий мусульманских теологов, известных нам по
позднейшим трудам. Приспосабливаясь к новой внутриполити-
ческой обстановке в халифате, ранние теоретики шиизма в ко-
нечном счете придали ему такую форму, в которой он нашел
путь к сознанию многочисленных социальных группировок в-
мусульманской общине и стал идейным знаменем ряда круп-
ных оппозиционных движений.

Сочинения шиитских идеологов, и в их числе труды ал-Ха-
сана 'ан-Наубахти, явились активным элементом в процессе
формирования религиозно-политической идеологии шиитов. Ана-
лиз материалов сочинения ал-Хасана ан-Наубахти показывает,,
что в результате длительной полемической борьбы и под влия-
нием религиозно-политической литературы шиитов к концу
III/IX в. вырабатывается особая система шиитских религиозно-
политических догм и завершается ранний этап формирования:
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шиитской религиозно-политической идеологии. Сам факт появ-
ления «Шиитских сект» ал-Хасана ан-Наубахти не был явлени-
ем случайным и исключительным. «Шиитские секты» явились
естественным следствием формирования шиитской идеологии,
выразителем и поборником которой выступил автор этого со-
чинения ал-Хасан б. Муса ан-Наубахти.

Примечания:
I Подробнее об истории рода Наубахти см.: Н а у б а х т и , Шиитские

секты, Введение, 63—65. Иранский ученый Аббас Экбал издал в Тегеране в
1933 г. монографию «Род Наубахти» (на перс, яз.), в которой собраны био-
и библиографические данные о многочисленных представителях рода Нау-
бахти и их роли в истории ислама на протяжении почти пяти столетий.

2 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 225.
3 И б н а л - К и ф т и , Та'рих ал-хукама', 115—122, где приведен полный

перечень его трудов; Т у е й , Фихрист, 71; а ш - Ш и м а л и , Та'рих ал-фалса-
фа, 163—164.

4 И б н а л - К и ф т и , Та'рих ал-хукама', 80; Т у е й , Фихрист, 71; а ш -
Ш и м а л и , Та'рих ал-фалсафа, 160—162.

5 И б н а л - К и ф т и , Та'рих ал-хукама', 409; Т у е й , Фихрист, 71.
6 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 225.
7 Перечень его трудов см.: И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 225—226;

Н а д ж а ш и , Риджал, 49—50; Т у е й , Фихрист, 71; К а х х а л а, Му 'джам,
3,298; R i t t e r , Häresiographen, 38—39.

8 Н а д ж а ш и , Риджал, 50.
9 Издан в Ка.ире в 1340 г. х.
1 0 Б а г д а д и, Та'рих, 6, 380—381.
I I Подробнее об изданиях см.: Н а у б а х т и , Шиитские секты, Введение,

68—69.
1 2 Согласно Ф. Сезгину (GAS, 1, 539), в 1325/1946 г. в Тегеране был из-

дан персидский перевод, сделанный также Д. Машкуром. Перевод нам недо-
ступен.

1 3 А л - Х а с а н б. М у с а а н - Н а у б а х т и . Шиитские секты. Пер. с
араб., исслед. и коммент. С. М. Прозорова. М., 1973 (ППВ. 43).

1 4 M a d е 1 u n g, Firaq-Literatur, 43.

И с т о ч н и к и :

М а с ' у д и , Мурудж, 1, 156; И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 225—226;
Н а д ж а ш и , Риджал, 49—51; Т у е й , Фихрист, 71; Б а г д а д и , Та'рих, 6,
380—381.

Л и т е р а т у р а :

А б б а с Э к б а л , Ханадан-и Наубахт, 128—165; R i t t e r , Häresiogra-
phen, 38—39; К а х х а л a, My f джам, 3, 298; GAS, 1, 539—540; M a d е 1 u n g,
Firaq-Literatur, 37—52; Н а у б а х т и , Шиитские секты, Введение, 63—108.

Р у к о п и с и :

К. фирак аш-шик а — списки хранятся в частных собраниях Лондона, Баг-
дада и Неджефа.

И з д а н и я :

К. фирак аш-шика — A I - H a s a n i b n M u s a a l - N a u b a h t i . Die
Sekten der Schi f a, hrsg. von Hellmut Ritter. Istanbul, 1931 (Bibliotheca Isla-
mica. 4). Переиздана .в Неджефе (Ирак) в 1959 г.
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П е р е в о д ы и и с с л е д о в а н и я :

M. J. M a s h k u r . An-Nawbahti. Les sectes s i ' i t e s . — R H R . T. 153, 1958,
№ 1, 68—78, № -2, 176—214; t. 154, 1958, № 1, 67—96, № 2, 146—172; t. 155,
1959, № 1, 63—78. А л - Х а с а н и б н М у с а а н - Н а у б а х т и . Шиитские
секты. Пер. с араб., исслед. м коммент. С. М. Прозорова. М., 1973 (ППВ. 43).

№ 57

Ал-Мунзир б. Мухаммад б. ал-Мунзир Абу-л-Касим ал-Ка-
буси. Шиитский историк, представитель многочисленного и
уважаемого в Куфе семейства Абу-л-Джахма ал-Кабуси1 из
рода Лахмидов. Прадед ал-Мунзира Са'ид б. Аби-л-Джахм
ал-Кабуси ал-Лахми2 был известный мухаддис, передававший
рассказы со слов Джа'фара ас-Садика (ум. в 148/765 г.), Аба-
на б. Таглиба (ум» в 141/758 г., № 2) и др. Абу-л-Касим ал-
Кабуси умер в начале IV/X в.

Ан-Наджаши3 приводит названия шести сочинений Абу-л-
Касима ал-Кабуси, пять из которых посвящены ранней исто-
рии ислама и борьбе ?Али б. Аби Талиба со своими противни-
ками. Вот эти названия: 1. К. вуфуд ал-' араб ила-н-наби' («Де-
легации арабов к Пророку»); 2. К. ал-гарат («Книга о набе-
гах»); 3. К. ал-джамал («Верблюжья [битва]»); 4. К. Сиф-
фин («Книга о Сиффине»); 5. К. ан-Нахраван («Книга об ан-
Нахраване»).

Сочинения эти, видимо, не сохранились. Сведения о них вос-
ходят к ученику Абу-л-Касима ал-Кабуси, куфийскому истори-
ку и биографу Ахмаду б. Мухаммаду б. Са'иду ал-Хамдани
(ум. в 333/944-45 г., № 68) 4.

Со слов Абу-л-Касима ал-Кабуси рассказывал также Мухам-
мад б. ал-Хусайн б. Салих Абу Бакр ас-Субайеи из Алеппо5.

Кроме того, Абу-л-Фарадж ал-Исфахани (284/897—356/967)
имел письменное разрешение от самого Абу-л-Касима ал-Кабу-
си на передачу рассказов с его слов, от его имени (ахбарани
ал-Мунзир б. Мухаммад фи китабихи илаййа би-иджазатихи
'ан арвийаху е анху) 6. Ссылаясь на письменное сообщение ал-
Мунзира б. Мухаммада ал-Кабуси, Абу-л-Фарадж дал подроб-
ное описание выступления Зайда б. гАли в Куфе (причины и
подготовка выступления, последовательный ход событий, убий-
ство Зайда б. 'Али и т. д . ) 7 и выступления его сына Иахйи
б. Зайда (в частности, причины его убийства) 8.

Информаторами Абу-л-Касима ал-Кабуси были его отец Му-
хаммад б. ал-Мунзир, передававший со слов Хишама б. Мухам-
мада ал-Калби (ум. в 204/819 г. или в 206/821 г., № 12), в част-
ности сведения об убийстве Йахйи б. Зайда, и куфийский био-
граф и знаток поэзии ал-Хусайн б. Мухаммад б. 'Али Абу
'Абдаллах ал-Азди9. Последний был автором К. ал-вуфуд
*ала-н-набьС («Книга о делегациях к Пророку»), которая, оче-
видно, послужила основой для аналогичного труда ал-Мунзира
б. Мухаммада ал-Кабуси.
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П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 328. Там же говорится, что родоначальником

этой семьи был Лахмид Кабус б. ан-Ну?ман б. ал-Мунзир, поселившийся в
Куфе.

2 О нем см. там же, 136.
3 Там же, 328. См. также: GAS, 1, 323.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 328; Т е х р а н и, Табакат, 320.
5 Т е х р а н и, Табакат, 320. Подробнее о нем см. там же, 268..
6 И с ф а х а н и, Макатил, 90.
7 Там же, 90—97.
8 Там же, 103 и ел.
9 О нем см.: H a д ж а ш и, Риджал, 52.

И с т о ч н и к и :

H а д ж а ш и, Риджал, 328, 136. .

Л и т е р а т у р а :

Т е х р а н и, Табакат, 320—321 ; GAS, 1, 323.

№ 58

Наср б. ас-Саббах Абу-л-Касим ал-Балхи. Теолог-полемист
и мухаддис из Балха, представитель так называемого «край-
него» течения в шиизме. Умер, вероятно, в начале IV/X в.

Шиитские источники сообщают, что он придерживался
«крайнего толка» (галий ал-мазхаб) \ что он был «крайним»
шиитом — таййаритом2. Вместе с тем сообщают, что он встре-
чался с ведущими учеными (ал-машайих в а-л-' у лама') своего
времени и передавал рассказы с их слов и что на него ссы-
лались авторитетные шиитские (имамитские) ученые, прежде
всего самаркандский теолог Мухаммад б. ал-Мас'уд ал-'Аййа-
ши (ум. в 320/932 г., № 64) 3.

Среди информаторов Абу-л-Касима ал-Балхи мы встречаем
также и имамитов и «крайних» шиитов. Из >числа первых сле-
дует назвать «шейха куммийцев», теолога и мухаддиса, знато-
ка учений «крайних» шиитов Ахмада б. Мухаммада б. гИсу
ал-Кумми (№ 38) 4. В частности, рассказы о кайсанитском поэ-
те ал-Химйари (его предсмертное состояние, прибытие в Куфу
Джа'фара ас-Садика и встреча его с ним) 5 Абу-л-Касим пере-
давал с его слов.

Из второй категории информаторов Абу-л-Касима ал-Балхи
выделяются двое. Прежде всего, один из столпов «крайних»
{мин арканыхим)6 Исхак б. Мухаммад Абу Иаг куб ал-Басри,
который жил, вероятно, в Багдаде, куда приезжал для перепис-
ки у него хадисов упомянутый ал-'Аййаши7, и на которого ссы-
лался Абу-л-Касим ал-Балхи (в сочинении ал-Кашши — более
10 раз). Наибольший интерес представляют его рассказы о
«крайних» шиитах-поэтах, в частности об ал-Химйари8, об ал-
Кумайте9 и о Суфйане б. Мус'абе Абу Махаммаде ал-гАбди,
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стихам которого имам Джа'фар ас-Садик советовал шиитам
обучать своих детей 10.

Второй из них — крайний шиит-г алйавит п ал-Хасан б. гАли
б. Аби 'Усман ас-Саджжада, который в беседе с Абу-л-Касимом
ал-Балхи высказал свое отношение к пророку Мухаммаду:
Абу-л-Хаттаб («крайний» шиит из Куфы) достойнее {афдал)
Мухаммада, ибо во многих местах Корана имеются упреки в
адрес последнего12. Абу-л-Касим ал-Балхи ссылался на ас-
Саджжаду в рассказах о верховном имени Аллаха, о способно-
сти имамов предсказывать 13 и т. д.

Рассказы Абу-л-Касима ал-Балхи — один из источников
информации ал-Кашши, который ссылался на него в своем
труде около 40 раз. Почти в 20 случаях из них Абу-л-Касим
ал-Балхи не называет своих информаторов, выступая таким об-
разом первоисточником для ал-Кашши. Таковы, например, его
рассказы об ал-Муфаддале б. 'Умаре ал-Джусфи (письменные
жалобы на него куфийцев имаму) 14, об 'Абд ар-Рахмане б. ал-
Хаджжадже Абу гАли, которому Джа'фар ас-Садик поручал
вести в Медине пропаганду в пользу Алидов 15, о «крайних»
шиитах во времена имама 'Али ал-'Аскари (ум. в 254/868 г.) 1б

и т. д.
Ан-Наджаши сообщает17 названия двух сочинений Абу-л-

Касима ал-Балхи: 1. К. фирак аш-ши* а («Шиитские секты») и
2. /С ма< рифат ан-накилин («Сведения о передатчиках [хади-
сов]»). Кроме того, Абу-л-Касим ал-Балхи вел письменную по-
лемику об имамате с Мухаммадом б. f Абд ар-Рахманом б. Куб-
бой Абу Джа'фаром ар-Рази, бывшим му'тазилитом, затем
«прозревшим» и обратившимся к имамитам18. Результатом
этой полемики явились взаимные «опровержения»: Абу-л-Касим
ал-Балхи написал К. ал-мустаршид («Книга о просящем на-
ставление»), опровергая одну из книг об имамате своего оп-
лонента. В ответ Абу Джа'фар ар-Рази написал К. ал-муста-
сбат («Книга о доказанном»), на что последовало новое «опро-
вержение» Абу-л-Касима ал-Балхи — К. накд ал-мустасбат
(«Разрушение доказанного»). На этом их полемика прекрати-
лась: еще до прибытия последнего «опровержения» в Рей Абу
Джа'фар ар-Рази скончался19.

Сочинения Абу-л-Касима ал-Балхи, по нашим сведениям, не
сохранились.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 334.
2 Т у е й , Риджал, 515.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 334; Т у е й , Риджал, 515.
4 Т е х р а н и , Табакат, 324. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал,

64—65.
5 К а ш ш,и, Риджал, 244—246.
6 Там же, 273.
7 Там же, 446.
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8 Там же, 242—243.
9 Там же, 180—181.
10 Там же, 343.
11 Об f алйавитах см. мою статью: «Эволюция доктрин „крайних" шии-

тов—гулат в исламе (VIII — 1-я половина X в.)».— НАА. 1974, № 3, с. 146—
153.

12 К а ш ш и , Риджал, 478—479.
13 См. там же, 218, 348 и др.
14 Там же, 276—277.
15 Там же, 374.
16 Там же, 436—440.
17 H a д ж а ш и, Риджал, 334.
18 Подробнее о нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 290—291; Те х р а н и ,

Табакат, 277.
19 H а д ж а ш и, Риджал, (2'9Ю—2'9Г. Там же имеется рассказ о том, как

доставлялись эти послания из одного города в другой — из Балха в Рей и
обратно.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 334, 290—291; Т у е й , Риджал, 515.

Л и т е р а т у р а : К°

К а х х а л а, Му'джам, 13, 189; Т е х р а н и , Табакат, 324.

№ 59

Са'д б. ' Абдаллах б. Аби Халаф ал-Аш'ари Абу-л-Касим ал-
Кумми. Теолог-полемист, ересиограф, мухаддис, крупнейший
представитель куммекой школы ученых шиитов. Умер в
301/913-14 г. или в 299/911-12 г.1.

Араб по происхождению, Са'д б. 'Абдаллах принадлежал
к древнему йеменскому племени аше ар. Часть ашс аритов, пред-
ков Са'да, переселились из Йемена в Куфу* Один из них, ал-
Ахвас, принимал участие в восстании Зайда б. 'Али, а после
убийства последнего был посажен в тюрьму. Освободившись че-
рез несколько лет, он вместе со своим братом сАбдаллахом бе-
жал в Иран и поселился в Кумме2.

Дед Сагда б. 'Абдаллаха Саед б. ал-Малик участвовал в
борьбе против иракского наместника ал-Хаджжаджа б. Йусу-
фа на стороне эмира Сиджистана Ибн ал-Аш'аса. После пора-
жения последнего он бежал вместе с пятью сыновьями в Кумм,
состоявший тогда из нескольких селений. Вскоре они перевезли
туда своих многочисленных родственников, положив начало
планомерной застройке города3.

Старшим из братьев был г Абдаллах б. Са'д, сын которого
Са'д б. 'Абдаллах, выросший в Куфе, стал известным имамит-
ским теологом.

Са'д б. 'Абдаллах много путешествовал в поисках хадисов,
слушал и записывал рассказы суннитских мухаддисов, в том
числе ал-Хасана б. ал-Арафы, Мухаммада б. сАбд ал-Малика
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ад-Дакики, Мухаммада б. Идриса ал-Ханзали Абу Хатима ар-
Рази, учеником которого его считали4, и др. Тем не менее Caf д
б. 'Абдаллах стал имамитским «шейхом», идеологом «умерен-
ного» толка шиитов и пропагандистом шиитских (имамитских)
догм, блестящим знатоком теологических расхождений и «ере-
тических» учений, признанным авторитетом в области имамит-
ских преданий.

Са гд б. 'Абдаллах ал-Кумми — автор многочисленных по-
лемических и теоретических трудов, из которых ан-Наджаши
приводит названия свыше 30 сочинений, попавших к нему
(вака а илайна)5. Самое известное сочинение Са'да б. сАб-

даллаха, к тому же единственное из полностью сохранивших-
ся, это (1.) К. ал-макалат ва-л-фирак («Книга об учениях и
сектах»), составленная автором в конце Ш/самом начале X в.
и изданная М. Дж. Машкуром в Тегеране в 1963 г.6. В это
сочинение Са'д б. 'Абдаллах полностью включил «Шиитские
секты» ал-Хасана ан-Наубахти, значительно расширив его бла-
годаря привлечению дополнительных материалов из других ис-
точников. Примечательно, однако, что Са'д -б. 'Абдаллах ни
разу не упомянул своего предшественника. Одной из причин
этого умалчивания может служить, на наш взгляд, то, что
Са'д б. 'Абдаллах считал «Шиитские секты» не столь-
ко плодом самостоятельного творчества одного автора, сколь-
ко сводом информации, накопленной за два столетия его
лредшественниками и .признанной имамитской традицией на-
дежным и достоверным источником по истории шиитских сект.

В Мешхеде и Тегеране хранятся7 рукописи еще одного
сочинения Са'да б. 'Абдаллаха, (2.) К. Баса'ир ад-дара-
джат («Свидетельства достоинств»), состоящего из четыре*
частей8.

Са'д б. 'Абдаллах был прежде всего теологом-полемистом,
посвятившим большую часть своих трудов опровержению про-
тивников имамитов. Вместе с тем он написал работы по толко-
ванию Корана и хадисов, историко-генеалогические труды, про-
славлявшие род Мухаммада, и особенно его алидскую ветвь,
сочинения о достоинствах передатчиков хадисов и об их недо-
статках. Приводим названия сочинений Са'да б. гАбдаллаха,
представляющих наибольший интерес для изучения историогра-
фии шиитов: 3. К. насих ал-Кур'ан ва мансухихи ва мухками-
хи ва муташабихихи («Книга об отменяющем, отмененном, яс-
ном и сомнительном [стихах] Корана»); 4. К. ад-дийа' фи-л-
имама («Свет в имамате»); 5. К. ад-дийа' фи-р-радд f ала-л-
мухаммадийа ва-л-джа< фарийа («Свет в опровержении мухам-
мадитов и джа'фаритов»); 6. К. ихтиджадж аш-ши*а 'ала
Зайд б. Сабит фи-л-фара'ид («Доводы шиитов против Зайда
б. Сабита относительно предписаний [веры]»); 7. К, ар-радд
*ала-л-гулат («Опровержение крайних»); 8. К. ар-радд f ала-л-
муджаббира («Опровержение муджаббиритов [ = отрицающих
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свободу воли]»); 9. К. ар-радд 'ала 'Али б. Ибрахим б. Хашим
фи ма'на Хитам ва Йунус («Опровержение гАли б. Ибрахима
б. Хашима относительно смысла [полемики] Хишама [б.. ал-
Хакама] и Йунуса [б. гАбд ар-Рахмана]»); 10. /С масаянб
Хишам ва Йунус («Порочащие качества Хищама и Йунуса»);
11. /(. манакиб аш-шьС а («Достоинства шиитов»); 12. К. фи
фадл Аби Талиб ва 'Абд ал-Мутталиб ва аби ан-наби [вар.:
ва ' Абд аллах] («О превосходстве Абу Талиба, 'Абд ал-Мутта-
либа и отца Пророка [вар.: с Абдаллаха]») ; 13. К. [фи] фадл
ан-наби («О превосходстве Пророка»); 14. К. [фи] фадл ал-'араб
(«О превосходстве арабов»); 15. К. фи фадл Кумм ва-л-Ку-
фа («О превосходстве Кумм а и Куфы»); 16. /С ан-на-
вадир («Редкие хадисы»); 17. К. манакиб руват ал-хадис
(«Достоинства передатчиков хадисов»); 18. К. масалиб руват
ал-хадис («О порочащих качествах передатчиков хадисов»);
19. К. ал-мунтахабат («Избранные [хадисы]»), которая им.ела
около тысячи страниц9 и хадисы из которой передавал «шейх-
предводитель» куммийцев, известный имамитский теолог, фа-
ких и мухаддис 'Али б. ал-Хусайн б. Бабуйа Абу-л-Хасан <ал-
Кумми (ум. в 329/941 г. в Багдаде, куда прибыл за год до сво-
ей смерти) 10. Текст последнего сочинения Сагда б. f Абдаллаха
передавал — непосредственно с его слов — мухаддис и теолог-
полемист, автор биографических и полемических трудов Алид
Хамза б. ал-Касим Абу Р1асла ал-'Алави11. Имамитский тео-
лог ал-Хусайн б. 'Убайдаллах ал-Гада'ири (ум. в середине са-
фара 411/март 1020 г.) 12 читал эту книгу под руководством
Абу-л-Касима б. Кулуйи ал-Кумми — сына одного из учеников
Сагда б. 'Абдаллаха, Мухаммада б. Кулуйи ал-Кумми13. Тек-
сты книг Са'да б. 'Абдаллаха передавали также «шейх кум-
мийцев», мухаддис Мухаммад б. Иахйа ал-еАттар Абу Джа'фар
ал-Кумми 14 и известный факих, комментатор Корана и мухад-
дис, «шейх-предводитель» куммийцев Мухаммад б. ал-Хасад
б. ал-Валид ал-Кумми (ум. в 343/954 г.) 15.

Каковы же источники информации самого Са'да б. 'Абдал-
лаха? Ал-Кашши называет свыше 20 лиц, на которых ссылался
Са'д б. 'Абдаллах. Среди них ведущие шиитские теологи и
мухаддисы: его соплеменник, «шейх куммийцев», автор ряда
теологических работ, в том числе К. ал-азилла («Книга о пере-
селении душ»), которой, видимо, пользовался Са'д б. 'Абдал-
лах, Ахмад б. Мухаммад б. 'Иса ал-Кумми (№ 38) 16, на кото-
рого он ссылался при изложении учений «крайних» шиитов (в
частности, рассказы об Абу Харуне ал-Макфуфе и ал-Мугире
б. Са'иде, обожествлявших Мухаммада б. еАли, об Абу Ман-
суре и Хамзе б. 'Умаре, претендовавших на «общение» с Абу
Джа? фаром-богом, об учении байанитов о боге земли и боге
неба, о Хаййане ас-Саррадже, отрицавшем смерть Мухаммада
б. ал-Ханафии и уподоблявшем его Иисусу, и т. д.) 17; багдад-
ский теолог и мухаддис, знаток учений «крайних» шиитов Му-
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хаммад б. гИса ал-гУбайди (ум. приблизительно в 70-х годах
111/80-х годах IX в., № 45), на которого он ссылался в расска-
зах об 'Абдаллахе б. Саба', обожествлявшем 'Али б. Аби Та-
либа, о Иунусе б. Забйане, претендовавшем на общение с бо-
гом, об учении башаритов и их диспутах, об учениях других
«крайних», проповедовавших идеи Абу-л-Хаттаба 18, и т. д.; ку-
фийский теолог и мухаддис Мухаммад б. ал-Хусайн аз-Заййат
(ум. в 262/876 г., № 41), со слов которого он рассказывал о
70 цыганах, обожествлявших гАли б. Аби Талиба, о толкова-
нии «крайними» шиитами стихов Корана, о «ереси» Башшара
аш-Ша'ири1 9 и т. д.; куммскии теолог-полемист и мухаддис ал-
Хасан б. Муса ал-Хашшаб (ум., вероятно, в 70-х годах
111/80-х годах IX в., № 44), на которого он ссылался в расска-
зах о лживости ал-Мугиры б. Са'ида, обожествлявшего Мухам-
мада б. 'Али, об убийстве Бази га — одного из предводителей
•«крайних» шиитов — хаттабитов, об ал-Муфаддале б. гУмаре,
.возвеличивавшем Алидов, о «ереси» Башшара аш-Шагири2 0

и т. д.; куфийский мухаддис, знаток учений «крайних» шиитов
Мухаммад б. Халид ат-Тайалиси (ум. в Куфе 27 джумада
II 259/30 апреля 873 г. в возрасте 97 лет, № 36), который рас-
сказывал ему об 'Абдаллахе б. Саба', .клеветавшем на гАли
б. Аби Талиба, о «ереси» Мухаммада б. Башира2 1 и др.

Сведения Caf да б. гАбдаллаха о «крайних» шиитах явились
надежным источником информации для последующих поколе-
ний шиитских ученых. Его книги читали, обсуждали, передава-
ли. Часть рассказов из его книг сохранилась в трудах его уче-
ников из Кумма — Мухаммада б. Кулуйи Абу Джа'фара ал-
Кумми по прозвищу Маслама, считавшегося одним из лучших
•его учеников22, и ал-Хусайна б. ал-Хасана б. Бундара ал-Кум-
ми 2 3 , на которых, в свою очередь, ссылался ал-Кашши. Кроме
того, ал-Кашши непосредственно ссылался на Са'да б. 'Абдал-
лаха, прежде всего в рассказах о «крайних» шиитах (в частно-
сти, рассказы о «крайних» шиитах из Кумма 'Али б. Хасаки,
•ал-Касиме б. Иактине, ал-Хасане б. Мухаммаде Ибн Баба, Му-
.хаммаде б. Нусайре ан-Нумайри и т. д.) 24.

. П р и м е ч а н и я :
1 H а д ж а ш и, Рмджал, 135; К а х х а л а, Муджам, 4, 211. Сообщает-

ся и третья дата его смерти: «.умер в четверг, 27 шаввала 300/6 июня 913 г.»
( Т у е й , Фихрист, 101, примеч. издателя).

2 Подробнее об этом см. «Историю Кумма» (Та< рих Кумм) ал-Хасана
б. 'Али ал-Кумми, с. 242—245 (изд. в Тегеране в 1353 г. х. на перс. яз.). Эти
сведения взяты из «Предисловия» М. Машкура к «Книге об учениях и сек-
тах» Caf да б. гАбдаллаха ал-Кумми.

3 И а к у т , Му'джам, 4, 175—177.
4 Н а д ж а ш и , Риджал, 134; I v а п о w, Ibn Qaddah, 15.

: s Н а д ж а ш и , Риджал, 134. См. также: Т у е й , Фихрист, 101.
'6 Источники не упоминают сочинение под таким названием. Ан-Наджаши

'(Риджал, 134) называет К. фирак аш-ши* а («Шиитские секты»), ат-Туси
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'(Фихрист, 10.1)—К. макалат ал-имамийа («Учения имамитов»), однако речь
ждет об одном и том же сочинении.

7 GAS, 1, 538.
8 Т у е й , Фихрист, 101; Т е х р а н и , Зари* а, 3, 124.
9 Т у е й , ФюфИ'ст, 101.
10 Там же, 101—102. О нем см.: H а д ж а ш и, Риджал, 198—199.
11 Н а д ж а т и., Риджал, 134. О нем см. там же, 108.
12 О нем см. там же, 54—55.
13 Там же, 134—135. О нем и его сыне см. там же, 95—96.
14 О нем см. там же, 273.
15 Т у е й , Фихрист, 101. Подробнее о нем см.: H a д ж а ш и, Риджал,

297.
16 О нем см. там же, 64—65.
17 К а ш ш и , Риджал, 194—195, 256—257, 267 (соответственно).
18 См. там же, соответственно 99—100, 309—310, 405—407, 444—445 и др.
19 Там же, соответственно 101, 256, 342 и др.
2 0 См. там же, соответственно 195, 258, 274, 342 и др.
21 См. там же, 101, 408 и др.
2 2 H а д ж а ш и , Р и д ж а л , 9 5 — 9 6 ; Т е х р а н и , Т а б а к а т , 134, 2 5 8 — 2 5 9 .

В упоминавшемся сочинении ал-Кашши он ссылался на Caf да б. 'Абдаллаха
свыше 40 раз.

2 3 О н е м с м . : Т е х р а н и , Т а б а к а т , 1 0 9 — П О .
2 4 К а ш ш и , Риджал, 436, 438. См. также: 156, 256—258.

И с т о ч н и к и :

H а д ж а ш и, Риджал, 133—135; Т у е й , Риджал, 475; Т у е й , Фихрист,
101 —102.

Л и т е р а т у р а :

К а хх а л а, Му'джам, 4, 211; GAS, 1, 538; Т е х р а н и , Табакат, 134—
135; I v а п о w, Ibn Qaddah, 15; H a y б а х т и , Шиитские секты, 60—62.

Р у к о п и с и :

1) К. ал-макалат ва-л-фирак — список XII в. х. хранится в частном соб-
рании Султани, в Тегеране (см.: GAS, 1, 538); 2) К. баса'ир ад-дараджат —
•списки XI в. х. хранятся в Мешхеде и в Центральной библиотеке Тегеран-
ского университета (см.: Т е х р а н и , Зарина, 3, 124; GAS, 1, 538).

И з д а н и я :

К. ал-макалат ва-л-фирак — М. Джавад Машкур издал эту рукопись в
Тегеране в 1963 г.

№ 60

гАли б. Ибрахим б. Хашим Абу-л-Х'асан ал-Кумми. Шиит-
ский комментатор Корана, факих, мухаддис и историк, учи-
тель ал-Кулини (№ 66). Последний родился, вероятно, до
260/874 г. и умер в Багдаде в 329/941 г.1. Отсюда можно за-
ключить, что f Али б. Ибрахим родился приблизительно в 30—
40-х годах 111/40—50-х годах IX в. в г., Кумме, куда перебрался
из Куфы еще его отец. Точную дату его смерти источники не
сообщают, однако известно, что в 307/920 г. 'Али б. Ибрахим
был еще жив: в тот год он дал письменное разрешение на рас-
пространение своих книг и рассказов одному из шиитских уче-
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ных2. Аналогичное письменное разрешение 'Али б. Ибрахим
давал Алиду Абу Мухаммаду ал-Хасану б. Хамзе б. 'Али, умер-
шему в Багдаде в 358/969 г.3.

'Али б. Ибрахим принадлежал к куммской школе ученых-
шиитов. Об этом свидетельствует круг его информаторов и ха-
рактер передаваемого материала. Большинство его информато-
ров — куммийцы, причем жившие не только в Кумме, но и в
Багдаде, в Куфе. Одним из его учителей был ар-Раййан б. ас-
Салт Абу 'Али ал-Ашгари ал-Кумми, автор книги, в которой
были собраны высказывания имама 'Али ар-Риды о разнице-
между родом Мухаммада и мусульманской общиной4. Другим
его учителем был «шейх куммийцев» 'Абдаллах б. Джа'фар ал-
Химйари ал-Кумми, перебравшийся в Куфу после 290/903 г.
(ум. около 300/912 г., № 55). Среди лиц, со слов которых 'Али

б. Ибрахим передавал рассказы, источники упоминают кумм-
ских мухаддисов ал-Хасана б. Мусу ал-Хашшаба (ум., вероят-
но, в 70-х годах Ш/80-х годах IX в., № 44), ал-сАббаса б. Ма'-
руфа Абу-л-Фадла ал-Кумми (сподвижник имама 'Али ар-
Риды) 5, «крайнего» шиита из Куфы Мухаммада б. 'Али Абу
Самину ас-Сайрафи6 и др.

Учеником 'Али б. Ибрахима был Мухаммад б. ал-Хасан
б. Бундар ал-Кумми, на автограф сочинения которого {штаб
би-хатт Мухаммад б. ал-Хасан б. Бундар) ссылался ал-Каш-
ши7. Ал-Кашши приводит из этого сочинения рассказ о Хиша-
ме б. Ибрахиме ал-'Аббаси, служившем хаджибом у имама
гАли ар-Риды по заданию Харуна ар-Рашида и доносившем
последнему об Алидах, за что ар-Рида заклеймил его как ере-
тика8. Этот рассказ Мухаммад б. ал-Хасан б. Бундар привел в-
изложении 'Али б. Ибрахима, который, в свою очередь, ссы-
лался на своего учителя, упомянутого выше куммийца ар-
Раййана б. ас-Салта ал-Aur ари. Несмотря на то что история с
Хишамом б. Ибрахимом была известна в передаче многих ав-
торитетных ученых-шиитов Багдада и Куфы, куммские авторы
отдавали предпочтение своим местным авторитетам и тем са-
мым утверждали свое отношение к этим событиям.

Шиитские источники характеризуют 'Али б. Ибрахима как:
«надежного», «авторитетного» передатчика «достоверных хади-
сов» и как автора многочисленных сочинений, придерживав-
шегося «истинного (т. е. имамитского) толка»9.

Источники упоминают свыше 10 сочинений гАли б. Ибрахи-
ма. Среди них: 1. /С ал-магази («Военные походы [Пророка]»);
2. К. курб ал-иснад («Близость иснада [к имамам]»); 3. К.
фада'ил амир ал-му'минин («О достоинствах повелителя ве-
рующих ['Али б. Аби Талиба]»); 4. К. ал-анбийа' («О проро-
ках»); 5. К. ал-манакиб («О похвальных качествах»); 6. Риса-
па фи ма* на Хишам ва Йунус («Послание о смысле [полемики]'
Хишама [б. ал-Хакама] и Иунуса [б. гАбд ар-Рахмана]») — в
этом послании разъяснялись полемика между двумя извест-
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ными шиитскими теологами и недостатки их аргументов10;
7. К. тазвидж ал-Ма'мун Умм ал-Фадл («О выдаче замуж ал-
Ма'муном Умм ал-Фадл») п ; 8. ТС ихтийар ал-Кур'ан ва ривай-
атихи («Избранность Корана и передача его»); 9. Тафсир ал-
Кур'ан («Комментарий к Корану»); 10. /С ан-насих ва-л-ман-
сух («Книга об отменяющем и отмененном [стихах Корана]»);
11. К. ат-таухид ва-ш-ширк («Книга о единобожии и много-
божии»).

Из перечисленных сочинений гАли б. Ибрахима до нас до-
шел только «Комментарий к Корану», неоднократно издавав-
шийся в Иране. В оценке этого сочинения мнения исламоведов
расходятся 12.

П р и м е ч а н и я :
1 I v a n о w, Ibn Qaddah, 10.
2 Т е х р ' а н и , Табакат, 167.
3 Н а д ж а ш - и , Риджал, 197—198.
4 О нем см. там же, 125—126.
5 О нем см. там же, 215—216.
6 Там же, 255—256. Более полный перечень его информаторов см.: Т е х-

р а« и, Табакат, 168.
7 Х а ш ш и , Риджал, 118, 193, 421.
8 Там же, 422.
9 H a д ж а ш и, Риджал, 197.
10 Т е х р а н и, Мусаффи, 268—269.
11 Ат-Туси (Фихрист, 115) называет это не книгой, а хадисом, который

передавал f Али б. Ибрахим.
12 Резкое суждение Т. Нёльдеке («убогое сплетение лжи и глупости») опро-

вергает Р. Штротманн (Zwölfer-Schif а, 153). См. об этом: GAL, Bd 1, 1"92;
SBd 1, 336.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 277; H а д ж а ш и, Риджал, 197—198;
Т у е й , Фихрист, 115; И а к у т, Иршад, 5, 77.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 1, 678; К а х х а л а, <Мугджам, 7, 9; Т е х р а н и ,
Мусаффи, 268—269; Т е х р а н и , Табакат, 167—168; I v a n o w , Ibn Qaddah,
24, 28, 31, 80, 81; GAL, Bd 1, 192, SBd 1, 336, '953; GAS, 1, 45—46.

Р у к о п и с и :

Тафсир ал-Кур'ан — многочисленные списки (самый ранний — 980 г. х.)
хранятся в библиотеках Тегерана, Мешхеда, Неджефа, Берлина (см.: GAS,
1, 46).

№ 61

Хумайд б. Зийад б. Хаммад Абу-л-Касим ад-Дихкан ал-
Куфи. Крупный ученый-мухаддис, биограф, знаток основопо-
лагающих шиитских трудов (усул). Он родился в Куфе, жил
в селении Сура (под Вавилоном), затем перебрался в селение
Нинава1. Умер в 310/922 гА
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Хумайд б. Зийад слыл авторитетом среди вакифитов, в то
же время о нем почтительно отзывались шииты-имамиты, от-
мечая его широкие познания (васи* ал-*илм), называя его
«именитым ученым», автором многих сочинений и передатчи-
ком многочисленных усул3, т. е. книг, в которых собраны вы-
сказывания имамов по основным вопросам шиитского вероуче-
ния. Многие известные ученые-шииты ссылались на Хумайда
б. Зийада и на его труды.

Шиитские источники приводят названия 11 сочинений Ху-
майда б. Зийада, в том числе: 1. /С ар-риджал («Книга о пере-
датчиках хадисов»); 2. К. ман рава ( ан ас-Садик («Книга о
тех, кто передавал со слов ас-Садика»); 3. К- ан-навадир («Ред-
кие хадисы») — «большая книга», по определению ан-Наджа-
ши; 4. /С. фадл ал-* илм ва-л- у лама* («О превосходстве науки
и ученых») ; 5. К- замм ман халафа ал-хакк ва ахлаху («Осуж-
дение тех, .кто выступал против истины и людей истины [т. е,
истинных мусульман]») и др.4.

Благодаря ан-Наджаши, часто ссылавшемуся на Хумайдз
б. Зийада и его труды, мы располагаем некоторыми сведения-
ми об источниках информации Хумайда б. Зийада и о самих
его трудах.

Одним из учителей Хумайда б. Зийада был вакифитский
шейх, факих и мухаддис ал-Хасан .6. Мухаммад б. Сума* а Абу
Мухаммад ал-Кинди ас-Сайрафи, сочинения которого Хумайд
б. Зийад читал под его непосредственным руководством. Ху-
майд б. Зийад дал подробное описание кончины своего учите-
ля: умер 5 джумада I 263/25 января 877 г. в Куфе, молитву над
ним совершил Алид Ибрахим б. Мухаммад ал-гАлави, похоро-
нен на кладбище ал-Джугфи5.

Другим учителем Хумайда б. Зийада был имамитский шейх,
известный в Куфе мухаддис 'Убайдаллах б. Ахмад б. Нахик
(Нухайк) Абу-л-'Аббас ан-Наха'и. Хумайд б. Зийад перечислил
книги, которые он слушал у него. Ан-Наджаши замечает, что
он не знает, кто был автором тех книг, которые Хумайд б. Зий-
ад читал под руководством своего учителя6.

Ан-Наджаши, сообщая эти сведения, ссылался на Фихрист
(«Указатель») Хумайда б. Зийада7, который он, однако, не
назвал в списке его трудов. Возможно, что Фихрист — другое
название упомянутой выше К. ар-риджал, тем более что сочи-
нения с такими названиями содержат биобиблиографические
сведения и относятся к одному жанру.

В том же сочинении Хумайд б. Зийад, ссылаясь на Абу
Джа'фара Мухаммада б. ал-Хусайна б. Хазима и сообщая да-
ту смерти последнего (раджаб 261/апрель 875 г.), называет
один из источников своей информации — К. ан-навадир Абу
'Исама 8. Другим письменным источником для него были кни-
ги, которые он слушал у Абу-л-Хасана f Али б. Аби Салиха Му-
хаммада по прозвищу Бузург ('великий') и которые он пере-
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числил в своем сочинении (в том числе К. ан-навадир, К. ал-
малахим, К. ал-азилла и др.) 9.

Информаторами Хумайда б. Зийада были также Мухаммад
б. Ахмад б. Раджа' Абу Джа'фар ал-Баджали' (ум. в
266/879-80 г.) 1 0 , ал-Касим б. Исмагил ал-Кураши, Ибрахим
б. Сулайман ан-Нихми ал-Хаззаз (ум., вероятно, около
270/883 г., № 42) и др. Со слов последнего Хумайд б. Зийад
передавал многочисленные усул11. Среди таких книг упоми-
нается1 2 одна из самых ранних — асл Джабира б. Йазида ал-
Джу'фи (ум. в 128/745-46 г., № 1).

В свою очередь, книги Хумайда б. Зийада имели широкую
известность в среде шиитов. Один из его учеников — ал-Хусайы
б. 'Али б. Суфйан Абу f Абдаллах ал-Базауфари, читавший его
книги непосредственно под его руководством, впоследствии
шейх имамитов и автор нескольких сочинений (в том числе
жизнеописаний пророка и имамов), одно из которых читал ан-
Наджаши (ум. в 450/1058 г.) под руководством своего учи-
теля Ахмада б. гАбд ал-Вахида Абу 'Абдаллаха ал-Баззаза^
читавшего все его книги 13.

Шиитский мухаддис, всю жизнь путешествовавший в поис-
ках хадисов, Мухаммад б. 'Абдаллах Абу-л-Муфаддал аш-
Шайбани (297/910—387/997) в 310/922 г. получил от Хумайда
б. Зийада письменное разрешение на передачу его книг14.
В 306/918-19 г. шиитский факих f Али б. Хатим Абу-л-Хасан ал-
Казвини (был жив в 350/961 г.) 15 встречался с Хумайдом
б. Зийадом, читал под его руководством его книгу К, ар--pud-
жал и получил от него письменное разрешение на передачу
всех его книг 16.

Тексты книг Хумайда б. Зийада передавали также Ахмад.
б. Джа'фар б. Суфйан Абу гАли ал-Базауфари17, 'Али б. Хаб-
ши Абу-л-Касим ал-Катиб (был жив в 332/944 г.) 18 и др.

П р и м е ч а н и я :
1 Н а д ж а ш и , Риджал, 102; Т у е й , Фихрист, 85. Эти авторы сообща-

ют, что Нинава — селение, расположенное близ ал-Ха'ира, под которым сле-
дует подразумевать, видимо, Карбалу (ср.: И а к у т , Му«джам, 2, 188—
189, 4, 870—871). В. Иванов (I va n o w , Ibn Qaddah, 16) предполагал, что
ал-Ха'ир — один из кварталов Самарры, где жил двенадцатый шиитский-,
имам.

2 Н а д ж а ш и , Риджал, 102; К а х х а л а, Му'джам, 4; 83'.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 102; Т у е й , Фихрист, 85.
4 Более полный список его трудов см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 102.
5 Там же, 32—33.
6 Там же, 172—173.
7 Там же, 172.
8 Там же, 357.
9 Там же, 195. Ан-Наджаши замечает, что он не знает, был ли Бузург

автором этих книг или передавал их со слов других.
10 Т у е й , Фихрист, 180.
11 Т у е й , Риджал, 440.
1 2 Т у е й , Фихрист, 70; Т е х р а н и , Табакат, 126.

12 Зак. 598 177*



13 H a д ж а ш и, Риджал, 53—54.
14 Там же, 102. Подробнее о нем см.: Т е х р а н я , Табакат, 280—281;

К. а х х а л a, My f джам, 10, 244.
15 Т у е й , Фихрист, 124.
16 Н а д ж а ш и , Риджал, 102.
17 О нем см.: Т е х р а н и, Табакат, 21—22.
18 Т у е й , Фихрист, 124; К а х х а л a, My f джам, 7, 56.

Щ е т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 102; Т у е й , Риджал, 463—464;. Т у е й , Фих-
рист, 85.

Л и т е р а т у р а :

К â х х а л а, Му'джам, 4, 83; Т е х р а н и , Табакат, 125—126; I v а п о w,
Ibn Qad'dah, 16.

№ 62

Джа'фар б. Мухаммад б. Малик Абу 'Абдаллах ал-Фаза-
.ри. Маула Асма'а б. Хариджи, ученый-мухаддис и историк из
Куфы. Вероятное время жизни — вторая половина IX — первая

"четверть X в.
Согласно ан-Наджаши, Джа гфар б. Мухаммад придержи-

вался «порочных» взглядов, передавал «недостоверные» хади-
сы со слов неизвестных людей, а некоторые обвиняли его да-
же в сочинительстве хадисов. В этой связи ан-Наджаши выра-
жает недоумение по поводу того, что рассказы1 со слов Джае фа-
ра б. Мухаммада-и тексты его сочинений передавали такие
уважаемые и авторитетные люди, как шейх-имамит Абу 'Али

^Мухаммад б. Хаммам ал-Искафи (258/871—336/947) 1 и шейх-
'имамит Абу Галиб аз-Зурари (285/898—368/979) 2.

Ат-Туси, называя его «авторитетным человеком» того поко-
ления, которое уже не передавало рассказы непосредственно со

: слов им.амов (одиннадцатый имам шиитов ал-Хасан ал-сАска-
'ри ум. в 260/874 г.), сообщает, что некоторые считали Джа гфа-
ра б. Мухаммада «ненадежным», поскольку «он рассказывал

•чудеса о рождении ал-ка'има»3.
Источники4 приводят названия четырех сочинений Джа' фа-

.ра : б. Мухаммада: 1. К. гурар ал-ахбар («Книга лучших рас-
сказов»); 2. Д. ахбар ал-а'амма ва мавалидихим («Рассказы

'об имамах и о местах их рождения»); 3. К. ал-фитан ва-л-ма-
' лахим («Книга о [грядущих] мятежах и бедствиях»); 4. К. ан-
' навадир («Редкие хадисы»).

Упомянутые сочинения Джа'фара б. Мухаммада до нас не
дошли. Некоторое представление об их содержании дают имею-
щиеся в Макатил ат-талибийин Абу-л-Фараджа ал-Исфахани
материалы об истории выступления ал-Хусайна б. сАли в Фаххе
и Йахйи б. гДбдаллаха в Дайламе5. Подробности выступления
ал-Хусайна б. f Али и судьба его соратников переданы Джа'фа-
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ром б. Мухаммадом со слов 'Аббада б. Иа гкуба ар-Раваджи-
ни (ум. в Куфе в 250/864 г.), учеником которого, видимо, он
был. Информация о бегстве Йахйи б. 'Абдаллаха в Дайлам и
о судьбе его приверженцев восходит непосредственно к. Джаг фа-
ру б. Мухаммаду ал-Фазари.

П р и м е ч а н и я :
1 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 295.
2 Там же, 94; К а х х а л a, Myf джам, 2, 108.
3 Т у е й , Риджал, 458.
4 H а д ж а ш и, Риджал, 94; Т у е й , Фихрист, 68; M а з ен д а р а и и,.

Maf алим, 30.
5 И с ф а х а н и, Макатил, 291, 298, 304, 322.

И с т о ч н и к и :

И с ф а х а н и, Макатил, 291, 298, 304, 322; H a д ж а ш и, Риджал, 94;
Т у е й , Риджал, 458; Т у е й , Фихрист, 68; М а з е н д а р а н и , Maf алим, 30.

№ 63

Ахмад б. 'Убайдаллах б. Мухаммад Абу-л-'Аббас ас-Сака-
фи ал-Катиб (секретарь). Историк-шиит из Багдада, крупный
знаток политической истории алидского дома и аббасидского
двора. Умер в 319/931 г. или в раби' I 314/в мае 926 г.1.

Ахмад 6. 'Убайдаллах служил секретарем у аббасидских ве-
зирей Абу-л-Касима 'Убайдаллаха б. Сулаймана и его сына ал-
Касима (правление халифа ал-Мугтадида). Тем не менее, как
сообщает Иакут, Ахмад б. 'Убайдаллах был беден (факир)2.
Абу-л-Касим Исма'ил б. Мухаммад б. Занджи, также секре-
тарь и известный мухаддис3, сообщал, что везир халифа ал-
Муктадира Абу-л-Хасан гАли б. Мухаммад б. ал-Фурат во
время своего последнего (третьего) везирата- (раби' II 311/ав-
густ 923 г.— рабис I 312/июнь 924 г.) отпустил на нужды мухад-
дисов 20 тыс. дирхамов, из которых Абу-л-Касим б. Занджи
взял 500 дирхамов для Ахмада б. 'Убайдаллаха, остановивше-
гося у него 4.

Ахмад б. гУбайдаллах — знаток и ценитель поэзии. Абу-л-
Хасан гАли б. 'Убайдаллах б. ал-Мусаййаб, близкий друг и
биограф знаменитого багдадского поэта Ибн ар-Руми
(221/836—283/896), в одной из своих книг сообщал, что Ахмад.
б. 'Убайдаллах также был другом Ибн ар-Руми, много общался
с ним и написал «Книгу рассказов об Ибн ар-Руми» (К. ахбар
Ибн ар-Руми). Со своей стороны, поэт посвятил Ахмаду б. f Убай-
даллаху стихи5. Кроме того, Ахмад б. 'Убайдаллах написал еще-
две книги о поэтах, включив в них избранные стихи Абу Ну-
васа и Абу-л-гАтахии и рассказы о них6.

Однако наибольшую известность Ахмаду б. 'Убайдаллаху
принесли его труды по истории алидо-аббасидских отношений,
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об «убиении» талибитов. Ахмад б. 'Убайдаллах был учеником
Мухаммада б. Дауда б. ал-Джарраха (243/857 — рабис

II 296/январь 909) 7 — влиятельного секретаря-ученого (мил
/f улама' ал-куттаб), знатока доисламской и исламской поэзии и
историка, известного своими трудами по истории халифов и
:везирей, покровительствовавшего и помогавшего своему учени-
_ку. Одно из своих сочинений Ахмад б. 'Убайдаллах назвал К.
аз-зийадат фи ахбар ал-вузара' («Добавления к истории вези-
рей»). По-видимому, речь шла о дополнениях, которые он внес
в труд своего учителя /С. ал-вузара' («Книга о везирах») 8.

Источники приводят названия свыше 109 работ Ахмада
б. 'Убайдаллаха, в том числе: 1. К. ал-мубаййада фи ахбар
макатил ал Аби Талиб («Книга о „белых" в рассказах об убие-
нии сродников Абу Талиба») ; 2. Рисала фи тафдил бани хашим

яа аулийа'ихим ва замм бани 'умаййа ва атба* ихим («Посла-
ние о предпочтении хашимитов и их близких родственников и

•о поношении Омейядов и их последователей»); 3. К. ахбар
Худжр б. f Ади («Рассказы о Худжре б. 'Ади»); 4. К. ахбар
*Абдаллах б. My авийа б. *Абдаллах б. Джа( фар б. Аби Талиб
(«Рассказы об 'Абдаллахе б. Myf авии...»); 5. К. ахбар Сулай-

ман б. Аби Шайх («Рассказы о Сулаймане -б. Аби Шайхе»);
6. Названная выше /С. аз-зийадат («Добавления») и др. Кроме
того, упомянутый Абу-л-Касим б. Занджи, слушавший рассказы
из этих книг непосредственно от Ахмада б. 'Убайдаллаха,
называет еще два сочинения последнего10: (7.) К. Сиффин
(«Книга о Сиффине») и (8.) Л', ал-джамал («Верблюжья
[битва]»).

Сочинения Ахмада б. 'Убайдаллаха, видимо, не сохранились.
Однако есть основания утверждать, что Абу-л-Фарадж ал-Ис-

'фахани, ссылавшийся в своем труде Макатил ат-талибийин на
Ахмада б. 'Убайдаллаха свыше 40 раз, использовал его книгу
К. ал-мубаййада, которая также была посвящена описанию го-
нений на потомков Абу Талиба. В частности, выступление ал-
Хусайна б. 'Али в Фаххе, Мухаммада б. 'Абдаллаха в Куфе
(199/814 г.) и Ибрахима б. 'Абдаллаха в Басре, Йахйи б. fA6-

даллаха в Куфе и его бегство в Дайлам, выступление Мухам-
мада б. ал-Касима в Талакане, а также преследование Алидов
при ал-Мансуре, ар-Рашиде, ал-Мутаваккиле и другие сведе-
ния 1 1 аналогичного содержания, видимо, взяты Абу-л-Фарад-
жем ал-Исфахани непосредственно из К. ал-мубаййада Ахмада
б. f Убайдаллаха. Рассказы о выступлении 'Абдаллаха б. Му-
гавии, которые приводит Абу-л-Фарадж ал-Исфахани со ссыл-
кой 1 2 на Ахмада б. 'Убайдаллаха, следует, видимо, рассмат-
ривать как извлечения из его (4.) К. ахбар *Абдаллах б. Му-
f авийа.

Характерная черта трудов Ахмада б. 'Убайдаллаха — стрем-
, ление к полноте и подробности изложения описываемых собы-
тий. Так, описывая бегство Иахйи б. 'Абдаллаха в Дайлам по
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совету и при содействии везира ал-Фадла б. Иахйи, Ахмад
б. 'Убайдаллах ссылался на трех лиц: 'Али б. Мухаммада
б. Сулаймана ан-Науфали, Ахмада б. Сулаймана б. Аби Шай-
ха и Хашима б. Ахмада ал-Багави, сообщая при этом различ-
ные детали и обстоятельства этих событий 13. Подробно и об-
стоятельно, ссылаясь только на сАли <б. Мухаммада б. Сулай-
мана ан-Науфали, он описал происки Йахйи б. Халида ал-
Бармаки против Мусы б. Джа'фара, которому покровитель-
ствовал ал-Фадл б. Иахйа, арест, смерть и похороны Мусы
б. Джа'фара 1 4 , причины и обстоятельства выступления Мухам-
мада б. Ибрахима в Куфе и восстание Абу-с-Сарайи в
199/814 г.15, сражение в Мекке между талибитами во главе с
Мухаммадом б. Джа'фаром и халифскими войсками, сдачу Му-
хаммада б. Джа'фара и его смерть в Хорасане16 и т. д.

Ахмад б. 'Убайдаллах ссылался на 'Али б. Мухаммада
б. Сулаймана ан-Науфали также при описании «крайних» при-
верженцев еАбдаллаха б. Му'авии, его притязаний на имамат
и присяги ему в Куфе 17, при изложении причин и обстоятельств
выступления ал-Хусайна б. 'Али в Фаххе18, при описании бегст-
ва Идриса б. 'Абдаллаха в Ифрикию и отравления его зайди-
том, подосланным ар-Рашидом 19, преследования Ахмада б. гИсы
при ар-Рашиде (подсылка агентов, арест в Хиджазе одного
из его доверенных, бегство на лодке в Басру Ахмада б. г И с ы 2 0

и т. д.).
Таким образом, гАли б. Мухаммад б. Сулайман ан-Науфали

служил одним из главных источников информации Ахмада
б. 'Убайдаллаха. Ф. Сезгин считает его современником Ибн ал-
Калби (ум. в 206/821 г., № 12) и передатчиком преданий со
слов Абу Михнафа (ум. в 157/774 г., № 4) и Мухаммада ал-
Калби (ум. в 143/763 г.) 21. Абу-л-Фарадж ал-Исфахани, назы-
вая его имамитом, отмечает, что пристрастие к своему толку
вело его к несправедливым суждениям и к использованию лож-
ных слухов и что все рассказы он передавал со слов своего
отца, который жил в то время в Басре и ничего не знал о
происходивших событиях, кроме тех «слухов и небылиц» (ал-
арадоюиф ва-л-абатил)у которые он слышал от суннитов и запи-
сал в своей книге22. Основанием для такой характеристики
могло послужить то обстоятельство, что имамит 'Али б. Му-
хаммад ан-Науфали, описывая выступление хасанита Мухам-
мада б. Ибрахима и Абу-с-Сарайи в Куфе (в 199/814 г.), вряд
ли испытывал симпатию к представителю соперничавшей ветви
Алидов. Тем не менее следует признать, что характеристика,
которую Абу-л-Фарадж ал-Исфахани дал 'Али б. Мухаммаду
ан-Науфали, также не лишена субъективизма.

Другими информаторами Ахмада б. 'Убайдаллаха были:
'Усман б. Аби Шайба Абу-л-Хасан ал-Куфи (ум. в239/853-54г.),
комментатор Корана, мухаддис, много путешествовавший в по-
исках хадисов и поселившийся в Багдаде, автор многих книг, в
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том числе сборника хадисов (ал-муснад) 2 3; багдадский исто-
рик, ученик ал-Мада'ини Ахмад б. ал-Харис ал-Хаззаз (ум. в
зу-л-хиджжа 258/октябре 872 г., № 35), на которого он ссы-
лался при описании выступления 'Абдаллаха б. Му'авии (ор-
ганизация пропаганды, бегство в Хорасан, арест и убийство
по приказу Абу Муслима) 2 4 и ал-Хусайна б. 'Али в Фаххе
(приказ 'Исы б. Мусы поносить Алидов, сожжение домов и
конфискация имущества Алидов — родственников ал-Хусайна
б. 'Али) 2 5; историк и мухаддис из Куфы f Иса б. Михран ал-
Муста'тиф (ум., вероятно, в 60-х годах III/70-x годах IX в.,
№ 40), со слов которого он повествовал о борьбе My'авии с
ал-Хасаном б. сАли (отравление ал-Хасана б. ?Али, время
его кончины, место захоронения) 2 6; генеалог, историк и мухад-
дис из Васита, живший в Багдаде, Сулайман б. Аби Шайх Абу
Аййуб ал-Васити (род. в 151/768 г., ум. в 246/860 г. в возрасте
95 лет) 2 7 и его сын Ахмад, на которых он ссылался при опи-
сании причин и обстоятельств выступления ал-Хусайна б. гАли
в Фаххе, бегства Йахйи б. 'Абдаллаха в Дайлам при содейст-
вии ал-Фадла б. Йахйи, диспута между Йахйей б. f Абдаллахом
и зубайритом о преимущественном родстве с пророком и о пра-
ве на верховную власть2 8 и т. д.; багдадский историк (ахбари)
Мухаммад б. ал-Азхар Абу Джа'фар ал-Катиб (200/815-16 —
джумада I 279/август 892) 29, со слов которого он рассказывал
о преследовании хасанитов в правление ал-Мансура (арест,
наказание и заточение Мусы б. 'Абдаллаха б. ал-Хасана) з а

и о выступлении Мухаммада б. ал-Касима в Талакане (шиит-
ская пропаганда в Мерве, присяга Мухаммаду, сражение, пора-
жение Мухаммада б. ал-Касима) 31.

Ахмад б. 'Убайдаллах использовал также письменные источ-
ники. Одним из них были сочинения Харуна б. Мухаммада
б. гАбд ал-Малика аз-Заййата. В частности, он ссылался на
сочинение Харуна б. Мухаммада (насахту мин хатт Харун
б. Мухаммад) 3 2 при описании попытки ал-Махди подкупить
'Ису б. Зайда через доверенных лиц, дабы предотвратить его
выступление в Куфе, и при описании методичного и тщатель-
но организованного халифом ар-Рашидом преследования Ах-
мада б. 'Исы б. Зайда (насахту мин штаб Харун б. Мухам-
мад) 33.

Со своей стороны, Ахмад б. 'Убайдаллах явился источни-
ком информации для многих ученых-историков. Помимо уже
названных Абу-л-Фараджа ал-Исфахани и Абу-л-Касима
б. Занджи ал-Катиба на него ссылались: багдадский мухаддис
Мухаммад б. 'Абдаллах б. Аййуб Абу гАмр ал-Каттан34, му-
хаддис, историк и факих, автор многочисленных трудов о ха-
дисах и разрядах мухаддисов, в том числе Багдада, Мухаммад
б. 'Умар ат-Тамими Абу Бакр ал-Джиг аби (283/896—355/966.) 3 \
учителем которого (мин машайих) 3 6 он был, и др.
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П р и м е ч а н и я :
1 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 166. Последнюю дату приводит Багдади

(Та'рих, 4, 253).
2 Й а к у т , Иршад, 1, 224.
3 О нем см.: Б а г д а д и , Та'рих, 6, 308.
4 И а к у т , Иршад, 1, 228.
5 Там же, 1, 224.
6 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 181, 182.
7 Подробнее о нем см.: И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 142; Б а г д а д и ,

Та'рих, 5, 255.
8 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 166. 142.
9 Там же, 166. См. также: Б а г д а д и , Хадийа, 1, 58; Т е х р а н и, Му-

саффи, 53.
10 й а к у т , Иршад, 1, 228.
11 См.: И с ф а х а н и , Макатил, соответственно 294, 302, 309, 318—320,

.344—348, 384—386, 260, 408—410, 403 и др.
12 См. там же, 110, 114.
13 Там же, 309 и ел.

14 Там же, 333—336.
15 Там же, 344—348.
16 Там же, 359—360.
17 Там же, ПО, 114.
1 8 Там же, 294.
19 Там же, 324.
2 0 Там же, 408—410.
21 G A S , 1, 312.
2 2 И с ф а х а н и , М а к а т и л , 344. Согласно а л - К а ш ш и ( Р и д ж а л , 225) , Му-

х а м м а д б. С у л а й м а н а н - Н а у ф а л и какое-то время находился в тюрьме ар-Ра-
ш и д а , хотя его отношение к А б б а с и д а м было л о я л ь н ы м : он считал, что не
•следует п о д д е р ж и в а т ь восставшего и м а м а до тех пор, пока не будет при-
зыва с небес.

2 3 О нем см.: Б а г д а д и , Та 'рих, 1 1 , 2 8 3 — 2 8 8 .
24 И с ф а х а н и , М а к а т и л , 114—116.
2 5 Там же, 302.
2 6 Там ж е , 48.
2 7 См. о нем: И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 127; Б а г д а д и , Та 'рих,

f9, 50-51.
2 8 И с ф а х а н и , Макатил, 294, 309, 314—316 и т. д.
2 9 См. о нем: И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 126; Б а г д а д и , Та'рих, 2,

83-84.
3 0 И с ф а х а н и , Макатмл, 260.
31 Там же, 384—386.
3 2 Там же, 271—272.

3 3 Т а м ж е , 408, 410 и е л .
3 4 С м . о н е м : Б а г д а д и , Т а ' р и х , 5, 416.
3 5 О нем см.: H а д ж а ш и, Р и д ж а л , 308; К а х х а л a, M y f д ж а м , 11, 92,
3 6 Т е х р а н и, Т а б а к а т , 3 1 .

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 166; Б а г д а д и , Т а ' р и х , 4, 2 5 2 — 2 5 3 ;
И а к у т , И р ш а д , 1 , 2 2 3 — 2 2 8 .

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и , Хади-йа, 1, 58 ; Т е х р а н и , М у с а ф ф и , 5 3 — 5 4 .
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№ 64

Мухаммад б. Mac'уд ал-'Аййаши Абу-н-Надр ас-Сулами ас-
Самарканди. Теолог и факих, крупнейший представитель са-
маркандской школы ученых-шиитов. Умер около 320/932 г.1.

Мухаммад б. Мас'уд ал-'Аййаши в молодости был сунни-
том Ç аммий ал-мазхаб)у слушал и собирал хадисы суннитских,
ученых, написал даже биографии первых халифов, в том чи-
сле Му'авии, но затем «прозрел», как пишут шиитские авторы,,
и стал шиитом. И шиитские и суннитские источники отмечают
обширные познания и разносторонность интересов ал-'Аййаши,
его большой авторитет, популярность в округах Хорасана его
многочисленных сочинений2.

Получив в наследство от своего отца 300 тыс. динаров, он
истратил их все на учение и на распространение знаний: его
дом был открыт для шиитов и ученых, -как мечеть, всегда полон
людьми — учениками, переписчиками и комментаторами тек-
стов и т. п.3. В своем доме он устраивал собрания (маджалыс)
и для шиитов и для суннитов4.

Мухаммад б. Мае'уд ал-' Аййаши был чрезвычайно плодо-
витым автором: он написал 208 сочинений5, большая часть
которых посвящена теологии и фикху. Одновременно ал-'Аййа-
ши — биограф, комментатор Корана, мухаддис, астроном и ме-
дик. Его книги получили известность далеко за пределами
Самарканда. 'Али б. Мухаммад б. 'Абдаллах Абу-л-Хасан ал-
Казвини, приехавший в 356/967 г. в Багдад и привезший с
собой часть книг ал-'Аййаши, был первым, кто доставил их в
Багдад и стал передавать их6. Хайдар б. Мухаммад б. Ну'айм
Абу Ахмад ас-Самарканди7, земляк и ученик ал-'Аййаши, со-
вместно с которым он передавал многие рассказы, читавший
все книги ал-'Аййаши, в письме к 'Али б. Мухаммаду Абу-л-
Хасану ал-гАлави (может быть, ал-Казвини, упомянутый вы-
ше?) перечислил8 все сочинения ал-гАййаши. Ибн ан-Надим и
ан-Наджаши, называя сочинения ал-'Аййаши, ссылались9 на
Хайдара б. Мухаммада ас-Самарканди.

Судя по названиям, наибольший интерес для шиитской ис-
ториографии представляли следующие сочинения ал-'Аййаши:
1. К. ат-тафсир («Комментарий [к Корану]»), рукописи кото-
рого сохранились10; 2. К. маг рифат ан-накилин («Сведения о«
передатчиках [хадисов]»); 3. /С маг рифат ал-байан («Сведе-
ния об очевидном»); 4. К. ал-мурувва («Книга о доблести»);
5. К. ал-анбийа' ва-л-а'имма («Книга о пророках и имамах»);
6. /С ал-аусийа' («Книга об исполнителях духовного завеща-
ния») ; 7. К. ан-нисба ва-л-вала' («О родстве и покровитель-
стве»); 8. К. катл [вар.: китал] ал-мушрикин («Убиение [вар.:.
„Борьба с..."] многобожников»); 9. К. ал-малахим («Книга о
[грядущих] бедствиях); 10. К. ан-навадир («Редкие хадисы»);
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.11. К> джавабат масаил варадат 'алайхи мин 'иддат булдан
(«Ответы на вопросы, которые поступили к нему из некоторых

>стран»); 12. К. ал-мазар («О местах паломничества»); 13. /С
исбат имамат ( Али б. ал-Хусайн («Доказательство имамата
'Али б. ал-Хусайна»); 14. К. ал-джизйа ва-л-харадж («О по-
душной подати и о поземельном налоге»); 15. К. ас-сифа ва-т-
таухид («Качества [Аллаха] и [учение о] единобожии»); 16. /С
ат-такийа («Благоразумное скрывание веры»); 17. /С. ар-радж'а
(«Возвращение [из мертвых]»).

Кроме того, несколько биографических сочинений ал-'Аййа-
ши написал, ссылаясь на суннитских авторов и опираясь на
суннитскую традицию (мин ривайат ал-гамма)И. Это: 18. К-
сират Аби Бакр («Жизнеописание Абу Бакра»); 19. К. сират
"Умар («Жизнеописание 'Умара»); 20. К. сират ( Усман («Жиз-
неописание гУсмана»); 21. К. сират My' авийа («Жизнеописание
-Му'авии»).

Кроме К. ат-тафсир, сочинения ал-'Аййаши не сохранились.
Есть основания предполагать, что их использовал ал-Кашши
в своем биографическом труде ар-Риджал: около 270 раз он ссы-
лается на Мухаммада б. Мае'уда ал-'Аййаши, который явил-
ся, в сущности, основным его информатором. К сожалению, ал-
Кашши не указывает названий использованных сочинений ал-
f Аййаши, а приводимый им со ссылкой на ал-'Аййаши мате-
риал настолько разнообразен, что его невозможно с достовер-
ностью идентифицировать с содержанием конкретных работ
ал-'Аййаши.

Многочисленны и разнообразны по месту происхождения
источники информации самого ал-' Аййаши. В поисках знаний,
с целью сбора хадисов он объездил ведущие центры шиитской
учености: он слушал шейхов — ученых Куфы, Багдада, Кум-
ма 12. Одним из основных его учителей был шиитский ученый из
Куфы 'Али б. ал-Хасан б. 'Али б. Фаддал (его старший брат
Ахмад ум. в 260/874 г.), о котором сам ал-г Аййаши говорил:
«Я не видел среди тех, кого я встречал в Ираке и в округе Хо-
расан, человека более знающего (афках) и достойного, чем
'Али б. ал-Хасан в Куфе...» 13. В упомянутом труде ал-Кашши
Мухаммад б. Мас'уд около 50 раз ссылается на 'Али б. ал-
Хасана б. 'Али б. Фаддала, сообщая биографические сведения
о ранних последователях пророка и приверженцах имамов, при-
водя рассказы о «крайних» шиитах Куфы (в частности, об
Абу-л-Хаттабе, 'Али б. Аби Хамзе# ал-Бата'ини, навуситах
и т. д.) 14.

Другим учителем ал-'Аййаши был f Али б. Мухаммад б. Фи-
рузан ал-Кумми 15, на которого он ссылался (судя по сочине-
нию ал-Кашши) также около 50 раз. Прежде всего это рас-
сказы о диспутах в Медине и Басре, об отказе Джа'фара ас-
Садика от притязаний на имамат, о сборе средств для имамов,
о шиитской пропаганде в Медине, сведения о вакифитах,
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таййаритах, о «крайнем» шиите Фарисе ал-Казвини, о «ереси»
Хишама б. Ибрахима ал-г Аббаси и т. д.16.

Ал-Г Аййаши слушал хадисы шиитского ученого из Куфы
f Абдаллаха б. Мухаммада б. Халида ат-Тайалиси (его отец ум.
27 джумада II 259/30 апреля 873 г. в возрасте 97 лет) 17, на
которого он часто — свыше 20 раз — ссылался, судя по сочи-
нению ал-Кашши. Таковы рассказы о мурджиитах, зайдитах,
джа'фаритах, об обожествлении Абу-л-Хаттабом Джа'фара ас-
Садика, о невежестве хариджитских и мурджиитских факихов,
о Джа'фаре ас-Садике как хранителе алидских традиций и зна-
мени пророка, о выступлении Мухаммада б. 'Абдаллаха в Ме-
дине в 145/762 г. и т. д.18.

Среди шиитских ученых хорасанской школы, на которых
многократно (согласно ал-Кашши, около 25 раз) ссылался ал-
г Аййаши, был Джабра'ил б. Ахмад ал-Фарйаби (ум. прибли-
зительно в конце III/IX в.) 19. В частности, рассказы о теоло-
гических диспутах в Медине, о гонениях на «еретиков» при
ал-Махди, выдержки из сочинения ал-Муфаддала б. гУмара
ал-Джугфи о сектах ал-'Аййаши приводит20 со слов Джабра'ила
б. Ахмада ал-Фарйаби.

Кроме названных четырех ученых, которые были, по-види-
мому, основными учителями ал-г Аййаши, в сочинении ал-Каш-
ши встречаются имена свыше 20 лиц (преимущественно выход-
цы из восточных районов халифата — Кумма, Нишапура, Рея
и др.), на которых ссылался ал-?Аййаши. Среди них извест-
ные шиитские ученые Мухаммад б. Ахмад б. Ну'айм ан-Ни-
шапури Абу 'Абдаллах аш-Шазани (ум. в начале IV/X в.),
который был и устным и письменным информатором 2 1 ал-г Аййа-
ши, ал-Хусайн б. Ишкиб ал-Марвази (ум., вероятно, в 70-х го-
дах 111/80-х годах IX в., № 46), Джа'фар б. Ахмад б. Аййуб
ас-Самарканди22, Наср б. ас-Саббах ал-Балхи (ум. в начале
IV/X в.), Исхак б. Мухаммад Абу Иа'куб ал-Басри, к кота-
рому он ездил в Багдад для переписки хадисов23, и др.

П р и м е ч а н и я :
I К а х х а л а , Му'джам, 12, 20; GAS, 1, 42. Мнение В. Иванова (Ibn

Qaddah, 90) о том, что расцвет деятельности ал-г Аййаши приходится на се-
редину III/IX в., следует признать ошибочным, ибо оно противоречит данным
источников.

2 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 244; Т у е й , Фихрист, 163.
3 Н а д ж а ш й , Риджал, 271.
4 Т у е й , Риджал, 497.
5 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 246; Т у е й , Фихрист, 163.
6 Н а д ж а ш й , Риджал, 204.
7 О нем см.: Т е х р а н и, Табакат, 126.
8 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 244, где вместо «Хайдар» ошибочно —

«Джунайд».
9 И б н а н - Н а д и м , Фихриег, 244; Н а д ж а ш й , Риджал, 273.
10 GAS, 1, 42.
I I И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 246; Т у е й , Фихрист, 165.
12 Н а д ж а ш й , Риджал, 270—271,
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1 3 К а ш ш и, Риджал, 445.
14 Там же, 249, 344—345, 300.
15 Или: 'Али б. Мухаммад б. Иазид ал-Фирузани ал-Кумми, живший .в

Кашше (см.: Т у е й , Риджал, 487).
16 Ср.: К а ш ш и , Риджал, 231—233, 235—236, 354, 380, 396, 422, 428,

443—444 и др.
17 H a д ж а ш и, Риджал, 262.
18 К а ш ш и , Р.иджал, 204, 213—214, 220, 254—255, 353 и др.
19 О нем .см.: Т у е й , Риджал, 458; Т е х р а н и, Табакат, 68.
2 0 К а ш ш и , Риджал, '2U7—<2'28.
21 Т е х р а н и, Табакат, 126. См. также: К а ш ш и , Риджал, 299, 351,

где он выступает письменным источником ал-'Аййаши (катаба илаййа Абу
1 Абдаллах аш-Шазани).

2 2 О нем см.: H а д ж а ши, Риджал, 93—94.
2 3 К а ш ш и , Риджал, 446.

И с т о ч н и к « :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 244—246; H а д ж а ш и, Риджал, 270—
273; Т у е й , Риджал, 497; Т у е й , Фихрист, 163—165; М а з е н д а р а н и ,
Ma f алим, 99—100.

Л и т е р а т у р а :

GAL, SBd 1,704; I v a n o w , Ibn Qaddah, 83, 90, 91; К а х х а л а,
М у ' д ж а м , 12,20; T e х р а н и , Табакат, 305—306; GAS, 1,42.

Р у к о п и с и :

К. ат-тафсир — списки (XI в. х.) хранятся в библиотеках Лондона, Теге-
рана, Мешхеда, Неджефа (см.: GAS, 1, 42).

№ 65

Мухаммад б. Ахмад Абу Бакр ал-Катиб ал-Багдади, больше
известный под именем Ибн Аби-с-Салдж. Историк, мухаддис
и факих из Багдада. Умер в 325/937 г.1.

Согласно Ибн ан-Надиму, Абу Бакр б. Аби-с-Салдж был
«суннитом-шиитом», но шиизм «возобладал в нем». В фикхе он
был последователем школы ат-Табари. Он — передатчик мно-
гих суннитских преданий и автор сочинений, написанных с по-
зиций суннита 2. Как суннитские, так и шиитские авторы отме-
чали его образованность и благочестие, надежность и достовер-
ность переданных им рассказов3.

Шиитские авторы высоко чтили научный авторитет Абу
Бакра б. Аби-с-Салджа в области истории шиитов и их пре-
даний. На его книги и рассказы ссылались многие видные уче-
ные-шииты. Среди них: Салама^ б. Мухаммад Абу-л-Хасан ал-
Арзани (ум. в 339/950-51 г. в Багдаде) 4 — имамитский шейх,
факих и теолог; имамитский мухаддис Ахмад б. 'Абдаллах Абу
Бакр ад-Дури ал-Варрак (299/911—рамадан 379/декабрь
989) 5; известный мухаддис и теолог-имамит Харун б. Муса Абу
Мухаммад ат-Теллг укбари (ум. в 385/995 г.) 6, который слушал
Абу Бакра б. Аби-с-Салджа с 322/934 г. до его смерти в
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325/937 г. и имел от него письменное разрешение (иджаза) на
дальнейшую передачу его рассказов и книг; в его доме собира-
лись единомышленники, которым он читал свои книги, его дом
посещал ан-Наджаши7; Мухаммад б. 'Абдаллах Абу-л-Муфад-
дал аш-Шайбани — крупный мухаддис, много путешествовав-
ший в поисках хадисов (Миср, Сирия, ал-Джазира, ас-Сугур),
поселившийся в Багдаде и рассказывавший там хадисы,— ан-
Наджаши видел этого шейха, слушал его рассказы и сохранил
названия многих его работ8; его дочь Хадиджа бинт Аби Бакр
б. Аби-с-Салдж, рассказывавшая со слов отца текст книги К.
ал-джамал («Верблюжья [битва]») Зийада б. 'Абдаллаха ал-
Бакка'и (Ибрахим б. Мухаллад б. Джа'фар записал эту книгу
с ее слов9), и др.

Одним из информаторов Абу Бакра б. Аби-с-Салджа был
Джа'фар б. Мухаммад ал-Хасани (род. в Самарре в 224/839 г.,
ум. в зу-л-ка?да 308/март 921 г.)—потомок 'Али б. Аби Та-
либа, авторитетный мухаддис, автор «Алидской истории» (К. ат-
та'рих ал-( алави) 10.

Источники упоминают названия 10 сочинений Абу Бакра
б. Аби-с-Салджа, из которых Ибн ан-Надим называет три, на-
писанные, видимо, в суннитской традиции и не упоминаемые
шиитскими авторами. Это: 1. К. ас-сунан ва-л-адаб 'ала маза-
хиб ал- амма («Книга об обычаях и наставлениях [Пророка]
сообразно с толками суннитов»); 2. К- ал-ихтийар мин ал-аса-
нид («Избранные иснады»); 3. К. фада'ил ас-сахаба («Досто-
инства сподвижников [Мухаммада]») п .

Остальные семь названий сообщают шиитские источники 12>
не упоминая, однако, трех перечисленных выше. Это: 4. /С ал-
бушра ва-з-зулфа фи фада'ил аш-ши( а («Радостная весть и по-
хвала достоинствам шиитов»); 5. К. асма' амир ал-му'минин фи
китаб Аллах («Имена повелителя верующих в Книге Аллаха»);
6. К. ма нузила мин ал-Кур'ан фи амир ал-му'минин («Книга
о том, что ниспослано в Коране относительно повелителя ве-
рующих»), или К. ат-танзил фи амир ал-му'минин («Божест-
венное откровение относительно повелителя верующих»); 7. /С
та'рих ал-а'имма («Даты [жизни] имамов»); 8. К. ахбар Фа-
тима ва-л-Хасан ва-л-Хусайн («Рассказы о Фатиме, ал-Хасане
и ал-Хусайне»); 9. К. ахбар ан-ниса' ал-мамдухат («Рассказы о
похвальных женщинах»); 10. К. ман кала би-т-тафдил мин ас-
сахаба ва гайрихим («Книга о тех сподвижниках [Мухамма-
да] и прочих [мусульманах], которые отдавали предпочтение
['Али перед другими претендентами на верховную власть]»).
Не исключено, однако, что название этого сочинения — резуль-
тат фальсификации шиитских авторов: несколько изменив на-
звание сочинения, упомянутого выше под номером три, они
придали ему политическое звучание, подкрепляя свои догма-
ты авторитетом сподвижников Мухаммада.

Сочинения Абу Бакра б. Аби-с-Салджа не сохранились.
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П р и м е ч а н и я :
I Т у е й , Риджал, 502; К а х х а л а , Мусджам, 9, 9.
2 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 289, 292.
3 Там же; H a д ж а ш и, Риджал, 296.
4 См. о нем: Н а д ж а ш и , Риджал, 145—146; К а х х а л а , Му'джам,,

4, 237.
5 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 66; Т у е й , Фихрист, 179; К а х х а -

ла, Му'джам, 1,283—284.
6 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 343; К а х х а л а , Му'джам, 13„

130.
7 Н а д ж а ш и , Риджал, 343.
8 Там же, 309; К а х х а л а , My <джам, 10, 244.
9 Б а г д а д « , Та'рих, 14,442.
10 Н а д ж а ш ' и , Риджал, 7. Подробнее о нем см. там же, 94—95.
I I И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 289.
12 Н а д ж а ш и , Риджал, 296; Т у е й , Фихрист, 179.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 289, 292; Н а д ж а ш и , Риджал, 296;,
Т у е й , Риджал, 502; Т у е й , Фихрист, 179.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и, Хадийа, 2, 34; К а х х а л а , Му'джам, 9, 9; Т е х р а н и, Му-
саффи, 391; Т е х р а н и, Табакат, 244.

№ 66

Мухаммад б. Йа'куб Абу Джа'фар ал-Кулини ар-Рази.
Крупнейший ученый-имамит куммекой школы, теолог, факих и
мухаддис, «обновитель» (муджаддид) имамитского толка1.
Большую часть жизни он провел в своей родной деревне Ку-
лин (под Реем), в столице провинции — Рее, а также в Кумме,
в то время центре шиитской учености. Известно, однако, что ал-
Кулини умер в Багдаде в ша'бане 329/мае 941 г.2, там же, в
районе Баб ал-Куфа, он погребен. Его могила и поныне сохра-
няется в Багдаде и служит местом поклонения (мазар) 3.

Шиитские источники с большим почтением отмечают высо-
кий авторитет ал-Кулини, называя его «рейским шейхом», «зна-
током преданий и хадисов» (f ариф би-л-ахбар ва-л-хадис),
«самым надежным и самым достоверным» передатчиком хади-
сов (кана аусак ан-нас фи-л-хадис ва асбатахум) 4.

Огромную популярность среди шиитов имел главный труд
его жизни (он отдал ему 20 лет) (1.) /С ал-кафи фи f илм ад-
дин («Достаточное о знании веры»). Это сборник шиитских
преданий, в котором собрано и систематизировано около 16 тыс.
хадисов. Будучи самым ранним и наиболее полным сводом ши-
итских преданий, он содержит исключительно ценный материал
о духовной жизни шиитов, насыщенный конкретной информа-
цией об их религиозной практике, фольклоре, обычаях, культур-
ной жизни и т. д. В шиитском исламе он занял место более
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значительное, .чем, скажем, ас-Сахих ал-Бухари в суннизме, ибо
юн рассматривался как окончательный и решающий авторитет
во всех сферах жизни шиитов. К. ал-кафи считается одной из
четырех (самой ранней по времени) канонических книг шиитов.
-Она сыграла исключительно важную роль в разработке теоре-
тических основ шиитской идеологии.

Превратности судьбы пощадили этот весьма обширный труд:
рукописи этого сочинения хранятся во многих библиотеках Ев-
ропы и Азии5.

Сочинение состоит из 30 книг (китаб), которые первона-
чально имели, очевидно, самостоятельное хождение. Каждая
из 30 книг разделена на многочисленные главы (баб), в кото-
рых хадисы сгруппированы тематически. Хадисы, которые не во-
шли в предметные рубрики, объединены в конце каждого раз-
дела (книги) в отдельную главу — Баб ан-навадир («Глава ред-
ких хадисов»). Весь труд разделен на две неравные части: усул
(«корни», «основы»), освещающие вопросы теоретической тео-
логии, религиозной этики и т. д., и фуру' («ветви», т. е. част-
ные вопросы, разрешаемые на основе усул). Вторая часть так-
же подразделяется на две категории: религиозные обязанности
(молитва, пост, паломничество и т. д.) и правовой кодекс
((фикх — брак, развод и т. п.) 6.

Вот названия некоторых книг, входящих в К. ал-кафи:
1. /С ал-'акл («Книга о разуме»); 2. К. фадл ал- илж («О пре-
восходстве знания»); 3. К. ат-таухид («Книга о единобожии»);
4. К. ал-иман ва-л-куфр («Книга о вере и неверии»); 5. К. ал-
иман-ва-н-нузур ва-л-каффарат («Книга о вере, обетах' и ис-
куплениях»); 6. К. фадл (фада'ил) ал-Кур'ан («Превосходство
[„Достоинства"] Корана»); 7. К. ал-васайа («Завещания [има-
мов]»); 8. К. ал-худжжа («Доказательство [бытия Аллаха]»)
м др.

Большой интерес представляет вопрос об источниках К. ал-
кафи, поскольку они раскрывают культурные связи между цент-
рами шиитской учености и показывают направления, в которых
распространялись шиитские предания. Вопрос этот усложняет-
ся тем, что автор весьма скупо упоминает источники своей ин-
формации и еще реже сообщает какие-либо детали, позволяю-
щие провести дифференциацию между устными и письменными
источниками. Чаще всего он употребляет традиционную форму
«говорят», предоставляя читателю право самому догадываться:
слышал ли он сам рассказчика или переписал из его книги или
даже из его записей.

Видимо, не случайно, что ал-Кулини упоминает имена лишь
35 своих информаторов — вдвое меньше, чем ал-Кашши, сочи-
нение которого несравненно меньше по объему К. ал-кафи.
Из 35 информаторов 10 не имеют нисбы, 10 — куммийцы, 10 —
уроженцы различных мест в Иране и Аравии, в большинстве
своем поселившиеся, видимо, в Кумме или Рее, и лишь один



из них — хорасанец (из Нишапура). Такой подбор информа-
торов свидетельствует, во-первых, о слабых контактах ал-Кули-
ни с другими шиитскими центрами и, во-вторых, о независимо-
сти куммской школы7.

Среди куммских информаторов ал-Кулини были Мухаммад.
б. Иахйа Абу Джаг фар ал-'Аттар, сАли б. Муса ал-Кумидани,
Ахмад б. Идрис Абу гАли ал-Кумми ал-Ашсари (ум. в-
306/919 г.), Да'уд б. Кура Абу Сулайман ал-Кумми, 'Али б. Иб-
рахим б. Хашим ал-Кумми (был жив в 307/920 г., № 60), ко-
торые, в свою очередь, все ссылались8 на куммского ученого*
Ахмада б. Мухаммада б. г Ису ал-Кумми (ум. около 260/874 г.,
№ 38).

Часто ал-Кулини не называет своих информаторов поимен-
но, ссылаясь на «некоторых» имамитов ('идда мин асхабина).
Это объясняется, видимо, практикой передачи информации:
многие из рассказчиков (руват) часто копировали труды своих,
предшественников, и, несмотря на некоторые варианты и раз-
личные иснады, передаваемые ими предания восходят к одно-
му и тому же источнику. А это значит, что либо все слушатели1

писали под одну диктовку, либо списывали с одной книги9.
Так или ина!че, их «авторство» отступало на задний план перед-
авторитетом источников, и ал-Кулини не считал себя обязан-
ным перечислять имена всех тех, кто был посредником между
ним и источниками. Одним из таких источников для его К. ал-
кафи был, видимо, сборник хадисов Ибрахима б. Ну'айма ал-
сАбди Абу-с-Саббаха ал-Кинани10, который собрал хадисы со
слов имамов Мухаммада ал-Бакира и Джа'фара ас-Садика11.

Помимо К. ал-кафи источники12 упоминают названия еще
пяти сочинений ал-Кулини: 2. К. ар-радд * ала-л-карамита
(«Опровержение карматов»); 3. К. ар-риджал («Книга о пере-
датчиках хадисов»); 4. К. раса'ил ал-а'имма («Послания има-
мов»); 5. К. тафсир [вар.: та? б up] ар-ру'йа («Толкование снов») ;
6. К- ма кила фи-л-а'имма мин аш-ши'р («Книга о том [хва-
лебном], что говорят в стихах об имамах»).

Сочинения эти, видимо, не сохранились. Во времена ан-Над-
жаши (ум. в 450/1058 г.) труды ал-Кулини читали в мечетях, на
них ссылались видные шиитские ученые. Среди них: Абу-л-Ка-
<сим Джа'фар б. Мухаммад б. Кулуйа, Ахмад б. Мухаммад Абу
Галиб аз-Зурари (или: ар-Рази; род. в 285/898 г., ум. в
368/979 г.) 13, Ахмад б. Ибрахим Абу 'Абдаллах ас-Саймари,,
Мухаммад б. 'Абдаллах Абу-л-Муфаддал аш-Шайбани и др.14.

П р и м е ч а н и я :
1 Т у е й , Фихрвст, 161, примеч. 1; GAS, 1, 540. Эта характеристика осчо-

вывается на предании, восходящем к словам пророка: «В начале каждого
столетия Аллах посылает для этой общины того, кто обновляет для нее ее
веру».

2 Ан-Наджаши (Риджал, 292) добавляет: «...в год звездопада». См. так-
же: Т у е й , Риджал, 495—496; I v а п о w, Ibn Qaddah, 10. Некоторые ав-
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торы (Туей, Фихрист, 162; GAS, 1, 540) приводят другую дату его смер-
ти — 328/940 г.

3 Н а д ж а ш и , Риджал, 293; Т у е й , Фихрист, 162; Т у е й , Риджал,
496.

4 Н а д ж а ш и , Риджал, 292; Т у е й , Ф^христ, 161.
5 Подробнее об изданиях и переводах см.: Те х р а н и , Зариг а, 13, 94—

100; GAS, 1, 541—542.
6 Подробнее о структуре сочинения см.: I v a n o w , Ibn Qaddah, 10.
7 К таким выводам пришел В. Иванов ( I v a n o w , Ibn Qaddah, 14).
8 Н а д ж а ш и , Риджал, 293. См. также: I v a n o w , Ibn Qaddah, 15—16,

где названы другие информаторы ал-Кулини.
9 I v a n o w , Ibn Qaddah, 17.
10 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 16.
11 Х а ш и м М а ' р у ф , Фикх, 85—86.
12 Н а д ж а ш и , Риджал, 292; Т у е й , Фихрист, 161.
13 О нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 65—66; К а х х а л а, Му'джам, 2,

108.
14 Ср.: Т у е й , Фихрист, 161 — 162.

И ст о ч н и к и:

Н а д ж а ш и , Риджал, 202—293; Т у е й , Риджал, 495—496; Т у е й ,
Фихрист, 161—1,62.

Л и т е р а т у р а :

Т е х р а н и , Зари'а, 13, 94—100; I v a n o w , Ibn Qaddah, 9—17; К а х-
х а л а , Му'джам, 12, 116—117; GAS, 1, 540—542; M ах ф уз, Сират Аби
Джа г фар Мухаммад ал-Кулини.

Р у к о п и с и :

К. ал-кафи фи <илм ад-дин — наиболее ранняя датирована VIII/XIV в.,
хранится в муниципальной библиотеке г. Александрии (см.: GAS, 1, 540);
многочисленные списки этого сочинения (многие из них — XI/XVII в.) хра-
нятся в различных библиотеках Европы и Азии (подробнее см.: GAS, 1,
540—541).

И з д а н и я :

К. ал-кафи фи г илм ад-дин — начиная с 1266/1887 г. книга многократно
издавалась в Тегеране, Тебризе, Неджефе, Бомбее, Лакнау. Последнее изда-
ние осуществил 'Али Акбар ал-Гаффари в восьми томах в Тегеране в 1961 г.

К о м м е н т а р и и :

К. ал-кафи фи f илм ад-дин — сохранилось более 10 комментариев на
К. ал-кафи. Самый ранний из них — Шарх усул ал-кафи — сделан Мухамма-
дом б. Ибрахимом аш-Ширази (ум. 1050/1640 г.) и издан (литография) в
1865 г. в Тегеране (?).

П е р е в о д ы :

/С. ал-кафи фи <илм ад-дин — сАббас б. ал-Маула ат-Тихрани (ум. в
1360/1941 г.) сделал перевод на персидский язык. Согласно ат-Техрани (За-
ри'а, 13, 98), 1-й том этого перевода был издан (дата не указана) в Тегера-
не. Мухаммад Шибр ал-Джанфури (род. в 1308/1890 г.) сделал перевод на
язык урду (частично опубликован). См.: Т е х р а н и, Зариг а, 13, 99; GAS,
1, 542.
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№ 67

гАбд ал-'Азиз б. Иахйа Абу Ахмад ал-Джалуди ал-Азди
ал-Басри. Имамитский историк, биограф и факих, крупнейший
представитель басрийской школы ученых-шиитов. Умер 17 зу-л-
хиджжа 332/25 июля 944 г.1.

Ибн ан-Надим, упоминая Абу Ахмада ал-Джалуди в раз-
деле об историках и генеалогах (ал-ахбарийин ва-н-нассабин)
и <в разделе о факихах, называет его «одним из крупнейших»
(мин акабир) шиитов-имамитов, историком (ахбари), рассказ-
чиком преданий и биографий (ал-асар ва-с-сийар) 2. Шиитские
источники называют его басрийским шейхом и историком-има-
митом 3.

Ученый-энциклопедист, человек разносторонних научных ин-
тересов, Абу Ахмад ал-Джалуди был автором около 200 тру-
дов самого различного содержания4. Среди них: трактаты по
астрономии и медицине, о животных и птицах, о поэзии, о фла-
гах и знаменах, о монетах, о шахматах, о физических явлениях
(гром, молния, облака, дожди) и т. д. Однако главным его ув-
лечением была история, которой он и посвятил большую часть
своих трудов.

Исторические труды Абу Ахмада ал-Джалуди тематически
можно разделить на четыре группы. Первая — политическая ис-
тория Алидов, описание отдельных событий из истории борьбы
Алидов за власть. Вторая — труды, характеризующие личность
Али б. Аби Талиба (его действия, высказывания, теологиче-
ские взгляды, взаимоотношения с противниками т. п.). Третья—
история ислама в более широком плане: военная история ара-
бов, пророк, правление «праведных» халифов и т. д. Четвер-
тая группа — историко-биографические и генеалогические тру-
ды, посвященные как отдельным лицам, так и племенам, про-
фессиональным группам (мухаддисы, поэты) и т. д.

К первой группе можно отнести следующие сочинения: 1. /С
ал-джамал («Верблюжья [битва]»); 2. К. Сиффин («Книга о
Сиффине»); 3. К. ал-хакамайн («О двух третейских судьях»);
4. К. ал-хаваридж («Хариджиты»); 5. К- хуруб f Али («Войны
гАли»); 6. К- мактал ?Али («Книга об убиении 'Али»); 7. К-
зикр ал-Хасан ва-л-Хусайн («Рассказ об ал-Хасане и ал-Ху-
сайне») ; 8. К. фи амр ал-Хасан («О судьбе ал-Хасана») ; 9. К.
зикр ал-Хусайн («Рассказ об ал-Хусайне») ; 10. К. мактал ал-
Хусайн («Убиение ал-Хусайна») ; 11. К. ахбар ат-таввабин ва
'Айн ал-Варда («Рассказы о „раскаявшихся" и о [сражении
при] гАйн ал-Варда»); 12. К. ахбар ал-Мухтар б. Аби *Убайд
ас-Сакафи («Рассказы об ал-Мухтаре б. Аби 'Убайде ас-Сака-
фи»); 13. К. ахбар 'Али б. ал-Хусайн («Рассказы об f Али б. ал-
Хусайне»); 14. К. ахбар Аби Джа'фар Мухаммад б. 'Али
(«Рассказы об Абу Джа'фаре Мухаммаде б. гАли»); 15. Л*.
ахбар ал-махди («Рассказы о махди»); 16. К. ахбар Зайд
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б. 'Али («Рассказы о Зайде б. сАли»); 17. К. ахбар Мухаммаа
б. ал-Ханафийа («Рассказы о Мухаммаде б. ал-Ханафии») ;
18. К. ахбар Джа'фар б. Аби Талиб («Рассказы о Джа'фаре:
б. Аби Талибе»); 19. К. ахбар 'Акил б. Аби Талиб («Рассказы,
об 'Акиле б. Аби Талибе»); 20. /С ахбар 'Абдаллах б. Джа'фар*
(«Рассказы об 'Абдаллахе б. Джа'фаре»); 21. /С. ахбар ал-Хасан
б. ал-Хасан («Рассказы об ал-Хасане б. ал-Хасане»); 22. /С ахбар>
'Абдаллах б. ал-Хасан б. ал-Хасан («Рассказы об 'Абдалла-
хе б. ал-Хасане...»); '23. К. ахбар Мухаммад б. 'Абдаллах-
(«Рассказы о Мухаммаде б. f Абдаллахе»); 24. К- ахбар Ибра-
хим б. 'Абдаллах б. ал-Хасан («Рассказы об Ибрахиме б. 'Аб-
даллахе...»); 25. К. ахбар Джаг фар б. Мухаммад («Рассказы
о Джа'фаре б. Мухаммаде»); 26. К. ахбар Муса б. Джа'фар
(«Рассказы о Мусе б. Джа'фаре»); 27. /С. муназарат 'Ала
б. Муса ар-Рида («Диспуты гАли б. Мусы ар-Риды»); 28. /(.
ма'ал аш-ши а ба'д 'Али («Судьба шиитов после гАли»).

Вторая группа сочинений Абу Ахмада ал-Джалуди создает
образ 'Али б. Аби Талиба как духовного вождя алидов и зачи-
нателя алидской теологии. К этой группе можно отнести сле-
дующие труды Абу Ахмада: 1. К. муснад амир ал-му'минин
(«Книга хадисов, которые рассказывал повелитель верующих»);.
2. /С зикр 'Али фи хуруб ан-наби' («Воспоминания f Али о вой-
нах Пророка»); 3. К* мухибб 'Али ва ман закараху би-хайр
(«Книга о любящих сАли и о тех, кто вспоминал его добром»);
4. Л', ман ахабба f Алийан ва абгадаху («Книга о тех, кто лю-
бил гАли, и о тех, кто ненавидел его»); 5. К. дага'ин фи судур*
каум («О скрытой злобе [к гАли] в сердцах некоторых лю-
дей»); 6. К. ман саббаху мин ал-хулафау («Книга о тех хали-
фах, которые поносили его»); 7. К. ал-китаба 'ан сабб 'Али
(«Послание о поношении ?Али»); 8. /С. насабихи («Книга о его*
родословии»); 9. К. ( илмихи («Книга о его знании»); 10. /С.
касамихи («Книга о его клятве»); 11. К. хутабихи («Книга его*
проповедей»); 12. К. mu'рихи («Книга его стихов»); 13. /С. хи-
лафатихи («Книга о его халифате»); 14. К- 'уммалихи ва вула-
тихи («Книга о его правителях и наместниках»); 15. К. каулихи
фи-ш-шура («Его мнение о ,,-совете" [для избрания халифа]»);
16. К. када' 'Али («Книга о вершении [правосудия] гАли-
ем»); 17. К. раса'ил Али («Послания сАли»); 18. К. мава изи-
хи («Книга о его увещаниях»); 19. К. зикр каламихи фи-л-ма-
лахим («Поминание его слов о [грядущих] бедствиях»); 20. К.
ма нузила фихи мин ал-Кур'ан («О том, что ниспослано в
Коране о нем»); 21. /С. ма кила фихи мин ши р ва мин мадх
(«Книга о. стихах и похвале, которые говорили о нем»); 22. К.
тафсирихи 'ан ас-сахаба («Его комментарий [к Корану] со*
слов сподвижников [Мухаммада]»); 23. К. ма аснадаху 'ан ас-
сахаба («Книга о том, что он поддерживал [из рассказанного]
со слов сподвижников [Мухаммада]»); 24. К. ман рава 'анху
мин ас-сахаба («Книга о тех сподвижниках [Мухаммада], ко-
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торые рассказывали с его слов»); 25. К. ма раваху мин ра'й ас-
сахаба («Книга о суждениях сподвижников [Мухаммада], ко-
торые он передавал»); .26. К. ма кана байна "Али ва 'Усман
фи-л-калам («Книга о том, что было в разговоре между гАли
и сУсманом»); 27. К. каулихи фи китал ахл ал-кибла ва инкар
ар-радж* а ва-л-амр би-л-ма'руф («Его мнение о войне с му-
сульманами, об отрицании возвращения [мертвых] и о повеле-
нии одобряемого»); 28. К. фи-л-адаб ва зикр ал-анбийа' ва ав-
вал каламихи фи-л-'араб («Книга о наставлении, рассказ о
пророках и о начале его речи об арабах»); 29. К. бакийат ка-
ламихи фи-л- араб ва курайш ва-с-сахаба ва-т-таби" ин ва мак
заммаху («Продолжение его речи об арабах, курайшитах, спод-
вижниках и последователях [Мухаммада] и о тех, кто порицал
его»); 30. К. каулихи фи ши*ат 'Али («Его мнение о привер-
женцах гАли»); 31. К. бакийат рисалатихи ва хутабихи ва ав-
вал муназаратихи («Продолжение его посланничества, его про-
поведи и начало его диспутов»); 32. К. бакийат муназаратихи
ва зикр ниса'и[хи] ва вулдихи («Продолжение его диспутов,,
рассказ о [его] женщинах и его потомстве»).

Третья группа сочинений Абу Ахмада ал-Джалуди посвяще-
на ранней истории ислама, главным образом пророку Мухам-
маду и правлению первых трех халифов. К этой группе отно-
сятся следующие сочинения: 1. К. хутаб ан-наби' («Пропове-
ди Пророка»); 2. К. хутаб Аби Бакр («Проповеди Абу Бакра»);
3. К. хутаб ' Умар («Проповеди гУмара»); 4. К. хутаб ' Усман
(«Проповеди 'Усмана»); 5. К. кутуб ан-наби' («Послания Про-
рока»); 6. К. раса'ил Аби Бакр («Послания Абу Бакра»);
7. К. раса'ил *Умар («Послания гУмара»); 8. К. раса'ил 'Ус-
ман («Послания гУсмана»); 9. К. ката'и' ан-наби' («Книга о
наделах Пророка»); 10. К. ката'и' Аби Бакр ва 'Усман («Книга а
наделах Абу Бакра и 'Усмана»); 11. К. ал-вуфуд f ала-н-наби' ва
Аби Бакр ва fУмар ва 'Усман («О делегациях к Пророку, Абу
Бакру, гУмару и 'Усману»); 12. К. ахбар ал-'Аббас («Рассказы
об ал-гАббасе»); 13. К. ахбар Хамза б. 'Абд ал-Мутталиб
(«Рассказы о Хамзе б. 'Абд ал-Мутталибе») ; 14. К. ахбар Аби
Бакр ва 'Умар («Рассказы об Абу Бакре и гУмаре»); 15. /С.
ахбар 'Умар б. сАбд ал-'Азиз («Рассказы об 'Умаре б. гАбд
ал-гАзизе»); 16. К. ал-гарат («Книга о набегах»); 17. К. ал-
алвийа ва-р-ра'йат («Книга о значках и знаменах»); 18. К. ра'й-
ат ал-азд («Книга о знаменах аздитов»); 19. /С. ад-дананир
ва-д-дарахим («Книга о динарах и дирхамах»); 20. К. мактал
Мухаммад б. Аби Бакр («Убиение Мухаммада б. Аби Бакра»);
21. К. мактал * Ус.чак («Убиение 'Усмана»).

Четвертая группа — историко-биографические и генеалоги^
ческие труды Абу Ахмада ал-Джалуди. Среди них. 1. /(. ахбар
ал-а'раб («Рассказы о бедуинах»); 2. К. ахбар курайш ва-л-
аснам («Рассказы о курайшитах и об идолах»); 3. К. ахбар ал-*
'араб ва-л-фурс («Рассказы об арабах и персах»); 4. К. ахбар
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ас-судан («Рассказы о неграх»); 5. К. ахбар ал-маданийин
(«Рассказы о мединцах»); 6. К- ахбар бани марван б. мухам-
мад («Рассказы о бану марван б. мухаммад»); 7. К. ахбар ал-
ахнаф («Рассказы о [племени] ал-ахнаф»); 8. К. ахбар су-
дайф («Рассказы о [племени] судайф»); 9. К. ахбар шурайх
{«Рассказы о [племени] шурайх»); 10. К. ахбар Лукман а/ь-
.хаким («Рассказы о Лукмане-мудреце») ; 11. К. насаб ан-на-
биу («Родословная Пророка»); 12. К. тазвидж Фатима («Книга
<о выдаче замуж Фатимы»); 13. К- зикр Хадиджа ва фадл ахл
ал-байт («Рассказы о Хадидже и о превосходстве семьи дома
{Пророка]»); 14. К. зикр Фатима Аба Бакр («Поминание Фа-

•тимой Абу Бакра»); 15. К. каба'ил низар ва харб [ва] сакиф
.(«Книга о племенах низаритов, харбитов и сакифитов»);
16. К. ахбар сАмр б. Ма'дикариб («Рассказы об 'Амре

ьб. Магдикарибе»); 17. К- табакат алVараб ва-ш-шу'ара' («Раз-
ряды арабов и поэтов»); 18. /С ма рува фи-ш-шу1 ара? («Книга
•о том, что рассказывали о поэтах»); 19. К. ахбар ат-тараджим
»(«Биографические рассказы»); 20. /С ахбар ал-мухаддисин
.(«Рассказы о мухаддисах») ; 21 К. ахбар ва гафал ая-нассаба
((«Рассказы о генеалогах и об их небрежности»).

Кроме того, следует привести названия еще нескольких со-
чинений Абу Ахмада ал-Джалуди, характеризующие его как
теолога и мистика. Это: 1. /О ал-муршид ва-л-мустаршш)
{«Книга о наставнике и о просящем наставлений»), посвящен-
ная вопросам имамата; 2. К. аз-зухд («Книга об аскетизме»);
3. К. ат-тафсир («Комментарий [к Корану]»); 4. К. ат-танзил
(«Ниспослание [Корана]»); 5. К. ан-насих ва-л-мансух («Об от-
меняющем и отмененном [стихах Корана]») 5 и др.

Несмотря на внушительное количество трудов Абу Ахмада
сал-Джалуди, мы не располагаем сведениями о существовании
да настоящее время хотя бы одного из них. Однако в свое врс-
:мя его сочинения были хорошо известны шиитским ученым. Об
этом свидетельствовали имамитский факих и мухаддис из Кум-
:ма Джа' фар б. Мухаммад б. Кулуйа Абу-л-Касим ал-Кумми
•{ум. в 368/978 г.) 6, который имел письменное разрешение {ид-
жаза) от Абу Ахмада ал-Джалуди на передачу всех его книг7;
<басрийский поэт сАли б. Хаммад б. гУбайдаллах ал-'Адави4,
с которым, в свою очередь, общался ан-Наджаши (род. в
372/982 г.).; имамитский теолог и мухаддис Мухаммад б. Ибра-
хим б. Исхак Абу-л-гАббас ат-Талакани, который рассказывал
также со слов ат-Табари, встречался и переписывался с круп-
нейшим религиозным деятелем имамитов, одним из четырех
наибов (заместителей) «скрытого» имама, ал-Хусайном б. Ру-
хом Абу-л-Касимом ан-Наубахти (ум. в 326/937 г.) 9. Не ис-
ключено, что и сам Абу Ахмад ал-Джалуди имел контакты с
имамитской верхушкой10 и был знаком со своим современни-
ком ат-Табари, не говоря уже о его трудах.

Учеником (мустамли) Абу Ахмада ал-Джалуди был Ахмад

196



б. Ибрахим б. ал-Мусалла Абу Бишр ал-гАмми — известный
впоследствии басрийский историк и генеалог. Его дед ал-Му-
?алла б. Асад, приближенный вождя восстания зинджей, мно-
го рассказывал своему внуку об этом восстании, и его расска-
зы легли в основу книги Абу Бишр а К. ахбар сахиб аз-зиндж
(«Рассказы о вожде зинджей») п . Этот Абу Бишр слушал на

лекциях своего учителя все его книги, записывал и переда-
вал их 12.

Другим известным учеником Абу Ахмада ал-Джалуди был
также басриец Ахмад б. Мухаммад б. Джа'фар Абу гАли ас-
Сули13, сопровождавший (сахаба) своего учителя всю жизнь.
В 353/964 г. он прибыл в Багдад, где рассказывал и читал ха-
дисы; там же, в мечети квартала Бараса, его слушал крупней-
ший имамитский теолог, автор около 200 теоретических и поле-
мических трактатов Мухаммад б. Мухаммад б. ан-Нусман Абу
'Абдаллах ал-Муфид (338/949 — 2 рамадана 413/1 декабря
1022) и , которого, в свою очередь, слушал ан-Наджаши.

Информатором Абу Ахмада ал-Джалуди (возможно-,, даже
учителем) был басрийский историк-имамит Мухаммад б. Зака-
рийа ал-Джаухари ал-Галлаби (ум. в 298/911 г,, № 54), на
которого ссылался 15 Абу Ахмад ал-Джалуди и сочинения ко-
торого он, видимо, знал: названия почти всех сочинений Му-
хаммада б. Закарии повторяются у Абу Ахмада ал-Джалуди.

П р и м е ч а н и я :
1 Т у е й , Фихрист, 145 (примеч.); К а х х а л а, Му'джам, 5, 263; Т е х-

раН'И, Табакат, 150. Ибн ан-Надим (Фихрист, 128) сообщает: «...умер после
300 г.».

2 И б н а н - Н а д и м , Фихрист, 128,246.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 180; Т у е й , Фихрист, 145.
4 Подробный перечень его трудов приводит только ан-Наджаши (Рид-

жал, 180—183). Возможно, конечно, что часть из них представляли собой
названия отдельных глав из сочинений Абу Ахмада ал-Джалуди. В пользу
такого предположения может говорить то обстоятельство, что ни Ибн ан-На-
дим, ни ат-Туси не называют такого большого количества сочинений Абу Ах-
мада, а ограничиваются перечнем лишь нескольких его трудов. Однако, пере-
числяя названия книг (кутуб), ан-Наджаши ссылается на людей, которые пе-
редавали их, и на списки-указатели (ал-фихристат), в которых он нашел эти
названия, а часть книг он видел сам (ва кад ра'айту ба* даха). См.: Н а д -
ж а ш и , Риджал, 184.

5 Последние три трактата, как и ряд других, не упоминаемые здесь, опи-
рались на передачу гАбдаллаха б. ал-?Аббаса. См.: Н а д ж а ш и , Риджал,
181.

6 О нем см. там же, 96—96; Т е х р а н и , Табакат, 76—77.
7 Н а д ж а ш и , Риджал, 184.
8 О нем см.: Т е х р а н и, Табакат, 185.
9 Там же, 228—230.
10 Примечательны подробности, сообщаемые шиитским автором о его кон-

чине: Абу Ахмад ал-Джалуди был похоронен в «день ал-Гадира» (местечка
между Меккой и Мединой, где, по преданию, пророк оставил завещание
<Али), а заупокойную молитву над ним совершил Алид Абу Джа'фар ал-
рАлави (см.: Т у е й , Фихрист, 1'45, примеч. 1).

11 Н а д ж а ш и , Риджал, 75.
12 Там же.
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13 Подробнее о нем см. там же, 66.
1 4 Т е х р а н и , Табакат, 42—43. Об ал-Муфиде см.: Т у е й , Фихрист,

186—187.
15 Т е х р а ни, Табакат, 229.

И с т о ч н и к и :

И б н а н - Н а д и м . Фихрист, 128, 246; Н а д ж а ш и , Риджал, 180 —
184; Т у е й , Фихрист, 145.

Л и т е р а т у р а :

Б а г д а д и , Хадийа, 1, 576—577; К а х х а л а, Му'джам, 5, 263; Т е х-
р а н и, Табакат, 150—151.

№ 68

Ахмад б. Мухаммад б. Са'ид Абу-л-гАббас ал-Хамдани по
прозвищу Ибн сУкда. Маула гАбд ар-Рахмана б. Са'ида; круп-
ный биограф, историк, собиратель и признанный знаток шиит-
ских преданий. Он родился в середине мухаррама 249/середине
марта 863 г. в Куфе1. Его отец был известный литератор, кал-
лиграф и тонкий знаток арабской грамматики, за что и полу-
чил прозвище гУкда — «умело распутывающий „узлы" грамма-
тики»2. Ибн гУкда унаследовал от своего отца любовь к соби-
ранию книг и хадисов и впоследствии прослыл среди жителей
Куфы и Багдада авторитетным мухаддисом, знавшим наизусть
огромное количество шиитских преданий, и обладателем одного
из крупнейших в Куфе собраний книг3. Уже в конце своей жиз-
ни он прибыл в Багдад, где собирал хадисьг, слушая таких из-
вестных мухаддисов, как Ахмад б. Аби Хайсама, 'Абдаллах
б. Рух ал-Мада'ини, ал-Хасан б. Мукаррам и др.4.

Как и его отец, Ибн 'Укда был зайдитом-джарудитом, од-
нако благодаря огромному количеству преданий, которые он
передавал о шиитских имамах, и сочинениям, которые он по-
святил Алидам и их борьбе за имамат, Ибн гУкда пользовал-
ся уважением и высоким авторитетом также и среди шиитов-
лмамитов.

Он умер в Куфе в 333/944 г.5.
Ибн гУкда написал свыше 20 исторических и историко-био

графических сочинений, а также трактатов, посвященных тол
кованию и передатчикам хадисов6. Широкой известностью поль
зовались два больших сочинения Ибн гУкды: 1. К. ат-та'рих в
зикр ман рава ал-хадис («Даты жизни и поминание тех, ктс
передавал хадисы»), в которой были собраны сведения о шиит-
ских и суннитских мухаддисах и их рассказы7; 2. К. [асма'\
ар-риджал («[Имена] передатчиков хадисов»), содержавшая
биографии 4 тыс. лиц, передававших со слов Джа'фара ас-Са-
дика 8.

Кроме этих двух сочинений источники называют следующие
труды Ибн 'Укды: 3. К. ас-сунан («Книга об обычаях [Проро-
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ка]»); 4. К- ман рава ' ан 'Али аннаху касим ал-джанна ва-н-
нар («О тех, кто передавал со слов гАли, что он — распреде-
литель рая и ада»); 5. К. ман рава 'ан амир ал-му'минин ва
муснадихи («О тех, кто передавал со слов повелителя верую-
щих, и хадисы, которые он рассказывал»); 6. К. ман рава * ан
Фатима мин ауладиха («О тех потомках Фатимы, которые
передавали с ее слов»); 7. К. ман рава * ан ал-Хасан ва-л-Ху-
сайн («О тех, кто передавал со слов ал-Хасана и ал-Хусайна»);
8. К. ман рава * ан 'Али б. ал-Хусайн ва ахбарихи («О тех, кто
передавал со слов гАли б. ал-Хусайна, и рассказы о нем»);
9. К- ман рава * ан Аби Джа' фар Мухаммад б. 'Али ва ахба-
рихи («О тех, кто передавал со слов Абу Джа'фара Мухамма-
да б. 'Али, и рассказы о нем»); 10. /С. мин рава 'ан Зайд. б. 'Али
ва муснадихи («О тех, кто передавал со слов Зайда б. 'Али, и
хадисы, которые он рассказывал»); 11. К- ал-валайа ва ман рава
йаум Гадир Хумм («О наследовании верховной власти и о тех,
кто рассказывал о дне Гадир Хумм»); 12. К. аш-шура («Совет
[для избрания преемника халифа]»); 13. К. тасмийат ман ша-
хида ма а амир ал-му'минин хурубаху мин ас-сахаба ва-т-та-
би ин («Имена тех сподвижников и последователей Мухамма-
да, которые участвовали на стороне повелителя верующих в
его войнах»); 14. /С аш-ши'а мин асхаб ал-хадис («О шиитах
из числа «приверженцев предания»); 15. К. сулх ал-Хасан ва
My'авийа («О мирном договоре ал-Хасана с Му'авией»);
16. К. зикр ан-наби* ва-с-сахра ва-р-рахиб ва туру к залика
(«Рассказ о Пророке, скале и монахе и о путях [передачи]
этого»)9; 17. [К.] муснад 'Абдаллах б. Букайр б. А"йан («Ха-
дисы, которые передавал еАбдаллах б. Букайр б. А'йан»);
18. К. ахбар Аби Ханифа ва муснадихи («Рассказы об Абу
Ханифе и хадисы, которые он передавал»); 19. К- Яахйа б. ал-
Хусайн б. Зайд ва ахбарихи («Йахйа б. ал-Хусайн б. Зайд и
рассказы о нем»); 20. /(. фадл ал-Куфа («О превосходстве Ку-

•фы»); 21. /С. турук хадис ан-наби': «анта минни би-манзила Ха-
рун мин Муса» ' ан Сагд б. Аби Ваккас («Пути [передачи] ха-
диса о Пророке со слов Са'да б. Аби Ваккаса: ,,По отношению
ко мне ты [='Али] занимаешь такое же положение, как Аарон
по отношению к Моисею"»); 22. /С. тафсир ал-Кур'ан («Коммен-
тарий к Корану») —ан-Наджаши видел эту книгу и охаракте-
ризовал ее как «хорошую», хотя, замечает он, ни один из тех,
кто встречал Ибн 'Укду, слушал его и имел от него иджазу
(разрешение на дальнейшую передачу) и кого видел сам ан-
Наджаши — будь то имамит, суннит или зайдит,— не упоми-
нал эту книгу 10.

В полном виде .труды Ахмада б. Мухаммада ал-Хамдани,
видимо, не сохранились. В Макатил ат-талибийин Абу-л-Фарад-
жа ал-Исфахани имеются многочисленные выдержки из его

•сочинений. Сведения об Абу Ханифе, которые Ахмад б. Мухам-
мад ал-Хамдани приводит со ссылкой на Мухаммада б. Ис-
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ма'ила б. Исхака ар-Рашиди (поддержка Абу Ханифой вы-
ступления Ибрахима б. f Абдаллаха) п , Мухаммада б. Ахмада
б. 'Умара ал-Азди (о том, как Абу Ханифа подстрекал Ибра-
хима б. 'Абдаллаха к выступлению) 12 и зайдита Абу Джас фа-
ра Мухаммада б. ал-Мансура (отравление Абу Ханифы за связь
с восстанием Ибрахима б. f Абдаллаха) 13, по всей вероятности,
Абу-л-Фарадж заимствовал из его /С ахбар Аби Ханифа ва
муснадихи. Сведения Ахмада б. Мухаммада ал-Хамдани о вы-
ступлении Зайда б. f Али в Куфе, возможно, были взяты им из
другой его книги — К. мая рава f ан Зайд б. 'Али ва муснадихи-
При описании этих событий он ссылался на Мухаммада б. Зай-
да ас-Сакафи (присяга Зайду б. f Али) 14, на письменное сооб-
щение ему (фи китабихи илаййа) ал-Хусайна б. Хашима (по-
сылка зайдитских эмиссаров в Ракку) 15, на ал-Мунзира б. Му-
хаммада (обстоятельства выступления Зайда б. г Али) 1 6 и др\.

При описании событий, связанных с зайдитскими выступле-
ниями (в частности, выступление гИсы б. Зайда в Куфе и Му-
хаммада б. ал-Касима в Талакане), Ахмад б. Мухаммад ал-
Хамдани часто ссылался на зайдитов. Среди них: Ахмад.
б. Йахйа ал-Худжри (восстание ?Исы б. Зайда, его пребыва-
ние в Мекке) 17, Мухаммад б. Салим б. f Абд ар-Рахман (орга-
низация восстания f Исы б. Зайда, преследование его соратни-
ков) 18, гУбайд б. Хамдун (восстание Мухаммада б. ал-Касима
в Талакане, его приверженность к му'тазилизму и отход от не-
го по этой причине его соратников) 1 9 и др.

Главным источником Ахмада б. Мухаммада ал-Хамдани в во-
просах генеалогии и истории алидского рода был Иахйа б. ал~
Хасан ал-'Алави (ум. в Мекке в 277/890 г.). Ахмад б. Мухам-
мад почти регулярно ссылался на него, приводя, однако, рас-
сказы и других шиитских авторов, не противоречившие его из-
ложению тех или иных событий, но раскрывавшие и дополняв-
шие их. Характерным в этом плане является описание Ахмадом
б. Мухаммадом восстания Ибрахима б. 'Абдаллаха. Сведения
Йахйи-б. ал-Хасана ал-гАлави (убийство Ибрахима б. 'Абдал-
лаха и преследование хасанитов при ал-Мансуре) он дополняет
рассказами о соратниках Ибрахима и их судьбах, об отношении
к этому восстанию различных религиозно-политических группи-
ровок и лиц (зайдитов, Абу Ханифы) и т. д. Эти рассказы ofr
приводит со ссылкой на таких известных шиитских авторов, как
Ахмад б. Мухаммад б. Бишр ас-Саррадж20, Да'уд б. Йахйа
б. Башир ад-Дихкан21, Иахйа б. Закарийа б. Шайбан ал-Кин-
ди2 2, либо на лиц, не пользовавшихся широкой известностью
среди шиитов-имамитов (вероятнее всего, это были зайди.-
ты),— 'Абд ал-Малик б. Мухаммад ар-Ракаши23, Джа'фар)
б. Мухаммад б. Хишам24 и др.
П р и м е ч а н и я :

1 Б а г д а д и, Та'рих, 5, 23.
2 Там же, 5, 15.
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3 Н а д ж а ш и , Риджал, 73; Т у е й , Фихрист, 52; Б а г д а д и, Та'рих,-
5, 14, 17; К у м м и, Куна, 1, 362. Эти авторы сообщают, что для перевозки
его книг потребовалось 600 верблюжьих вьюков.

4 Б а г д а д и, Та'рих, 5, 14.
5 Н а д ж а ш и , Риджал, 74; Т у е и, Фихрист, 53; К а х х а л a, My f джам,-

2, 106. Ал-Багдади (Та'рих, 5, 22—23) сообщает, что Абу-л-<Аббас Ибн гУк-
да умер 23 зу-л-ка'да 332/18 июля 944 г., а аз-Захаби (Мизан, 1, 65) до-
бавляет: «...в возрасте 84 лет».

6 Перечень его трудов см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 73—74; Т у е й , Фих-"
рист, 52—53.

7 Ат-Туои (Фихр-ист, 52) сообщает, что «значительная часть» (шай' ка-'
сир) этой книги получила распространение, но полностью она не была за-
вершена. Ан-Наджаши, ссылаясь на эту книгу, сообщает биографические све-
дения о Мухаммаде б. Исмаг иле б. Бази'е, перечисляет его информаторов:

(см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 254).
8 Н а д ж а ш и , Риджал, 73—74; Т у е й , Фихрист, 53; I v а п о w, Ibn1

Qaddah, 161—'Г6. В частности, в этой книге имелись сведения об Исхаке б.
'Аммаре ас-Сайрафи и его родственниках (см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 55).

9 Согласно Корану (XVII, 1), пророк Мухаммад был перенесен из «не-'
прикосновеннейшей», «запретной» мечети в Kaf бе (ал-маеджид ал-харам) в-
«отдаленнейшую» мечеть (ал-маеджид ал-акса). Впоследствии на этой осно-
ве возникла легенда о «вознесении» (ми* рад ж) Мухаммада ангелами на
скалу Соломонова храма в Иерусалиме. При халифе *Абд ал-Малике был
сооружен (на рубеже VII—VIII вв.) мусульманский храмовой комплекс Ха-
рам аш-шариф со святилищем Куббат ас-сахра («Купол скалы») и мечетью-
ал-Акса (см.: П е т р у ш е . в с к и й , Ислам, 17).

10 Н а д ж а ш и , Риджал, 74.
11 И с ф а х а н и, Макатил, 250.
1 2 Там же.
13 Там же, 234. Согласно Ибн ан-Надиму (Фихрист, 244), этот Абу Джа<-

фар был автором нескольких историко-биографических сочинений, среди них:

К. сират ал-а'имма ал-*адила («Жития справедливых имамов»).
14 И с ф а х а н и, Макатил, 100.
15 Там же, 99.
16 Там же, 90.
17 Там же, 273.
18 Там же.
19 Там же, 392.
2 0 Там же, 234. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Риджал, 69—70.
2 1 И с ф а х а н и, Макатил, 234. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и , Рид-

жал, 120.
2 2 Исфахан иу Макатил, 234. Подробнее о нем см.: Н а д ж а ш и ,

Риджал, 344—345,
2 3 И с ф а х а н ги, Макатил, 250.
и Там же.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 73—74; Т у е й , Фихрист, 52—53; Б а г д а д и,
Та'рих, 5, 14—23; М а з е н д а р а н и , Ма'алим, 16—17; 3 а х а б и, Тазкира,
3, 55—57.

Л и т е р а т у р а :

К а хх а л а, Му'джам, 2, 106; Т е х р а н и, Табакат, 46—47; I v а п о w,
Ibn Qaddah, 15—16.

№ 69

Мухаммад б. 'Абдаллах б. Джа'фар ал-Химйари Абу Джа-
'фар ал-Кумми. Крупный религиозный деятель и мухаддис, сын
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известного куммского ученого-мухаддиса, перебравшегося в Ку-
фу, 'Абдаллаха б. Джа'фара ал-Химйари (ум. около 300/913-
14 г., № 55). Он был авторитетом (ваджх) среди имамитов и

переписывался с «Верховным Повелителем» (сахиб ал-амр) 1 —
главой шиитов. Абу гАли Ахмад б. ал-Хусайн2 рассказывал ан-
Наджаши, что к нему попали в оригинале вопросы по различ-
ным разделам шариата, которые Мухаммад б. f Абдаллах зада-
вал главе шиитов, а между строк были «предписания» (тау-
киат) имама3. Он умер, вероятно, в 30-х годах IV/40-x го-
дах X в.

Ан-Наджаши приводит4 названия семи сочинений Мухамма-
да б. 'Абдаллаха ал-Химйари: 1. /С. ал-ава'ил («Книга о первых
людях»); 2. К. ас-сама' («Книга о небе»); 3. К. ал-ард («Книга
о земле»); 4. /С. ал-мисахат ва-л-булдан («Книга о расстояниях
и странах») ; 5. К. Иблис ваджунудихи («Книга об Иблисе
и его воинстве»); 6. К. ал-ихтиджадж («Доказательство [има-
мата гАлидов]»); 7. К. ал-хукук («Книга о правах [Алидов]»).

По имеющимся в нашем распоряжении сведениям, эти сочи-
нения не сохранились. Тексты их передавали в свое время мно-
гие именитые ученые-шииты, прежде всего представители во-
сточнохорасанской школы, выходцы из Кумма, Казвина. Среди
них: Джа'фар б. ал-Хусайн ал-Кумми Абу Мухаммад ал-
Му'мин (ум. в Куфе в 340/951-52 г.) 5, Джа'фар б. Мухаммад
б. Кулуйа Абу-л-Касим ал-Кумми (ум. в 369/979-80 г.) 6, Ахмад
б. Харун ал-Фами и др.

В сафаре 304/августе 916 г. Са'ид б. рУмар Абу гАмр полу-
чил от Мухаммада -б. еАбдаллаха книгу его отца К. курб ал-
иснад («Близость иснада [к имамам]»), в конце которой Му-
хаммад б. Абдаллах собственноручно написал иджазу (разре-
шение) на право рассказывать хадисы из этой книги7.

Одним из его учеников, видимо, был шиитский факих и му-
хаддис гАли б. Хатим ал-Казвини8, который, между прочим,
привел со слов своего учителя любопытный рассказ о том, поче-
му и при каких обстоятельствах тот написал перечисленные
выше сочинения. В частности, Мухаммад б. 'Абдаллах расска-
зал ему, что он заинтересовался «Книгами о расстояниях»
(своего рода «дорожниками», «путеводителями»), в том числе
книгами, составленными известным историком Ахмадом б. Му-
хаммадом б. Халидом ал-Барки (ум. в 274/887 г. или
280/893 г., № 43). Он переписал их и рассказывал их, ссылаясь
на его передатчиков. Однако в тот год (?) Мухаммад б. 'Аб-
даллах лишился книг (причина не указана). Не обнаружив ни
одной копии (нусха) этих книг, он запросил об этом своих
братьев в Кумме, Багдаде и Рее, но ни у кого из них не нашел
их. Тогда он обратился к «первоисточникам» и основополагаю-
щим трудам шиитских авторов (ал-усул ва-л-мусаннафат), из-
влекая из них каждый хадис, который походил на те, утра-
ченные 9.
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ß. Иванов полагал10, что все книги Мухаммада б. 'Абдалла-
ха представляли собой (тематические) сборники хадисов.

Сведениями об информаторах Мухаммада б. 'Абдаллаха
ал-Химйари мы не располагаем. Известно11 только, что у него
было три брата — Джа'фар, ал-Хусайн и Ахмад, с которыми

•он переписывался и которые могли, видимо, пересылать ему
какие-то материалы.

П р и м е ч а н и я :
1 H a д ж а ш и, Риджал, 274.
2 О нем см.: Т е х р а н и, Табакат, 25.
3 Н а д ж а ш и , Риджал, 274.
4 Там же, 274—275. Ат-Туси (Фихрист, 184) • сообщает только, что Му-

хаммад б. гАбдаллах ал-Химйари — автор 'сочинений и передатчик рассказов.
5 О нем см.: Т е х р а н и , Табакат, 70—71.
6 О нем см.: Т у е й , Фихрист, 67.
7 Там же, 184; Т е х р а н и , Табакат, 135.
8 О нем см.: Т у е й , Фихрист, 124.
9 Н а д ж а ш и , Риджал, 275.
10 I v a n o w , Ibn Qaddah, 16.
11 Н а д ж а ш и , Риджал, 274.

И с т о ч н и к и :

Н а д ж а ш и , Риджал, 274—275; Т у е й , Риджал, 494; Т у е й , Фих-
рист, 184.

Л и т е р а т у р а :

Т е х р а н и , Табакат, 278; I v a n о w, Ibn Qaddah, 16.

№ 70

гАли б. Ибрахим б. Мухаммад Абу-л-Хасан ал-Джавани
ал-'Алави. Потомок гАли б. Аби Талиба; куфийский мухаддис,
представитель алидской семейной традиции в шиитской исто-
риографии. Вероятное время жизни — последняя треть IX —
первая половина X в.

гАли б. Ибрахим был старшим современником Абу-л-Фа-
раджа ал-Йсфахани (ум. в 356/967 г.) и непосредственным ис-
точником устной и письменной информации для его Макатил
ат-талибийин. Абу-л-Фарадж приводит следующий рассказ, ха-
рактеризующий f Али б. Ибрахима и позволяющий судить о вре-
мени его жизни. гАли б. Ибрахим построил в Куфе мечеть на
том месте, где в свое .время гАли б. Аби Талиб вершил суд.
Аббасиды, недовольные этим, разрушили построенную им ме-
четь и хотели разрушить могилу 'Али б. Аби Талиба. Произо-
шла кровавая схватка между Алидами и Аббасидами, несколь-
ко человек было убито. Группа Алидов была арестована, за-
кована в кандалы и вместе с'их семьями доставлена в Багдад
к везиру халифа ал-Муктадира Абу-л-Хасану Ибн ал-Фурату1.
Известно, что Ибн ал-Фурат был везиром (с некоторым пере-
рывом) с 296/908 по 312/924 г., когда он был смещен и повешен.
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Следовательно, описанное Абу-л-Фараджем событие могло иметь
место в эти годы, т. е. в первую четверть X в. 'Али б. Ибра-
хим, построивший мечеть в эти годы, должен был быть уже в
зрелом возрасте.

Ан-Наджаши, характеризуя 'Али б. Ибрахима как человека
авторитетного и уважаемого в Куфе, надежного передатчика
достоверных хадисов2, считал его автором нескольких сочине-
ний и привел названия двух из них: 1. К. ахбар сахиб Фахх
(«Рассказы о властителе Фахха»); 2. К. ахбар Иахйа б. 'Аб-
даллах б. ал-Хасан («Рассказы о Иахйе б. 'Абдаллахе б. ал-
Хасане»).

Сочинения эти до нас не дошли. Однако Абу-л-Фарадж ал-
Исфахани при описании событий, связанных с выступлениями
ал-Хусайна б. сАли (сахиб Фахх) в Фаххе и Йахйи б. гАбдал-
лаха в Дайламе, ссылался на 'Али б. Ибрахима. Следователь-
но, эти материалы можно рассматривать как извлечения из упо-
мянутых трудов f Али б. Ибрахима.

Излагая историю выступления ал-Хусайна б. гАли в Фаххе,
'Али б. Ибрахим ссылался на Алида ал-Хасана б. fАли б. Ха-
шима и Джа'фара б. Мухаммада ал-Фазари — авторов авто-
ритетных и хорошо известных в Куфе. Особое внимание он уде-
лил описанию личности ал-Хусайна б. гАли — его доброты ч
щедрости (раздача одежды и зерна беднякам Медины); упо-
мянув о его больших долгах, он подчеркивает, что тот всегда
расплачивался с кредиторами a

t ' • - "
При изложений историй выступления Йахйи б. 'Абдаллаха

'Али б. Ибрахим пользовался письменными источниками.
В частности, бегство Йахйи б. 'Абдаллаха в Дайлам с по-
мощью везира ал-Фадла б. Йахйи, преследование его и его
сына Мухаммада в Медине, смерть их обоих, бегство в Ифри-
кию его брата Идриса б. 'Абдаллаха и отравление его зайди-
том (?!), подосланным Харуном ар-Рашидом,— все эти сведе-
ния сообщил ему в письменной форме (катаба илаййа) Му-
хаммад б. Муса б. Хаммад4, который, в свою очередь, ссылал-
ся на Хишама б. Мухаммада ал-Калби (ум. в 204/819 г., № 12).
Кроме того, при описании бегства Йахйи б. f Абдаллаха в Дай-
лам и обстоятельств его смерти 'Али б. Ибрахим ссылался5 на
письменное сообщение некоего Ибрахима б. Бинана ал-Хасгами.

гАли б. Ибрахим принадлежал к той категории авторов-
Алидов, которые на протяжении веков хранили и передавали,
как семейную традицию, устные и письменные предания об ис-
тории алидского рода и шиитского движения. Естественно ожи-
дать, что авторы-Алиды были более пристрастны и тенденциоз-
ны в изложении шиитской истории, чем авторы — не Алиды.
Со временем эта тенденция усиливается, компрометирующий
Алидов материал отбрасывается, изложение истории алидского
рода становится традиционным и целенаправленным и пере-
дается в виде семейных хроник.
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П р и м е ч а н и я :
1 И с ф а х а н и, Макатил, 449. Этот же автор сообщает, что халиф обо-

шелся с ними милостиво и освободил их.
2 Н а д ж а ш и , Риджал, 200.
3 И с ф а х а н и, Макатил, 291.
4 В имеющихся в нашем распоряжении источниках сведений о нем нет.
5 И с ф а х а н и, Макатил, 309.

^ И с т о ч н и к и :

И с ф я х а:н и, Макатил, 449; Н а д ж а ш и , Риджал, 200.



SUMMARY

This monograph is the first complete historiographie and biobi-
bliographic review of the early-shiite historical literature in the
national and world Arabic studies. It is a part of the general
work on the history of Moslem historiography of the 7th—11th
centuries, being prepared by the researchers of the Arab section
of the Leningrad branch of the Institute of Oriental Studies of the
USSR Academy of Sciences.

The monograph consists of two parts. The first part charac-
terizes the basic stages of the development of shiite historiography
in the 1st—3rd/8th—10th centuries, examines its genres and
trends, describes the emergence of the centres of the shiite writ-
ten language and their role in the formation of the re-
ligious and political ideology of the Shiites as revealed in the
social composition and tribal affiliation of shiite scholars. In this
part, also for the first time, an attempt is made to set forth the
history of the shiite commentaries to the Koran and the hadith.
literature of the Shiites. f

The second part contains biobibliographic essays on 70 shiite
authors of the 8th — middle of the 10th centuries, who played a
significant role in the development of shiite historiography.

The formation of shiite ideology was closely connected with
the development of shiite literature, the diversity of whose genres
and types reflected the multiformity of shiite ideology. The aut-
hor's task was to review one of its main forms — the historical-
religious literature of the Shiites that occupied an important pla-
ce in Moslem historiography and expressed, in a most profound
manner, the process of the formation of the socio-political and
historical views of the Shiites, particularly, their views on the hi-
story of Moslem community, their ideas about the nature and
characteristic features of supreme power etc.

The review of shiite historiography covers the initial period in
the history of the shiite movement — the 7th — middle of the
10th centuries. By the end of this period the initial stage of the
formation of the religious-political ideology of the Shiites was
completed. During that period the theoretical foundations of the
shiite dogma were laid, and following it began the stage of the
elaboration and codification of shiite dogmatics.

Geographically the review is limited to the countries of the
Eastern Caliphate — Iraq, Iran and Middle Asia — which played
the main role in the 7th — the first half of the 10th centuries in
the creation of shiite ideology and literature.
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For almost three centuries (up to the coming to power of the
shiite dynasty of Buyids in Iraq in 334/945) shiism remained an
opposition trend which, from time to time, surged to the surfa-
ce of social life in armed uprisings. During that period shiite tra-
ditions and written works by shiite authors were distributed clan-
destinely. Not once, destruction of shiite writings was accompa-
nied by destruction of their authors. No wonder the majority of
shiite works of that period was lost irretrievably, and only a small
part was preserved to be transferred to the subsequent genera-
tions of shiite authors.

The fate oFearly shiite literature (just as any kind of opposi-
tion literature) makes it incumbent on the researchers to take a
most thorough account of all available materials pertaining to
shiite literature and its creators in order to avoid an one-sided
evaluation of the role of individual authors and restore, as fully
as possible, the development process of shiite historical literature.

As far as the methods of investigation are concerned, the most
fruitful way to solving the task set is an analysis of the isnad
chains, the basic form of fixing knowledge accepted by the Mos-
lems. With this aim in view the isnads of two works have been
studied: Makatil at-talibiyin («The massacre of talibits») of Abu-1-
Faradj al-Isfahani (died 356/967) and Kitab ar-ridjal of Abu Amr
al-Kashshi (died 370/980), the native of Kashsh (modern Shahri-
syabs). The first contains factual material about the political
struggle for power waged by the Alids and their followers, and
the second — historical-biographical information about the Shiites.
The processing of the material of the isnad chains of these two.
works made it possible to solve some significant problems.

The arrangement of columns in the first part of the book
(commentaries to the Koran — hadiths — history) reflects a ge-
netic approach to the emergence and development of shiite histo-
rical-religious literature. The task of such an approach is to trace
the emergence and accumulation of the specifically pro-Alid and
then shiite interpretations of certain events of both the interpoli-
tical history of the caliphate and universal history, and also the
formation of the independent shiite historical concept. The basis
of the shiite concept of history was the religious-political theory
of imamaie — supreme power in a Moslem state.

In the first part of the monograph there are special sections,
in which an attempt is made to give the history of two important
fields of shiite historical-religious literature — commentaries to
the Koran and the hadiths. Usually, the commentaries to the
Koran and the hadiths are not included in historical litera-
ture. However, the commentaries contain an account though frag-
mentary, of the history of the Prophets and ancient peoples, the
early history of Islam etc. Shiite commentaries are distinguished
from sunnite ones, above all, by their political tendency and the
interpretation of certain historical events. Moreover, shiite com-
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mentaries are much more tendentious that sunnite. From this po-
int of view the shiite commentaries to the Koran give an idea
about the specifically shiite interpretation of the historical past,
the early history of Islam, the history of the caliphate, including
the history of the shiite movement itself.

The shiite collections of the hadiths (we have in mind the ha-
diths themselves and the «science» of the hadiths) are also an
important document for understanding the historical views of the
Shiites. The very selection of the hadiths and the interpretation of
certain historical developments by the Shiites reveal their con-
cept of history and their approach to evaluating historical facts
and the activities of various persons.

The study of the collections of the hadiths is of primary im-
portance also for understanding the entire complex process of the
formation of the religious-political ideology of the Shiites.

Proceeding from this we took into consideration, when writing
biobibliographic essays on individual historians-Shiites, not only
their historical works as such, but also their works commenting
the Koran and the hadiths.

In many cases we consider these works as historical ones, jud-
ging by their names only, as they were not preserved to our day.
Naturally, some of them were defined as historical by mistake,
and conversely, historical works proper might not be included in

•jthe review. These errors, though they could result in some inaccu-
racies in characterizing certain authors, did not, in our view, in-

fluence the general picture of the development of the history of
:shiite historical-religious literature.
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Абу Джа гфар ал-гАлавй 197
Абу Джа гфар ал-Ахвал см. Мухам-

мад б. гАлй б. ан-Ну'ман Абу
Джа гфар ал-Баджалй

Абу Джа'фар ал-Бакир (имам) см.
Мухаммад ал-Бакир

Абу Джа гфар ас-Самман см. Му-
хаммад б. Муса ал-Хамданй

Абу Джа гфар б. Бабуйа ал-Куммй
129, 157

Абу Джа гфар б. ал-Валид ал-Кумми
127

Абу Джа гфар б. Кубба ар-Разй см.
Мухаммад б. 'Абд ар-Рахман
б. Кубба Абу Джа'фар ар-Разй .

Абу Джа гфар б. ар-Рида см. Му-
хаммад б. гАлй ал-Джавад

Абу-л-Джахм ал-Кабусй 166
Абу Зарр ал-Гифарй 105, 131, 137
Абу гЙса ал-Варрак 163
Абу 'Исам 176
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Абу Иахйа ал-Джурджанй 18
Абу-л-Касим ал-Балхй см. Наср б..

aç-Саббах Абу-л-Касим ал-Балхй
Абу-л-Касим б. Занджй ал-Катиб

см. Исма'йл б. Мухаммад б. Зан-
джй Абу-л-Касим ал-Катиб

Абу-л-Касим б. Кулуйа ал-Куммй
см. Джа гфар б. Мухаммад б. Ку-
луйа Абу-л-Касим ал-Куммй

Абу Мансур ал-Джавалйкй 74
Абу Мансур ал-'Иджлй 64, 85, 125.

171
Абу Михнаф 29, 30, 32, 33, 39, 43,

51—57, 71, 81—83, 181
Абу Муса ал-Аш'арй 16, 90, 158
Абу Муса ал-Мустагтиф см. 'Йса

б. Михран
Абу Муслим 117, 152, 153, 182
Абу Мухаммад ал-гАскарй (имам)*

18, 34, 76, 120, 153. См. также
ал-Хасан ал-гАскарй

Абу Мухаммад ал-Хаджжал см. гАб-
даллах б. Мухаммад ал-Асадй Абу
Мухаммад ал-Хаджжал

Абу Мухаммад аш-Ша'мй ад-Ди-
машкй 126

Абу Нугайм см. ал-Фадл б. Дукайн>
ат-Таймй

Абу Нувас 179
Аб?-с-Салт ал-Харавй см. гАбд ас-

Салам б. Салих
Абу Самйна aç-Сайрафй см. Мухам-

мад б. гАлй ал-Курашй
Абу-с-Сарайа 32, 81. 82, 87, 181
Абу Саур 122
Абу Талиб 38, 150, 171, 180
Абу-т-Туфайл 47
Абу гУбайда 39
Абу Усама аш-Шаххам см. Зайд б.

Йунус ал-Аздй
Абу гУсман ад-Димашкй 161
Абу-л-Фарадж ал-Исфаханй 8, 55^

82, 88, 91, 103, 108, 116, 117, 130,
152, 166, 178, 180—182, 199, 200,
203, 204

Абу-л-Хайр ар-Разй см. Салих б.
Абй Хаммад Абу-л-Хайр ар-Разй

Абу Халид ал-Каммат 79
Абу Хамза ас-Сумалй см. Сабиг

б. Динар ал-Аздй
Абу Ха'нйфа 46, 58, 59, 88, 92, 199,

200'
Абу Харун ал-Макфуф 85, 125, 140,

171
Абу-л-Хасан ал-гАскарй (имам) 104,

124, 128, 140, 141, 143, 168
Абу Хатим ар-Рази см. Мухаммад

б. Йдрйс ал-Ханзалй
Абу-л-Хаттаб 77', 85, 93, 105, 114,



125, 140, 141, 155, 168, 172, 185,
186

Абу Хафс 116
Абу-л-Хузайл ал-гАллаф 65, 163
Абу Хурайра 10
тАвана б. ал-Хакам 71, 72
гАвана б. ал-Хусайн ал-Баззаз 64
Адам 71
ал-Адйб см. гАбд ас-Салам б. ал-

Хусайн Абу Ахмад ал-Адйб
ал-Азрак см. Мухаммад б. ал-Фу-

дайл Абу Джа'фар ал-Аздй
тА'иша 58
Аййуб б. ал-Баб 18, 120
Аййуб б. Нух Абу-л-Хусайн ан-На-

ха'й 26, 107, 141
гАкйл б. Абй Талиб 52, 194
тАлй Акбар ал-Гаффарй 192
*Алй ал-гАскарй см. Абу-л-Хасан

ал-гАскарй
гАлй ар-Рида (имам) 13, 17, 24, 27,

28, 50, 63, 68, 74—80, 84, 90, 92,
95—98, 100, 102, 103, 106, 108,
ПО, 112—114, 118, 124, 125, 127,
128, 130, 131, 139, 141, 143, 146,
152, 159, 160. 174, 194

тАлй ал-Хадй (имам) 108, 114
'Алй б. ал-гАббас 69
*Алй б. ал-гАббас ал-Маканигй 38,

109
гАлй б. Аби Салих Мухаммад Абу-

л-Хасан Бузург 176, 177
гАлй б. Абй Талиб (имам) 6, 10, 11,

14, 21—23, 32, 33, 35, 36, 38, 41,
45—48, 50, 52, 53, 58, 62—64, 66,
68—70, 75, 77, 81, 83, 88, 90, 92,
98, 101, 102, 105, 106, 108, ПО,
112, 114, 115, 118, 122, 126, 131,
132, 135, 137, 140, 141, 149—151,
156, 158, 162, 166, 172, 174, 188,
193—195, 197, 199, 203

гАлй б. Абй Хамза ал-Бата'инй 96,
98, 112, 118,' 185

гАлй б. Асбат ал-Му,<ри' 93, 104,
ПО, 111, 156

гАлй б. ал-Джу гд 130
*Алй б. Ибрахйм б. Мухаммад ал-

Джаванй ал-гАлавй 33, 69, 203,
204

гАлй б. Ибрахйм б. Хашим Абу-л-
Хасан ал-Куммй 22, 126, 160, 170,
173—175, 191

гАлй б. Исма'йл б. гАммар 61
гАлй б. Йактйн 29, 78
гАлй б. Йахйа б. Джа гфар Абу-л-

Хасан ас-Суламй 158
тАлй б. Ма'мун Абу-л-Акрад aç-

Са'иг 75
тАлй б. Махзийар Абу-л-Хасан ал-

Ахвазй 29, 39, 103—105, ПО,
141

гАлй б. Мйсам 65
гАлй б. Муса ал-Кумйданй 191
гАлй б. Мухаммад (сахиб аз-зиндж)

147
^ л и б. Мухаммад Абу-л-Хасан ал-

гАлавй 184
гАлй б. Мухаммад б. гАбдаллах

Абу-л-Хасан ал-^азвйнй 184
'Алй б. Мухаммад б. аз-Зубайр 156
гАлй б. Мухаммад б. Йазйд ал-Фй-

рузанй ал-Куммй 187
гАлй б. Мухаммад б. Кутайба ан-

Нйшапурй 122, 123, 147, 160
гАлй б. Мухаммад б. Сулайман ан-

Науфалй 82, 152, 181
гАлй б. Мухаммад б. Фйрузан Абу-

л-Хасан ал-Фйрузанй ал-Куммй
19, 126, 136, 185

гАлй б. Мухаммад б. ал-Фурат Абу-
л-Хасан 20, 179

гАлй б. ан-Ну'ман 100
гАлй б. Ри'аб Абу-л-Хасан ал-Куфй

62, 98
гАли б. 'Убайдаллах б. ал-Мусайй-

аб Абу-л-Хасан 179
гАлй б. Хабшй Абу-л-Касим ал-Кг*

тиб 177
гАлй б. ал-Хакам ан-Нахагй Абу-л-

Хасан ад-Дарйр 125, 141
гАлй б. Хаммад б. гУбайдаллах ал-

гАдавй 196
гАлй б. Хасака ал-Куммй 140, 141,

172
гАлй б. ал-Хасан б. гАли б. Фаддал

19, 92, 97,' 100, 107, 110—113, 118.
155—157, 185

гАлй б. Хатим Абу-л-Хасан ал-Каз-
вйнй 177, 202

гАлй б. Хашим б. ал-Бурайд 42
гАлй б. Хашим б. Йазйд аз-Забйдй

ал-Хаззаз 109
гАлй б. ал-Хусайн (имам) 48, 50,

51, 128, 185, 193, 199
гАли б. ал-Хусайн б. Бабуйа Абу-

л-Хасан ал-Куммй 136, 159, 171
ал-'Аллаф см. Абу-л-Хузайл ал-

f Аллаф.
ал-Агмаш см. Сулайман б. Михран

Абу Мухаммад
aji-Амйн (халиф) 31
гАммар б. Йасир 51
гАмр ан-Набатй 27
гАмр б. ал-гАс 158
гАмр б. Магдйкарйб 196
гАмр б. Сабит ал-Хаддад 109
гАмр 6. гУсман ал-Харраз Абу гАлй

ас-Сакафй 99, 100, 106, 156
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<Амр б. Хамик 115
<Амр б. Хаммад 89
fАмр б. Шамир ал-Джу'фй Абу f Аб-

даллах 46, 47, 82
ал-'Амракй б. 'Алй Абу Мухаммад

ал-Буфакй 18, 80
ал-А'радж см. Мухаммад б. ал-Ха-

сан ас-Саффар
Аристотель 163
Асад б. Хузайма 13Э
ал-Асамм 65, 121
ал-Асбаг б. Нубата 131
Асма' б. Хариджа 178
гАтийа б. Са'д Абу-л-Хасан ал-'Ау-

фй ал-Куфй 49
'Атийа б. ал-Харие Абу Раук ал-

Хамданй ал-Куфй 49
ал-'Аттар см. Да'уд б. Абй Йазйд

ал-Куфй, Ибрахйм б. 'Абдаллах,
Йунус б. 'Алй, Мухаммад б. гАбд
ал-Хамйд, Мухаммад б. Йахйа
Абу Джа гфар ал-Куммй

ал-Афтах см. 'Абдаллах б. Джа'фар
ал-Афтах

ал-Ахвал см., Джа'фар б. Мухам-
мад б. Йунус aç-Сайрафй, Му-
хаммад б. гАлй б. ан-Нугман Абу

" Джа гфар ал-Ахвал ал-Баджалй
ал-Ахвас 169

Ахмад б. *Абд ал-Вахид Абу fA6-
даллах ал-Баззаз 177

Ахмад б. гАбдаллах Абу Бакр ад-
Дурй ал-Варрак 187

Ахмад б. гАбдаллах Абу Ну'айм
ал-Исфаханй 89, 90

Ахмад [б. Абдаллах ал-Химйари]
203

Ахмад б. Абй Захир ( = Муса) Абу
Джа'фар ал-Ашгарй ал-Куммй 144,
145

Ахмад б. Абй Тахир Абу-л-Фадл ал-
Марвазй 35

Ахмад б. Абй Хайсама 198
Ахмад б. гАлавийа ал-Исфаханй Ибн

ал-Асвад 151
Ахмад б. 'Алй б. ан-Нугман 129
Ахмад б. гАлй б. Нух Абу-л-гАб-

бас 20, 158
Ахмад б. Джа'фар б, Суфйан Абу

*Алй ал-Базауфарй 177
Ахмад Зеки Паша 74
Ахмад б. Ибрахйм Аб/ 'Абдаллах

ас-Саймарй 191
Ахмад б. Ибрахйм б. ал-Мугалла

Абу Бишр ал-'Аммй 196, 197
Ахмад б. Идрйс Абу гАлй ал-Аш-

гарй ал-Куммй 107, 112, 126, 147,
191

Ахмад б. <Иса б. Зайд 153, 181, 182

Ахмад б. Исмагйл б. 'Абдаллах:
Абу *Алй ал-Баджалй (Самака) 31

Ахмад б. Йахйа 121
Ахмад б. Йахйа ал-Худжрй 200
Ахмад б. Йусуф б. Хамза ал-Джу~

гфй 92, 111
Ахмад б. Мйсам 88
Ахмад б. Мухаммад Абу Галиб аз-

Зурарй (или: ар-Разй) 178, 191
Ахмад б. Мухаммад б. Абй Наср-

ал-Базантй 62,, 94—96, 112, 136,
139

Ахмад б. Мухаммад б. Бишр ас-
Саррадж 200

Ахмад б. Мухаммад б. Джа'фар'
Абу 'Алй ас-Сулй 197

Ахмад б. Мухаммад б. гИмран Абу-
л-Хасан ал-Джундй 129

Ахмад б. Мухаммад б. гИса Абу
Джа гфар ал-Ашгарй ал-Куммй 18^
26, 94, 98, 113, 124—127, 154, 167.
171, 191

Ахмад б. Мухаммад б. Муса ан-
Науфалй 129

Ахмад б. Мухаммад б. Сагйд Ибн:
'Укда Абу-л-гАббас ал-Хамданй
22, 28, 41, 49, 95, 100, 111, 156,
157, 166, 198—201

Ахмад б. Мухаммад б. Х а л и Д а л ~
Баркй 18, 31, 41, 43, 44, 83, 85,
90—92, 96, 100, ИЗ, 134—136, 149,
202

Ахмад б. ан-Надр ал-Хаззаз ал-
Джу гфй 115

Ахмад б. Саййар 103
Ахмад б. Сулайман б. Абй Шайх

181, 182
Ахмад б. 'Убайдаллах б. гАммар-

АбугАлй ал-Куфй 130
Ахмад б. гУбайдаллах б. Мухаммад.

Абу-л-гАббас ас-Сакафй ал-Катиб-
16, 34, 179—182

Ахмад б. ал-Фадл ал-Хузаги 79
Ахмад б. Хазим ал-Гифарй 88
Ахмад б. Ханбал 88
Ахмад б. ал-Харис Абу Джагфар-

ал-Хаззаз 16, 30, 44, 53, 116, 117,
182

Ахмад б. Харун ал-Фамй 202
Ахмад б. ал-Хасан ал-Каззаз ал-

Майсамй 146
Ахмад (б. ал-Хасан б. 'Алй б. Фад-

дал) 185
Ахмад б. Хилал Абу Джа г фар ал-

'Абарта'й 95, 111
Ахмад б. ал-Хусайн б. гАбд ал-Ма-

лик Абу Джа гфар ал-Аздй 42
Ахмад б. ал-Хусайн б. Исхак Абу

<Алй 158, 202
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Ахмад б. ал-Хусайн б. Сагид Абу
Джа'фар ал-Ахвазй 79, 80, 154

Ахмад б. ал-Хусайн б. 'Убайдаллах
58

ал-Ахмар см. Абан б. 'Усман ал-
Баджалй, Исхак б. Мухаммад ал-
Ахмар

ал-Ашгарй 17
ал-Аштар 54

ал-Багдадй 92, 162, 183, 201
ал-Баззаз см. Ибрахйм б. 'Абд ал-

Хамйд ал-Асадй, 'Авана б. ал-
Хусайн

Базй* 107, 138, 172
Бакр б. Мухаммад ал-Аздй ал-Гами-

дй 60
Бакр б. Салих ар-Разй 69, 103, 143
ал-Балазурй 56, 72
Башйр б. Исма'йл б. 'Аммар 61
Башшар аш-Шагйрй 61, 131, 140,

172
ал-Билал 86

Бинан 27

Бишр ал-Марйсй 102
Брокельман, К. 83
Бузург см. гАлй б. Абй Салих Му-

хаммад Абу-л-Хасан Бузург
Букайр б. А'йан" 12
Бурайд б. Му'авийа ал-гИджли 77,

140
Буран 148
ал-Бухарй 28, 88, 89, 190

ал-Вакидй 53, 88
ал-Валйд (халиф) 54
ал-Валйд б. Сабйх (Субайх?) 64
ал-Варра;< см. Абу 'Иса ал-Варрак,

Ахмад б. f Абдаллах Аб/ Бакр ад-
Дурй ал-Варрак, Джа'фар б. Му-
хаммад, Мухаммад б. Таснйм Абу
Тахир ал-Варрак, Тахир б. *Иса
ал-Варрас

ал-Вашша' см. Джа'фар б. Башйр
ал-Баджалй, ал-Хасан б. гАлй ал-
Вашша' Аб/ Мухаммад ал-Баджа-
лй

Вельхаузен, Ю. 72
Вюстенфельд, Ф. 52, 56

Гийас б. Калуб б. Файхас (Кайс?)-
ал-Баджалй 61

ад-Дарйр см. *Алй б. ал-Хакам ан-
Нахагй

Да'уд б. Абй Йазйд ал-гАттар ал-
Куфй 93

Да'уд б. <Ата' ал-Маданй 25, 109

Да'уд б. Йахйа б. Башйр ад-Дих-
ка« 200

Да'уд б. ал-Касим Абу Хашим ал-
Джа гфарй ал-Багдадй 159

Да'уд б. Кура Абу Сулайман ал-
Куммй 26, 125, 126. 191

Да'уд б. Мухаммад ан-Нахдй 106
Да'уд б. Рашид Абу-л-Ахвас ал-

Басрй 15
ад-Даххак ал-^ариджй 54, 58
ад-Даххак б. Кайс 53
Джабир б. 'Абдаллах 137
Джабир б. Йазйд б. ал-Харис Абу

гАбдаллах (Абу Мухаммад) ал-
Джу гфи 11, 14, 21, 24, 25, 32, 38,
46—48, 63, 82, 177

Джабра'йл б. Ахмад Абу Мухам-
мад ал-Фарйабй 112, 115, 140," 186

Джалал ад-Дйн ал-Хусайн 136, 137
Джамйл б. Даррадж 12
Джамйл б. Салих 12
Джарйр б. гАбдаллах ал-Баджалй

98
Джа'фар aç-Садик (имам) 11—13,16,

24, 25, 27—30, 35, 40—42, 46, 48—
50, 58, 60—65, 68, 75, 79, 85, 91,
93, 96—98, 101, 105, 109, ПО, 112,
114, 117, 125, 128, 131, 143, 159,
166—168, 176, 185, 186, 191, 198

Джагфар [б. 'Абдаллах ал-Химйарй]
203

Джа гфар б. Абй Талиб 68, 194
Джагфар б. <Алй б. Абй Талиб 83
Джа гоар б. Ахмад аш-Шуджагй 132
Джа'фар б. Ахмад б. Аййуб ас-Са-

марсандй 186
Джа'фар б. Башйр Абу Мухаммад

ал-Вашша' ал-Баджалй 41, 62, 63,
74, 75, 99, 131

Джа'фар б. Вакид 105
Джа'фар б. Килаб 72
Джа'фар б. Магруф 139
Джа'фар б. Мухаммад ал-Варрак 91
Джа'фар б. Мухаммад ал-Хасанй

188, 194
Джа гфар б. Мухаммад б. Йунус ал-

Ахвал ас-Сайрафй 136
Джа'фар б. Мухаммад б. Кулуйа

Абу-л-Касим ал-Куммй 31, 144,
171, 191, 196, 202

Джа гфар б. Мухаммад б. Малик
Абу 'Абдаллах ал-Фазарй 178Г

179, 204
Джа'фар б. Мухаммад б. Сагид ал-

Ахмасй 83
Джа'фар б. Мухаммад б. 'Убайдал-

лах 126
Джа'фар б. Мухаммад б. Хакйм ал-

Хас'амй 63, 96, 97, 138
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Джа'фар б. Мухаммад б. Хишам 200
Джа'фар б. Харб 163
Джа'фар б. ал-Хусайн ал-Куммй

Абу Мухаммад ал-Му'мин 202
-ал-Джахиз 59
Джунайд 186
•ал-Джу'фй 176
ад-Дйнаварй 83
ад-Дихкан 142
ад-Дихкан см. Да'уд б. Йахйа б.

Башйр ад-Дихкан, Хумайд б.
Зийад Абу-л-Касим

Дукайн см. 'Амр б. Хаммад

Зайд б. <Алй (имам) 29, 32, 50, 53,
57, 79, 94, 109, 134, 150, 157, 166,
169, 194, 199, 200

Зайд б. Йунус Абу Усама аш-Шах-
хам ал-Аздй 60, 63, 131

Зайд б. Сабит 170
аз-Заййат см. Мухаммад б. ал-Ху-

сайн б. Абй-л-Хаттаб, Харун б.
Мухаммад б. гАбд ал-Малик аз-
Заййат

аз-Захабй 87, 201
Зийад б. 'Абдаллах ал-Бакка'й 188
Зийад б. Абйхи 39
Зийад б. <Йса Абу 'Убайда ал-Хаз-

за' 62
Зийад б. ал-Мунзир Абу-л-Джаруд

81
Зу-д-дамга см. ал-Хусайн б. Зайд

б. гАлй
Зу-р-Ри'асатайн см. ал-Фадл б. Сахл

Абу-л-гАббас Зу-р-Ри'асатайн
аз-Зубайр 58, 66, 108
Зурайх б. Мухаммад ал-Мухарибй

Зурара б. А'йан 12, 65, 86, 131
аз-Зухрй 70

Ибн Абй-с-Салдж см. Мухаммад
б. Ахмад Абу Бакр ал-Катиб ал-
Багдадй

Ибн Абй-л-Хадйд 72, 73, 150
Ибн Абй Хатим ар-Разй 153
Ибн ал-Асвад см. Ахмад б. гАла-

вийа ал-Исфаханй
Ибн ал-Асйр 87
Ибн ал-Ашгас 16, 70, 169
Ибн Баба ал-Куммй см. ал-Хасан

б. Мухаммад Ибн Баба ал-Куммй
Ибн Джамхур см. Мухаммад б. ал-

Хасан б. Джамхур Абу гАлй ал-
гАммй ал-Басрй

Ибн ал-Джаузй 162
Ибн Джурайдж 26
Ибн Зийад 57

Ибн аз-Зубайр- см. гАбдаллах б. аз-
Зубайр

Ибн Кутайба 42
Ибн Макула 72
Ибн МаЧум 72, 150
Ибн ан-Надйм 52, 66, 90—92, 94,

136, 137, 184, 187, 188, 193, 197,
201

Ибн ар-Равандй 162
Ибн ар-Румй 179
Ибн Са'д 89
Ибн Тагрибирдй 158
Ибн 'Укда см. Ахмад б. Мухаммад

б. Са'йд Абу-л-гАббас ал-Хамда-
нй

Ибн Фаддал см. ал-Хасан б. гАлй
б. Фаддал

Ибн ал-Фурат . Абу-л-Хасан см.
Йахйа б. ал-Хасан б. ал-Фурат

Ибн Хаджар 47, 72, ПО
Ибн ал-Ханафийа см. Мухаммад

б. ?Алй Ибн ал-Ханафийа
Ибн ал-Хурр 133
Ибрахйм 93
Ибрахйм б. 'Абдаллах 82, 88, 89,

91, 92, 108, 117, 150, 158, 180, 194,
200

Ибрахйм б. 'Абдаллах ал-гАттар 19
Ибрахйм б. гАбд ал-Хамйд ал-Баз-

заз ал-Асадй 24, 60, 63, 64, 85, 97,
138

Ибрахйм б. Бинан ал-Хас'амй 204
Ибрахйм б. Исхак ан-Нихавандй

Аб/ Исхак ал-Ахмарй 126
Ибрахйм б. Йазйд Абу гИмран ан-

Наха'й 49
Ибрахйм б. Махзийар 105
Ибрахйм б. Мухаллад б. Джа'фар

188
Ибрахйм б. Мухаммад ал-гАлавй

176
Ибрахйм б. Мухаммад б. Абй Йа-

хйа 109
Ибрахйм б. Мухаммад б. Са'йд Аб?

Исхак ас-Сакафй ал-Исфаханй 23,
30, 31, 3~4, 149—151

Ибрахйм б. Ну'айм ал-?Абдй Абу-
ç-Саббах ал-Кинанй 191

Ибрахйм б. Сулайман б. гАбдаллах
ан-Нихмй Абу Исхак ал-^аззаз ал-
Куфй 23, 24, 133, 134, 177

Ибрахйм [б. гАбдаллах ?] б. ал-Ха-
сан 152

Ибрахйм б. Хашим Аб/ Исхак ал-
Куммй 100, 106, 146

Иванов, В. 65, 177, 186, 192, 203
Идрйс б. 'Абдаллах 181, 204
Иисус 128, 171
гИкрима 47
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'Икрима б. Риб'й 155
'Имран ал-Халабй 12
гИмран б. Муса аз-Зайтунй ал-Аш-
_гарй 138

'Иса б. 'Абдаллах ал-Кумми 96
fflcâ б. Абй Мансур ал-'Арзамй 60
<Йса б. Зайд 182, 200
гЙса б. Михран Абу Муса ал-Му-

ста'тиф 41, 102, 112, 129, 130, 182
гИса б. Муса ал-Аш'арй 117, 153,

182
гИса б. Рауда 35
ал-Искафй 121
Исма'йл б. Абан ал-Азди 99
Исма'йл б. 'Абд ар-Рахман Абу

Мухаммад ас-Суддй 21
Исма'йл б. 'Аммар 61
Исма'йл б. Джабир ал-Джу'фи 63,

64
Исма'ил б. Джа'фар (имам) 85
Исма'йл б. Михран б. Абй Haçp

Абу Йа'куб ас-Сакунй 101, 112
Исма'йл б. Мухаммад б. Занджй

Абу-л-Каким ал-Катиб 179, 180,
182

Исхак б. гАммар б. Хаййан Абу
Йа'куб ас-Сайрафй 20, 61, 77, 98,
201

Исхак б. <Иса 68
Исхак б. Мухаммад ал-Ахмар 162
Исхак б. Мухаммад Абу Йагкуб ал-

Басрй 79, 115, 167, 186
Исхак б. ал-Хасан б. Зайд 152
Исхак б. Хунайн 161

Йазйд б. f Абд ал-Малик (халиф) 25,
„ 152
Йазйд б. Базй г ал-^ариджи 121
Йазйд б. Мугавийа 53, 150
Йазйд б. ал-Мухаллаб 54
Йактйн 76, 78
Йа'куб б. Исхак ас-Сиккйт 18
Йа'куб б. Йазйд ал-Анбарй Абу

Йусуф ас-Суламй 84, 105, 125,
128, 146

Йакут ал-Хамавй 17, 55, 72, 179
Йаман б. Рибаб ал-^ариджй 121
Йахйа б. гАбдаллах б. ал-Хасан 109,

178, 179, 180, 182, 204
Йахйа б. 'Абд ал-Хамйд ал-Хаманй

27, 35
Йахйа б. Асфах 163
Йахйа б. Зайд 53, 56, 57, 166
Йахйа б. Закарийа б. Шайбан ал-

Киндй 83, 95, 200

Йахйа б. гИмран ал-Хамданй 106
Йахйа б. ал-Касим см. Абу. Басйр

о ал-Асадй
Йахйа б. Салих ат-Тайалисй 55
Йахйа б. Халид ал-Бармакй 65, 66^
« 181
Йахйа б. ал-Хасан ал-гАлави 152,
„ 2Ö0
Йахйа б. ал-Хасан б. ал-Фурат 87,

1Ö8, 203
Йахйа б. ал-Хусайн б. Зайд 199
Йахйа б. Шугайб 55
Йунус б. гАбд ар-Рахман Абу

Мухаммад 15, 26, 27, 36, 37, 59,
61, 67, 76, 77, 79, 106, 119, 122,
123, 125, 139—141, 146, 171, 174

Йунус б. <Алй ал-гАттар 83
Йунус б. 'Аммар 61
Йунус б. Забйан 140, 172
Йунус б. Йагкуб Абу <Алй ал-Бад-

u жали 96, 107, ИЗ
Йусуф Ага Кютюфанеси 74
Йусуф б. 'Аммар 61
Йусуф б. Йагкуб ал-Джугфй 47
Йусуф б. 'Умар ас-Сакафй 54, 57,

134

б. ан-Нугман б. ал-Мунзир
167

ал-Каддах см. 'Абдаллах б. Май-
мун

ал-Каззаз см. Ахмад б. ал-Хасан
ал-Майсамй, ал-Мансур б. ?Алй
Абу-л-Хасан ал-Каззаз

Кайс б. гАммар 61
Кайс б. Са'д 131
Кагнаб б. Мухриз 158
ал-Касим б. гАлй б. Абй Талиб 83
ал-Касим б. Исмагйл ал-Курашй 177
ал-Касим б. Йактйн 172
ал-Касим б. Мухаммад ал-ИсфахЗнй

136
ал-Касим (б. гУбайдаллах б. Сулай-

ман) 179
ал-Касим б. Хишам ал-Лу'лу'й 97
Каскель, В. 72
ал-Катиб см. гАлй б. Хабшй Абу-л-

^асим ал-Катиб, Ахмад б. 'Убай-
даллах б. Мухаммад Абу-л-гАббас
ас-Сакафй, Исмагйл б. Мухаммад
б. Занджй Абу-л-Касим ал-Катиб,
Мухаммад б. ал-Азхар Абу Джа-
гфар ал-Катиб, Мухаммад б. Ах-
мад Абу Бакр ал-Катиб ал-Багда-
Дй

ал-Каттан см. Мухаммад б. гАбдал-
лах б. Аййуб Абу гАмр ал-Каттан
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Каххала 78, 92, 99, 126
ал-Кашшй 8, 27, 35, 61, 63, 64, 77,

84, 86, 97, 98, 105, 111, 115, 119,
120, 122, 123, 125—127, 131, 132,
138—140, 144, 146, 147, 155, 156,
167, 168, 171—174, 183, 185, 186,
190

ал-Кулйнй 144, 160, 173. См. также
Мухаммад б. Йа'куб ар-Разй

Крачковский И. 44
ал-Кумайт б. Зайд 79, 107, 167

Лукман 50, 196
Лут б. Йахйа б. Са'йд Абу Михнаф

ал-Аздй ал-Гамидй см. Абу Мих-
наф

ал-Мада'инй 53, 55, 116, 117, 152,
158, 182

Маделунг, В. 66, 164
Македонский, Александр 133
ал-Макфуф см. ал-Хакам б. Мискйн

Абу Мухаммад ас-Сакафй
Ма'мар б. Рашид 26
ал-Ма'мун (халиф) 22, 75, 80, 84, 93,

102, 103, 116, 130, 141, 148, 152,
175

ал-Мансур (халиф) 35, 71, 77, 88,
116, 117, 152, 158, 180, 182, 200

ал-Мансур б. гАлй Абу-л-Хасан ал-
ЬСаззаз 129

Марвак б. гУбайд ал-гИджлй 91,
156

Марван (халиф) 53
Марван б. Муслим 93
Ма'руф б. р р р а б у з 132
Маслама см. Мухаммад б. Кулуйа

Абу Джа'фар ал-Куммй
ал-М'асгуДй 56, 148
ал-Махдй (халиф) 13, 14, 21, 65, 69,

77, 87, 140, 182, 186
Машкур, Джавад 164, 165, 170, 172,

173
ал-Микдад 137
Мйсам ат-Таммар ан-НахравЗнй 115
Михнаф б. Сулайм 54
Моисей 199
Му'авийа (халиф) 14, 32, 39, 52, 53,

81, 109, 115, 122, 130, 131, 158,
182, 184, 185, 199

Му'авийа б. 'Аммар Абу-л-Касим
ад-Духнй ал-Куфй 98, 99

Му'авийа б. Хакйм ад-Духнй 24, 98
ал-Мугалла б. Асад 197
ал-Мугал,ла б. Хунайс 64, 85, 128
Му'аммар (Ма'мар?) б. ал-Муеанна"

Абу гУбайда ат-Тамймй 62
ал-Муваффах (халиф) 147

ал-Мугйра б. Сагйд 77, 85, 131, 138,
140, 171, 172

Муджахид б. Джабр ал-Маккй 21
ал-Мукри' см. гАлй б. Асбат
ал-Муктадир (халиф) 20, 179,' 203
ал-Му'мин см. Джа'фар б. ал-Ху-

сайн Абу Джа'фар ал-Куммй ал-
Му'мин

Му'мин ат-так см. Мухаммад б. гАлй
б. ан-Нугман Абу Джа'фар ал-
Баджалй

ал-Мунаххал б. Джамйл ал-Асадй
46, 47

ал-Мунзир б. Мухаммад Абу-л-Ка-
сим ал-Кабусй 166, 200

ал-Мунтасир (халиф) 105, 128
ал-Мурхибй 72
Муса ал-Казим (имам) 49, 61—63,

"65, 76, 77, 79, 80, 90, 94—98, 100,
101, 105, 106, 118, 141, 143, 155,
159, 181, 194

Муса б. гАбдаллах ал-Аш'ари 16
Муса б. гАбдаллах б. ал-Хасан 182
Муса б. Йасар 131
Myçfa6 б. аз-Зубайр 54, 70
Муслим 88
ал-Муставрид б. гУллафа 54
ал-Мустамли' см. гАбд ар-Рахман

б. Ибрахйм ал-Мустамли'
ал-Мустагтиф см. гЙса б. Михран
ал-Мутаваккил (халиф) 118, 153, 180
ал-Мугтадид (халиф) 147, 148, 179
ал-Мутарриф б. ал-Мугйра 54
ал-Мугтасим (халиф) 19
Мутаххир б. ал-Харс 88
Муфаддал б. Салих 46
ал-Муфаддал б. 'Умар ал-Джугфй

27, 47, 77, 85, 131, 138, 141, 168,
172, 186

ал-Муфйд см. Муха
мад б. ан-Нугман

ал-Мухаллаб 50
ал-Мухаллаб б. Абй
Мухаммад (пророк)

31, 38, 42, 45, 47,
63, 66, 85, 86, 99,
118, 120, 122, 124,
131, 135, 137, 141,
15'2, 155, 156, 159,
174, 177, 182, 185,
193—199, 201

Мухаммад ал-Бакир
25, 47, 48, 68, 85,
140, 171, 172, 191,

ммад б. Мухам-

Суфра 54, 84
б, 10, 12, 21—
51, 53, 56, 62,

102, 108, 116,
126, 128, 130,
144, 149, 150,
166, 169—171,

186, 188, 191,

(имам) 13, 24,
93, 97, 125, 138,
193, 199

Мухаммад ал-Халаби 12
Мухаммад б. гАбдаллах 33, 69, 88,

89, 108, 117, 125, 150, 180, 186,
194

Мухаммад б. гАбдаллах Абу-л-Му-
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фаддал аш-Шайбани 177, 188,
191

Мухаммад б. 'Абдаллах б. Аййуб
Абу гАмр ал-Каттан 182

Мухаммад б. 'Абдаллах б. Джа'фар
ал-Химйгарй 159, 201--203

Мухаммад б. 'Абдаллах б. Михран
Абу Джа'фар ал-Кархй 98, 101,
114, 115

Мухаммад б. *Абд ал-Малик ад-Да-
кйкй 169

Мухаммад б. <Абд ар-Рахман 50
Мухаммад б. гАбд ар-Рахман б.

Кубба Абу Джа'фар ар-Разй 163,
168

Мухаммад б. гАбд ал-Хамид Абу
Джа'фар ал-'Аттар 96

Мухаммад б. Абй Бакр 54, 195
Мухаммад б. Абй гУмайр Абу Ах-

мад ал-Аздй 15, 25, 27, 29, 30, 36,
37, 61. 64, 67, 84—86, 91, 119,
123, 125, 140

Мухаммад б. Абй Хузайфа 54
Мухаммад б. 'Азафир ('Азакир?)

ас-Сайрафй 99
Мухаммад б. ал-Азхар Абу Джа'фар

ал-Катиб 182
Мухаммад б. гАлй 134
Мухаммад б. 'Алй Абу Джа'фар

(имам) см. Мухаммад ал-Бакир
Мухаммад б. гАлй Абу Джа'фар ал-

Джавад (имам) 64, '92, 95, 103—
105, 110, 114, 124, 137, 141, 159

Мухаммад б. гАли ал-Кураши Абу
Самйна ас-Сайрафй 17, 101, 112,
115, 126, 174

Мухаммад б. гАлй б. Йахйа ал-
Ансарй 104

Мухаммад б. гАлй б. Махбуб ал-
Куммй ал-Ашгарй 118

Мухаммад б. гАлй б. ан-Ну'ман Абу
Джа'фар ал-Ахвал ал-Баджалй
35, 36, 58, 59, 65

Мухаммад б. 'Алй б. Хамза Абу
'Абдаллах ал-?Алавй ал-Хашимй
34, 151—153

Мухаммад б. 'Али Ибн ал-Ханафийа
53

Мухаммад б. 'Амр б. ?Усман 100
Мухаммад б. Ахмад Абу Бакр ал-

Катиб ал-Багдадй 16, 23, 39, 187,
188

Мухаммад б. Ахмад Абу-л-Музаф-
фар ан-Нугаймй 38

Мухаммад б. Ахмад б. Йахйа ал-
Куммй ал-Ашгарй 18, 26, 29, 106,
146, 147

Мухаммад б. Ахмад б. Ну'айм ан-
Нйшапурй Абу fАбдаллах аш-Ша-
занй 122, 186, 187

Мухаммад б. Ахмад б. Раджа' Абу
Джа гфар ал-Баджалй 177

Мухаммад б. Ахмад б. гУмар ал-
Аздй 200

Мухаммад б. Башйр 118, 140, 172
Мухаммад б. ал-Валйд ал-Баджалй

Абу Джа гфар ал-^аззаз 76, ИЗ,
139, 155, 159

Мухаммад б. ал-Варис ас-Самаркан-
дй 144

Мухаммад б. Да'уд б. ал-Джаррах
180

Мухаммад б. Джа гфар (талибит) 181
Мухаммад б. Джа гфар б. Батта Абу

Джа гфар ал-Куммй 136
Мухаммад б. Зайд ас-Сакафй 20Q1

Мухаммад б. Закарийа б. Динар4

Абу fАбдаллах ал-Галлабй ал-Бас-
рй 16, 34, 157, 158, 197

Мухаммад б. Ибрахйм 32, 81, 82,.
181

Мухаммад б. Ибрахйм аш-Ширази.
192

Мухаммад б. Ибрахйм б. Исхак Абу-
л-гАббас ат-Талаканй 196

Мухаммад б. Идрйс ал-Ханзалй Абу
Хатим ар-Разй 170

Мухаммад б. fFlcä ал-гУбайдй ал-
Йактйнй 16, 28, 39, 64, 77, 80, 84,
96, 105, 111, 139—142, 146, 172

Мухаммад б. Исма'йл Абу-л-Хасан
ан-Нйшапурй 119, 123

Мухаммад б. Исма'йл б. Базй г Абу
Джа гфар 105, 201

Мухаммад б. Исмагйл б. Исхак ар«
Рашидй 199 ю

Мухаммад б. Йаздад ар-Разй 132
Мухаммад б. Йагкуб Абу Джа'фар

ал-Кулйнй ар-Разй 18, 25, 144Г

160, 173, 189—192
Мухаммад б. Йахйа ал-'Аттар Абу

Джа гфар ал-Куммй 126, 144, 145Г

154, 171, 191 ю

Мухаммад [б. Йахйа б. ?Абдаллах]
204

Мухаммад б. Йусуф Абу Бакр ар-
Разй 48

Мухаммад б. Кайс Абу Наср ал-
Асадй 25

Мухаммад б. Каррам 121
Мухаммад б. ал-Касим б. гАлй 19,

108, 109, 117, 118, 180, 182, 200
Мухаммад б. ал-ЬСасим б. Закарийа

Абу гАбдаллах ал-Мухарибй ас-
Суданй 26, 109

Мухаммад б. Кулуйа Абу Джа гфар
ал-Куммй 171, 172

Мухаммад б. ал-Мансур Абу Джа г-
фар 200, 201
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Мухаммад б. Мас'уд ал-'Аййаши
ас-Самаркандй 19, 20, 22, 29, 42,
115, 122, 129, 143, 156, 167, 184—
187

Мухаммад б. ал-Мунзир 166
Мухаммад б. ал-Мун;<адир 49
Мухаммад б. Муса Абу Джа'фар

ал-Хамданй ас-Самман 17, 91, 136,
146

Мухаммад б. Муса б. Хаммад 204
Мухаммад б. Муслим ас-Сакафй 12,

86, 93
Мухаммад б. Мухаллад ад-Дурй 153
Мухаммад б. Мухаммад б. ан-Нуг-

ман Абу f Абдаллах ал-Муфйд 76,
105, 197, 198

Мухаммад б. Нугайм Абу гАбдал-
лах аш-Шазанй 122

Мухаммад б. Нусайр ал-Кашшй 126
Мукаммад б. Нусайр ан-Нумайрй

172
Мухаммад б. ас-Саббах 60
Мухаммад б. Сагд 88
Мухаммад б. ас-Са'иб ал-Калбй 21,

43, 49, 70, 71, 81, 181
Мухаммад б. Салам Абу 'Абдаллах

62
Мухаммад б. Салим б. гАбд ар-Рах-

ман 200
Мухаммад б. Синзн Абу Джа'фар

аз-Захирй 15, 26, 60, 91, 95, 110,
123, 131

Мухаммад б. Сулайман ан-Науфали
183

Мухаммад б. Тасним Абу Тахир ал-
Варрак 88

Мухаммад б. Уврама (Урума?) Абу
Джа'фар ал-Куммй 23, 91, 127—
129, 143

Мухаммад б. гУмар ат-Тамими Абу
Бакр ал-Джигабй 182

Мухаммад б. гУсман ал-'Амракй
160

Мухаммад б. ал-Фудайл Абу Джа г-
фар ал-Аздй ал-Азрак 96

Мухаммад б. Хакйм Абу Джа гфар
ал-Хасгамй 97

Мухаммад б. Халаф б. Вакиг 153
Мухаммад б. Халид Абу гАбдаллах

ал-Баркй ал-Куммй 15, 16, 22, 27,
40, 41,44, 90—92, 128, 134, 136

Мухаммад б. &алид дбу гАбдаллах
ат-Тайалисй ат-Тамймй 118, 172

Мухаммад б. &алйл ас-Саккак Абу
Джа гфар ал-Багдадй 15, 119

Мухаммад б. Хаммад ал-Харисй 106
Мухаммад б. Хаммам Абу *Алй ал-

Искафй см. Абу ?Алй б. Хаммам
ал-Искафй
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Мухаммад б. Хамран Абу Джа'фар
ан-Нахдй 110

Мухаммад б. ал-Ханафийа 109, 171,
194

Мухаммад б. ал-Хасан ал-Махдй 23
Мухаммад б. ал-Хасан Аб/ Джа гфар

ал-Аградж ас-Саффар 18, 76, 94,
113, 126, 131, 138, 153, 154

Мухаммад б. ал-Хасан б. Бундар
ал-Куммй 160, 174

Мухаммад б. ал-Хасан б. ал-Валйд
Абу Джа гфар ал-Куммй 154, 160,
171

Мухаммад б. [ал-Хасан б.] Джам-
хур Аб/ гАлй ал-гАммй ал-Басрй
15, 25, 29, 39, 42, 78—80

Мухаммад б. ал-Хасан б. Сахл Абу-
л-Хасан Шайлама 34, 147, 148

Мухаммад б. ал-Хусайн ал-Ушнанй
ал-Хасгамй 109

Мухаммад б. ал-Хусайн б. Абй-л-
Хаттаб аз-Заййат 75, 95, 98, 111,
112, 127, 131, 132, 137, 172

Мухаммад б. ал-Хусайн б. Салих
Абу Бакр ас-Субайгй 166

Мухаммад б. ал-Кусайн б. Хазим
Абу Джа гфар 176

Мухаммад Шибр ал-Джанфурй 192
ал-Мухтар б. Абй гУбайд 14, 32,

52, 53, 56, 57, 70, 81, 107, 110,
122, 131, 147, 149, 150, 193

ан-Наб см. Хаммад б. 'Уеман ан-
Наб

ан-Наджашй 7, 17, 20, 24, 31, 42,
48, 50, 52, 58, 59, 63, 75, 86, 90,
91, 94, 95, 99—101, 104, 105, ПО—
112, 114, 120, 121, 126. 128—131,
136, 138, 139, 143—145, 151, 154,
156, 158, 162, 163, 166, 168, 170,
172, 176—178, 184, 188, 191, 196,
197, 199, 201, 202, 204

Наджда Абу Кубайл ал-Харурй 54
Надр б. Шумайл ал-Химйарй 39
ан-Наззам 65
Haçp б. Музахим Абу-л-Фадл ал-

Минчарй 32, 33, 47, 55, 80—83
Haçp б. aç-Саббах Абу-л-Касим ал-

Балхй 4*2,' 123, 126, 139, 163, 167,
168/186

Наубахтй 161, 165
Нёльдеке, Т. 175

Рабйг б. Хабйб ал-Басрй 26
ар-Раййан б. aç-Салт Абу гАлй ал-

Ашгарй ал-Куммй 159, 174
Риттер, X. 162, 164
Рустукбаз 54
Рушайд ал-Хаджарй 115



ас-Сагалиби 51
Сабит б. Динар Аб/ Хамза aç-Çy-

малй ал-Аздй 21, 23, ' 50, 51, 98,
99, 126

Сабит б. Курра 161, 162
Са гд б. 'Абдаллах ал-Куммй 18, 38,

60, 63, 67, 79, 107, ИЗ, 118, 125,
132, 136, 138, 140—142, 147, 154,
169—173

Са'д б. Абй Ваккас 199
Сагд б. Малик б. 'Амир ал-Аш'арй

16
Сагд б. Малик б. ал-Ахвас 124, 169
Са'д б. Мас'уд 149
Са'д б. 'Убада ал-Хазрад>ки 56, 77
ас-Саджжада см. ал-Хасан б. гАлй

б. Абй гУсман ас-Саджжада
aç-Садик см. Джа'фар ас-Сади<
ас-Са'иб ал-Калбй 70
ас-Са'иб б. Малик 124
ас-Са'иг см. гАлй б. Ма'мун Абу-л-

Акрад
Сагйд б. Абй-л-Джахм ал-Каб/сй

ал-Лахмй 49, 96, 166
Са'йд б. ал-гАс 54
Са'йд б. Мусаййаб 70
Са'йд б. гУмар Абу <Амр 202
Сайф б. 'Умайра ан-Нахагй 49, 107
ас-Саккак см. Мухаммад б. Халйл

Абу Джа'фар ал-Багдадй
Саглаб б. Маймун Абу Исхак ан-

Нахвй 93
Салама б. Мухаммад Абу-л-Хасан

ал-Арзанй 187
Салама б. ал-Хаттаб Абу-л-Фадл ал-

Баравистанй 112
Салих б. Абй Хаммад Абу-л-Хайр

ар-Разй 132
Салих б. Мусаррих 54
Салман ал-Фарисй 50, 51, 105, ПО,

137
ас-Самганй 158
ас-Самман см. Мухаммад б. Муса

Абу Джа'фар ал-Хамданй
ас-Сарй б. гАбдаллах б. Йа'куб ас-

Суламй 42, 109
ас-Саррад см. ал-Хасан б. Махбуб
ас-Саррадж см. Ахмад б. Мухам-

мад б. Бишр ас-Саррадж, Хаййан
ас-Саррадж

Сафван б. Йахйа ал-Баджалй 60, 61,
' 67, 95, 113, 119, 131, 138, 141
Сафван б. Михран Абу Мухаммад

ал-Асадй 94
ас-Саффар см. Мухаммад б. ал-Ха-

сан ас-Саффар
Сахл б. Зазуйа (Зазавайхи) Абу Му-

хаммад ал-Куммй 38

Сахл б. Зийад Абу гАли ал-Адамй
ар-Разй 17, 124

Сезгин, У. 54, 55
Сезгин, Ф. 28, 56, 57, 67, 73, 154,

165, 181
ас-Синдй б. Шахик 84
Сократ 162
Судайд б. гАбд ар-Рахман ал-Аздй

ал-Гамидй 60
ас-Суйутй 28
Сулайман б. 'Абдаллах ад-Дайламй

112
Сулайман б. Абй Рашид 55
Сулайман б. Абй Шайх Абу Аййуб

ал-Васитй 152, 180, 182
Сулайман б. Ахмад б. Аййуб Абу-

Л-КГСИМ ат-Табаранй 158
Сулайман б. Джарйр ар-Раккй 65,

66 '
Сулайман б. Михран Абу Мухаммад

ал-А'маш 49, 87
Сулайман б. Сурад 53
Сулайман б. Халид 94
Султани 173
Суфйан ас-Саурй 26, 44, 46, 47, 81,

87
Суфйан б. Абй гУйайна ал-Хилалй

110
Суфйан б. Myçfa6 Абу Мухаммад

ал-<Абдй 79, 167

ат-Табарй 21, 22, 31, 47, 54—57, 71,
73, 83, 148, 187, 196

Талха 58, 66, 108
Талха б. гУбайдаллах 87
ат-Таммар см. Мйсам ат-Таммар ан-

Нахраванй
Тахир б. гЙса ал-Варрак 132
Тахир б. ал-Хусайн 93
ат-Техранй 80, 121, 124, 137, 154
ат-Тусй 61, 63, 64, 90, 92, 94, 104,

105, 118, 120, 121, 127—129, 132,
133, 139, 143, 144, 151, 154, 157,
172, 175, 178, 197, 201, 203

гУбайд б. aç-Саббах ал-Харраз 130
гУбайд б. Хамдун 200
'Убайда б. Кайс 10
гУбайдаллах б. ал-гАббас 122
гУбайдаллах б. Ахмад б. Нахйк

Абу-л-'Аббас ан-Нахагй 85, 86, 176
гУбайдаллах б. Сулайман Абу-л-Ка-

сим 179
гУбайдаллах б. ал-Хасан 152
'Убайдаллах б. ал-Хурр ал-Джу?фй.

гУзайр 128
гУкда 198
гУмар (халиф) 17, 18, 119, 150, 185',.

195
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гУмар б. Абан ал-Калбй 77
гУмар б. 'Аббад 163
тУмар б. гАбд ал-гАзйз (халиф) 25,

195
*Умар б. гАбд ал-гАзйз ал-Басрй

125
гУмар б. Рийах 13
'Умар б. Са'йд ал-Басрй 55, 82, 83
'Умар б. Шабба Абу Зайд ан-Ну-

майрй 88, 152
Умм ал-Фадл 175
'Урва б. аз-Зубайр 70
'Уеман (халиф) 29, 53, 73, 108, 130,

150, 185, 195
'Усман б. Абй-л-'Асй 55
'Усман б. Абй Шайба Абу-л-Хасан

ал-Куфй 181
*Усман б. 'Йса ал-Килабй Абу <Амр

лл-гАмирй 141

Фаддала б. Аййуб ал-Аздй 79, 105
ал-Фадл б. 'Абдаллах Абу Ну'айм

ал-Аздй ат-гГалаканй 48
ал-Фадл б. Дукайн Абу Ну'айм ат-

Таймй 40, 87—89, 158
ал-Фадл б. Йахйа 181, 182, 204
ал-Фадл б. Сахл Абу-л-гАббас 3/-р-

Ри'асатайн 148
ал-Фадл б. Шазан ан-Нйшапурй 18,

27, 29, 37, 60, 67, 79, 84, 92—94,
98, 107, 119—123, 139, 147

Фараджаллах Кашани 84
ал-Фарис б. Хатим ал-Казвйнй 140,

141, 146, 186
Фатима 17, 143, 151, 157, 158, 188,

196, 199
Фахд б. Ибрахйм б. Фахд ал-Басри

158

Хабйб б. Хассан 81
ал-Хаддад см. гАмр б. Сабит
ал-Хаджжадж б. Йусуф 16, 169
ал-Хадй (халиф) 77
Хадйджа 196
Хадйджа бинт Абй Бакр б. Абй-с-

Салдж 188
ал-Хазза' см. Зийад б. гИса Абу

гУбайда
лл-^аззаз см. 'Али б. Хашим б.

Йазйд аз-Забйдй, Ахмад б. ан-
Надр ал-Джугфй, Ахмад б. ал-
Харис, Ибрахйм б. Сулайман ан-
Йихмй Абу Исхак ал-Хаззаз, Му-
хаммад б. ал-Валйд ал-БаджаЛй

Хайдар 186
Хайдар б. Мухаммад б. Ну'айм Абу

Ахмад ас-Самаркандй 184
,&аййан ас-Саррадж 171

ал-Хайсам б. Абй Масрук ан-Нахдй
ал-Куфй 98

Хайсама 47
ал-Хайсама б. гАдй 72
ал-Хакам б. Мискйн aç-Сакафй Абу

Мухаммад ал-Макфуф ПО
Халид б. гАбдаллах ал-Касрй 54
Халид б. Салама ал-Махзумй 39
Хамдуйа б. Нусайр Абу Исхак ал-

Кашшй 132, 140
Хамза б. гАбд ал-Мутталиб 195
Хамза б. ал-Касим Абу Йагла ал-

?Алавй 171
Хамза б. ат-Таййар 131
Хамза б. 'Умара ал-Йазйдй 85, 125,

140, 171
Хаммад б. Абй Талха 107
Хаммад б. гИса Абу Мухаммад ал-

Джухнй 85, 125, 141
Хаммад б. 'Уеман ан-Наб 77, 85, 113
Хамран б. Агйан 12, 65, 79, 107
ал-Карис б. ал-Мугйра ан-Насрй 62
ал-Харраз см. гАмр б. гУсман Абу

гАлй ас-Сакафй, Мухаммад б. ал-
Валйд Абу Джа'фар ал-Баджалй,
гУбайд б. aç-Саббах ал-^арраз

Харун ар-Рашйд (халиф) 66, 67, 77,
84, 94, 109, 144, 152, 174, 180—
183, 204

Харун б. Муса Абу Мухаммад ат-
Телл'укбарй 187

Харун б. Муслим Абу-л-Касим ас-
СамаррД'й 37

Харун б. Мухаммад б. гАбд ал-Ма-
лик аз-Заййат 182

Харун б. Сагд 88
Харун б. ал-Хасан б. Махбуб ал-

гИджлй 145
ал-Хасан ал-гАскарй (имам) 88, 108,

127, 138, 139, 144, 157, 160, 178.
См. также Абу Мухаммад ал-
гАскарй

ал-Хасан ал-Басрй 44, 121
ал-Хасан б. Абан 128
ал-Хасан б. гАлй (имам) 10, 73, 109,

122, 130, 131. 149, 150, 182, 188,
193, 199

ал-Хасан б. гАли ал-Вашша' Абу
Мухаммад ал-Баджалй 13, 141

ал-Хасан б. <Алй ал-^уммй 172
ал-Хасан б. <Алй ал-рффаф 103, 130
ал-Хасан б. *Алй б. гАбд ал-Карйм

аз-За'фаранй 151
ал-Хасан б. гАлй б. Абй гУсман ас-

Саджжада 168
ал-Хасан б. гАлй б. Абй Хамза Абу

Мухаммад ал-Бата'инй 100, 101
ал-Хасан б. гАлй б. Фаддал Абу.228



гАлй 29, 30, 39, 43, 62, 92—94,
155

ал-Хасан б. гАлй б. Хашим 204
ал-Хасан б. ал-гАрафа 169
ал-Хасан б. Да'уд ал-Джа'фарй 152
ал-Хасан б. Махбуб ас-Саррад 25,

26, 41, 42, 51, 61, 62, 75, 97—99,
115, 125—127, 131, 139, 145

ал-Хасан б. Мукаррам 198
ал-Хасан б. Муса ан-Наубахтй 16,

38, 59, 66, 67, 161—165, 170
ал-Хасан б. Муса ал-Хашшаб 64, 97,

100, 111, 137, 138, 172, 174
ал-Хасан б. Мухаммад ал-ЬСуммй 16
ал-Хасан б. Мухаммад б. ал-Хасан

б. Джамхур 80
ал-Хасан б. Мухаммад Ибн Баба ал-

Куммй 123, 140, 141, 146, 172
ал-Хасан б. Мухаммад б. Сума'а

Абу Мухаммад ал-Киндй ас-Сай-
рафй 176

ал-Хасан б. Сагйд ал-Ахвазй 104
ал-Хасан б. Салих 88
ал-Хасан б. Сахл Абу Мухаммад 148
ал-Хасан б. Хамза б. гАлй Абу Му-

хаммад (ал-'Алавй) 174
ал-Хасан б. ал-Хасан 194
ал-Хасан б. Хубайш 97
ал-Хасан б. Хурзад ал-Куммй 112
ал-Хасан б. ал-Хусайн ал-Марвазй

143
ал-^аффаф см. ал-Хасан б. 'Али ал-

Х ф ф ф
Хашим б. Абй Хашим 105, 140
Хашим б. Ахмад ал-Багавй 181
ал-Хашшаб см. ал-Хасан б. Муса
Хидаш б. Исма'йл ал-'Иджлй 71
;ал-Химйарй 167
ал-^иррйт б. Рашйд 54
Хишам б. гАбд ал-Малик (халиф)

39, 54, 70, 76
Хишам б. Ибрахйм ал-^уттали ал-

Машрикй ал-?Аббасй 27, 125, 141,
144, 174, 186

Хишам б. Мухаммад Абу-л-Мунзир
ал-Калбй 30, 32, 33, 39, 43, 44,
55, 70—73, 166, 181, 204

Хишам б. Салим ал-Джавалйки 12,
85, 86, 97, 131, 160

Хишам б.ал-Хакам Абу Мухаммад
ал-Куфй 12,'15, 24, 36, 37, 51, 59,
v65—67, 77, 85, 97, 119, 122, ' '~
141, 146, 160, 164, 171, 174

Худжр б. <Адй 32, 52, 53, 73,
'180

140,

Хумайд б; Зййад Абу-л-Касим ад-
Дихкан ал-Куфй 111, 118, 133,
175—177

ал-Хусайн [б. гАбдаллах ал-Химйа-
рй] 203

ал-Хусайн б. 'Алй (имам) 14, 32,
47, 52, 53, 56, 57, 73, 81, 131, 145,
146, 150, 157, 158, 188, 193, 199

ал-Хусайн б. 'Алй (сахиб Фахх) 33,
69, 108, 116, 178, 180—182, 204

ал-Хусайн б. гАлй б. Суфйан Абу
гАбдаллах ал-Базауфарй 177

Хусайн б. *Амр ан-Наха?й 64
ал-Хусайн б. Зайд б~ гАлй Зу-д-

дам'а 109, ПО
ал-Хусайн б. Ишкйб Абу Мухаммад

ал-Марвазй 91, 129, 143, 144, 186
ал-Хусайн б. Мухаммад б. гАлй

Абу гАбдаллах ал-Аздй 166
ал-Хусайн б. ал-Мухтар ал-^алани-

сй 60
ал-Хусайн б. Наср ал-Минкарй 83
ал-Хусайн б. Рух Абу-л-Касим ан-

Наубахтй 196
ал-Хусайн б. Са'йд Абу Мухаммад

ал-Ахвазй 104, 125, 127, 128, 154
ал-Хусайн б. 'Убайдаллах ал-Га-

да'ирй 171
ал-Хусайн б. 'Убайдаллах ал-Кум-

мй 129
ал-Хусайн б. ал-Хасан б. Абан 128,

129
ал-Хусайн б. ал-Хасан б. Бундар

ал-Куммй 172
ал-Хусайн б. Хашим 200

аш-Ша'бй 70
Шабиб ал-^ариджи 54
Шазан б. Халйл 27, 123
Шайлама см. Мухаммад б. ал-Ха-

сан б. Сахл Абу-л-Хасан
Шайтан ат-так см. Мухаммад б.

*Алй б. ан-Ну?ман ал-Ахвал
Шарик б. 'Абдаллах 47
аш-Шафи?й 122
аш-Шахрастанй 59
аш-Шаххам см. Зайд б. Йунус Абу

Усама
Штротман, Р. 175
Шубайб 146
Шумайла см. Мухаммад б. ал-Хасан

б. Сахл

81 ь Экбал, Аббас 165
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ

К. ал-гАббасй 31. 144
К. абна' ас-сарарй 116
К. ал-ава'ил (речь идет о людях,

которые впервые что-то сделали
или сказали) 134, 202

К. адаб ал-гилм 79
К. ал-'аджа'иб 135
К. ал-гаджа'иб ал-арбага 73
К. ал-аджвад 158
К. адйан ал-гараб 73
К. ал-газама ва-т-таухйд 160
К. ал-азилла 124, 171, 177
К. гАйн ал-Варда 73, 81
К. ал-акалйм 73
К. ал-гакл 190
К. ал-алвийа" ва-р-ра'йат 195
К. ал-алкаб 72
К. ал-амал ва-р-раджа' 80, 142
К. ал-анбийа' 30, 104, 138, 146, 156,

174
К. ал-анбийа' ва-л-а'имма 184
К. ал-анбийа' ва-л-мубтада' 94
К. ансаб ал-булдан ( = К. ансаб ал-

мавади') 72
К. ансаб (вар.: ахбар) ал-умам 135
К. ал-анхар 73
К. ал-äpä' ва-д-дийанат 162
К. ал-аград ва-л-джавахир 121
К. ал-арадйн 135
К. ал-ард 202
К. асвак ал-гараб 72
К. асма' алат ар-расул ва асма' си-

лахихи 156
К. асма' амйр ал-му'минйн фй ки-

таб Аллах 188
К. [асма'] ар-риджал 198
К. асма' ал-хулафа' ва куттабихим

ва-с-сахаба 116
К. ал-аснам 72, 74
К. асфийа' амйр ал-му'минйн 156
К. асхаб ал-йамйн 40, 60
К. ал-аусийа' 184
К. ахадйс аш-шамс ва-л-камар 145
К. ахбар гАбдаллах б. Мугавийа б.

гАбдаллах б. Джа гфар б. Абй
Талиб 180

К. ахбар ал-гАббас 195
К. ахбар 'Абдаллах б. Джа гфар 194
К. ахбар 'Абдаллах б. ал-Хасан б.

ал-Хасан 194
К. ахбар Абй-л-гАббас 116
К. ахбар Абй Бакр ва гУмар 195

К. ахбар Абй Джа'фар Мухаммад
б. гАлй 193

К. ахбар Абй Ханйфа ва муснадихи
199, 200

К. ахбар ал-а'имма ва мавалйдихил«
178

К. ахбар гАкил б. Абй Талиб 194
К. ахбар ал Михнаф б. Сулайм 54
К. ахбар гАлй 6\ ан-Нугман 100
К. ахбар гАлй б. ал-Хусайн 193
К. ахбар гАмр б. Магдйкарйб 196-
К. ахбар ал-аграб 195
К. ахбар ал-гараб ва-л-фурс 195
К. ахбар ал-ахнаф 196
К. ахбар Багдад 35
К. ахбар бани Исра'йл 156
К. ахбар бани марван б. мухаммад

196
К. ахбар ва гафал ан-нассаба 196
К. ал-ахбар ва кайфа тасихху 66
К. ал-ахбар ва-н-навадир 116
К. ахбар Джа'фар б. Абй Талиб 194
К. ахбар Джа гфар б. Мухаммад 194
К. ахбар джурхум 133
К. ахбар Зайд б. гАлй 150, 157, 193.
К. ахбар Зй-л-карнайн 133
К. ахбар Зийад б. Абйхи 39
К. [ахбар] Ибн аз-Зубайр 150
К. ахбар Ибн ар-Румй 179
К. ахбар Ибн ал-Ханафийа 53
К. ахбар Ибрахйм б. гАбдаллах б.

ал-Хасан 194
К. ахбар Йазйд [б. Мугавийа] 150
К. ахбар Йахйа б. гАбдаллах б. ал>

Хасан 204
К. ахбар курайш ва-л-аснам 195
К. ахбар Лукман ал-хакйм 196
К. ахбар ал-маданиййн 195
[К.] ахбар мактал ал-Хусайн 57
К. ахбар ман кутила мин ал Мухам-

мад (вар.: ал Абй Талиб) 150
К. ахбар ал-махдй 108, 193
К. ахбар Муса б. Джа гфар 194
К. ахбар ал-мухаддисйн 196
К. ахбар Мухаммад б. гАбдаллах:

194
К. ахбар Мухаммад б. Ибрахйм ва

Абй-с-Сарайа 81, 82
К. ахбар Мухаммад б. ал-Ханафийа

73 Г 194
К. ахбар Мухаммад ва Ибрахим 150
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К. ахбар Мухаммад ва Ибрахим иб-
най 'Абдаллах б. ал-Хасан б. ал-
Хасан ал-Хашимй ал-Курашй 88

К. ахбар ал-Мухтар б. Абй гУбайд
53," 81, 150, 193

К. ахбар ан-ниса" ал-мамдухат 188
iK. ахбар сахиб аз-зиндж 197
К. ахбар сахиб аз-зиндж ва вака'и-

<ихи 148
К. ахбар сахиб Фахх 69, 204
К. ахбар Сиффйн 72
К. ахбар судайф 196
К. ахбар ас-судан 195
К. ахбар Сулайман б. Абй Шайх 180
К. ахбар ат-таввабйн ва гАйн ал-

Варда 193
К. аосбар ат-тараджим 196
К. ахбар гУмар 150
К. ахбар гУмар б. гАбд ал-гАзйз

195
К. ахбар гУсман 150
К. ахбар Фатима ва манша'иха ва

маулидиха 157
К. ахбар Фатима ва-л-Хасан ва-л-

Хусайн 188
К. ахбар Хамза б. гАбд ал-Мутта-

либ 195 '
К. ахбар ал-Хасан б. ал-Хасан 194
К. ахбар ал-Хиррй* б. Рашйд ва

бани иаджийа 54
К. ахбар Худжр б. гАдй 180
К. ахбар Шабйб ал-рриджй Ва Çâ-

лих б. Мусаррих 54
К. ахбар шурайх 196
К. ал-ахдас 151
К. ахкам ал-анбийа' ва-р-русул 135
К. ахл ан-Нахраван ва-л-хаваридж 53
К. ал-ашраф 116
К. ал-бад' 86, 145
К. бад' ал-хал.< 30
К. бад' халк Иблйс ва-л-джинн или

К. а.садйс ал-джинн ва Иблйс 135
К. бай'ат амйр ал-му'минйн [^Алй

б. Абй Талиб] 150
К. бахийат каламихи фй-л-гараб ва

курайш ва-с-сахаба ва-т-табигйн
ва ман заммаху 195

К. бакийат муназаратихи ва зикр
яиса'и[хи] ва вулдихи 195
К. бакийат рисалатихи ва хутабихи

ва аввал муназаратихи 195
К. банат ан-наби' ва азваджихи 135
К. баса'ир ад-дараджат 154, 170,.

173 "
Баса'ир ад-дараджат фи гулум ал

Мухаммад ва ,ма хассахуму Аллах
бихи 155

К. ал-бахджа 38
К. ал-бишарат 39, 94, 104, 142, 156
К. бугд ал-иснад 28, 142

К. ал-булдан 73, 90, 91, 98
К. ал-булдан ва-л-мисахат 135
К. ал-бушра ва-з-зулфа фй фада'ил

аш-шйга 188
К. ал-вагд ва-л-вагйд 122
К. ал-вадих ал-макшуф фй-р-радд
'ала ахл ал-вукуф 142
К. вакгат ал-джамал 157
К. вакгат Сиффйн 81, 157
К. вакт хурудж ал-ка'им 79
К. ал-валайа ва ман рава йаум Га-

дйр Хумм 199
К. ал-вагсайа 104, 142, 190
К. васайа ал-а'имма 132
К. ал-васийа 150
К. ал-васийа ва-р-радд 'ала мунки-

риха 66
К. ал-вафат 130
К. вафат Абй Зарр 105
К. вафат^ал-Му'авийа ва вилайат

ибнихи Йазйд ва вак'ат ал-Харра
ва хисар Ибн аз-Зубайр 53

К. вафат ар-Рида 102
К. ал-вафидайн 157
К. ал-вахида 39
К. ал-вахида фй-л-ахбар ва-л-мана-

киб ва-л-масалиб 40, 79
К. ал-вузара' 180
К. ал-вуфуд гала-н-наби' 166
К. вуфуд гала-н-наби' ва Абй Бакр

ва гУмар ва гУсман 195
К. вуфуд ал-'араб ила-н-наби' 166
К. ал-гайба 41, 101
К. ал-гайба ва-л-хайра 159
К. ал-гара'иб 135
К. гара'иб курайш ва бани хашим

фй са'ир ал-гараб 73
К. ал-гарат 53, 57, 73, 81, 150, 166,

195
Гарйб ал-Кур'ан (=ал-Гарйб фй-л-

Кур'ан) 50
К. гурар ал-ахбзр 178
Дабба Шубайб'Мб
К. дага'ин фй судур каум 194
К. Дайр ал-Джамаджим ва хал*

гАбд ар-Рахман б. ал-Ашгас 54
К. ад-дала'ил 35, 150, 159
К. ад-далалат гала худус ал-ашйа*

66
К. ад-дананйр ва-д-дарахим 195
К. ад-дар 150
К. ад-дараджат ар-рафй?а фй таба-

кат аш-шйга 150
К. ад-дафа'ин 133
К. ад-Даххак ал-^ариджй 54
К. ал-джабр ва-т-тафвйд 145
К. джавабат маса'ил варадат ^алай-

хи мин гиддат булдан 185
К. ал-джамал 47, 53, 72, 81, 135,

150, 166, 180, 188, 193
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К. ал-джамал фи амр Талха ва-з-Зу-
байр ва гА'иша 58

К. ал-джамиг 26, 27, 95
К. джами' ал-äcäp 26, 77
К. ал-джамиг ал-кабйр фй-л-фикх 77
К. ал-джамиг фй-л-имама 163
К. ал-джамиг фй-л-халал ва-л-харам

100
Джамхарат ан-насаб 71, 74
К. джамхарат насаб ал-харис б. кагб

ва ахбарихим фй-л-джахилийа 116
К. ал-джанна ва-н-нар 156
К. ал-джизйа ва-л-харадж 185
К. ал-джйл 157
К. ал-джихад 154
К. ал-джумга ва-л-гйдайн 145
К. ад-дйбадж 122, 130
К. ад-дийа' фи-л-имама 170
К. ад-дийа' фй-р-радд гала-л-му-

хаммадийа ва-л-джагфарийа 170
К. Зайд б. гАлй 53
К. замм ман халафа ал-хакк ва ах-

лаху 176
К. аз-зийадат фй ахбар ал-вузара'

180
К. аз-зийарат 43, 94
К. зикр гАлй фй хуруб ан-набй'

194
К. зикр ал-Кагба 135
К. зикр каламихи фй-л-малахим 194
К. зикр ан-наби' ва-ç-çaxpa ва-р-ра-

хиб ва турук залика 199
К. зикр Фатима Аба Бакр 196
К. зикр &адйджа ва фадл ахл ал-

байт 196
К. зикр ал-Хасан ва-л-Хусайн 193
К. зикр ал-Хусайн 193
К. аз-зухд 23. 51. 94, 104, 129, 154,

156, 196
К. Иблйс ва джунудихи 202
ал-Йдах фй-р-радд гала са'ир ал-

фирак 121, 124
К. ал-йдах фй усул ад-дйн 113
К. ал-гикаб (вар.: ал-гукубат) 135
[К.] ал-икмал 72
К. ал-гилал 90, 112, 122
К. гилал ал-ахадйс 77
К. гилал ал-хадйс 27, 98, 135
К. гилмихи 194
К. ал-имама 35, 58, 77, 132, 142, 146,

150, 159
К. ал-имама ал-кабйр 121
К. ал-йман 121
К. ал-йман ва-л-куфр 190
К. ал-йман ватн-нузур ва-л-каффа-

рат 154, 190
К. ал-инсан 163
К. Ирам зати-л-гимад 133
К. исбат ал-васийа 58
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К. исбат ал-имама 35
К. исбат имамат ал-гАббас 141
К. исбат имамат 'Абдаллах б. Джа-

гфар 156
К. исбат имамат гАлй б. ал-Хусайн;

185
К. исбат ар-радж га 122
К. ислам Салман ал-Фарисй 105
Ислах ал-мантик 18
К. ал-иститага ва-л-афагйл ва-р-радд

гала ахл ал-кадар ва-л-джабар 86«
К. ифтирак ал-гараб 72
К. ихкад ал-имамийа 113
К. ал-ихтиджадж 35, 136, 202
К. ал-ихтиджадж ли-гУмар б. гАб-

бад ва нусрат мазхабихи 163
К. ал-ихтиджадж фй-л-имама 86-
К. ал-ихтиджадж фй имамат амйр

ал-му'минйн 58
К. ихтиджадж аш-шига гала Зайд

б. Сабит фй-л-фара'ид 170
К. ихтийар ал-Кур'ан ва ривайати-

хи 175
К. ал-ихтийар мин ал-асанйд 188
К. ихтилаф ан-нас фй-л-имама 36,

66
К. ихтилаф ал-хадйс 27, 77, 86, 135
К. ихтисар ал-каун ва-л-фасад ли-

Арйстаталйс 163
К. Йазйд б. ал-Мухаллаб ва макта-

лихи би-л-гАкр 54
К. йаум ва лайла 76, 90
К. Йахйа б. Зайд 53
К. Йахйа б. ал-Хусайн б. Зайд ва

ахбарихи 199
К. ал-каба'ил 116
К. каба'ил низар ва харб [ва] сакйф»

196
К. кабд рух ал-му-'мин ва-л-кафир

133
К. када' гАлй 194
К. кадайа амйр ал-му'минйн (гАлй:

б. Абй Талиб) 106
К. ал-ка'им 104, 122
К. ал-ка'им ас-сагйр 101
К. каламихи (ал-Ахвал) гала-л-хава~

ридж 58
К. канз ал-ансаб ва ахбар ан-нуссаб>

54
К. касамихи 194
К. ката'и г Абй Бакр ва 'Усман 195
К. ката'и* ан-наби' 195
К. катл (вар.: китал) ал-мушрикйн:

184
К. каулихи фй китал ахл ал-кибла

ва инкар ар-раджга ва-л-амр би-
л-магруф 195

К. каулихи фй шй'ат гАлй 195
К. каулихи фй-ш-шура 194



К. ал-кафи фи гилм ад-дин 25, 189—
192

Ал-Кашф ва-л-байан 51
К. кийам ал-Хасан б. гАлй 73, 150
К. ал-кира'ат 49
К. кисмат ал-арадйн 73
К. ал-китаба ган сабб гАлй 194
К. курб ал-иснад 28, 142, 159, 161,

174, 202
К. курб ал-иснад ила Абй Джа'фар

б. ар-Рида 159
К. курб ал-иснад ила-р-Рида" 159
К. курб ал-иснад ила сахиб ал-амр

159
К. кутуб ан-наби' 195
К. ал-Куфа 156
К. ал-куфр ва-л-йман 86
К. ал-лу'лу' 142
К. ал-лу'лу'а 132
К. ал-лу'лу' фй-з-зухд 77
К. ма аснадаху ган ас-сахаба 194
К. ма байна Хишам б. ал-Хакам ва

Хишам б. Салим фй-л-кийас ва-л-
арвах ва-л-джанна ва-н-нар ва-л-
хадйсайн ал-мухталифайн 160

К. ма йаф'алу ан-нас хина йафки-
дуна ал-имам 145

К. ма кана байна <Алй ва гУсман
фй-л-калам 195

К. ма кйла фй-л-а'имма мин аш-
ши'р 191

К. ма кйла фйхи мин ши гр ва мин
мадх 194

К. ма наха ан-наби' 116
К. ма ~нузила мин ал-Кур'ан фй

амйр ал-му'минйн 128, 150, 188
К. ма нузила фйхи мин ал-Кур'ан

194
К. ма раваху ган ар-Рида 95
К. ма раваху мин ра'й ас-сахаба

195
К. ма рува" фй аулад ал-а'имма 154
К. ма рува фй ша'бан 154
К. ма рува фй-ш-шугара' 196
К. махатаба Аллах бихи халкаху 135
К. ма'ал аш-шйга багд гАлй 194
К. маганй ал-ахадйс ва-т-тахрйф 135
К. маганй ал-Кур'ан 50
К. ал-магариф 40, 42, 86
К. мабгас ан-наби' ва ахбарихи 30,

126
К. ал-ма^да' ва-л-мабгас ва-л-магази

ва-л-вафат ва-с-сакйфа ва-р-ридда
62

К. мавагизихи 194
К. ал-магазй 53, 63, 86, 149, 174
К. магазй ал-бахр фй даула бани

хашим ва зикр Абй Хафс сахиб
Акрйтйш 116

К. магазй ан-наби' 135

К. магазй ан-наби' ва сарайахи ваз
азваджихи 116

К. маджалис фй-л-имама 66
К. маджалисихи (ал-Ахвал) ма'а Абй
Ханйфа ва-л-мурджига 58
К. ал-мазар 43, 111, 146, 185
К. ал-макалат ва-л-фирак 140, 141,.

170, 173
К. макалат ал-имамийа 173
Макалат ан-нас 77
К. макатил ат-талибиййн 8, 34, 55,.

88, 103, 108, '116, 118, 130, 152,
178, 180, 199, 203

К. ал-Макка ва-л-Мадйна 90
К. мактал 'Абдаллах б. аз-Зубайр

54
К. мактал Абй-л-&аттаб 114
К. мактал гАлй 53, 193
К. мактал амйр ал-му'минйн 47, 73,.

133, 150, 157
К. мактал Мухаммад б. Абй Бакр

195 '
К. мактал Мухаммад б. Абй Бакр»

ва-л-Аштар ва Мухаммад б. Абй
Хузайфа 54

К. мактал Са'йд б. ал-'Ас 54
К. мактал 'Усман 73, 130] 195
К. мактал Худжр б. гАдй 53, 73,

81
К. мактал ал-Хусайн б. гАлй 47,.

53, 56, 57, 73, 81, 145, 146, 150,
157, 193

К. ал-малахим 28, 29, 86, 94, 101,
104, 112, 114, 122, 129, 146, 154,
156, 177, 184

К. ал-малахим ва-л-фитан 28, 79
К. ал-мамдухйн ва-л-мазмумйн 114
К. ман ахабба гАлийан ва абгадахлг

194
К. ман кала би-т-тафдйл мин aç-ça-

хаба ва гайрихим 188
К. ман рава ган Абй Джа'фар Му-

хаммад б. гАлй ва ахбарихи 199
К. ман рава ган гАлй аннаху касйм:

ал-джанна ва-н-нар 199
К. ман рава ган гАлй б. ал-Хусайн-

ва ахбарихи 199
К. ман рава ган амйр ал-му'минйн:

ва муснадихи 199
К. ман рава ган Зайд б. гАлй ва-

муснадихи 199, 200
К. ман рава ган ас-Садик 176
К. ман рава ган Фатима мин аула-

диха 199
К. ман рава ган ал-Хасан ва-л-Ху-

сайн 199
К. ман рава ганху мин ас-сахаба

194
К. ман саббаху мин ал-хулафа' 194
К. ал-манакиб 81, 129, 154, 174



iC. манакиб Аби-л-Хаттаб 114
К. манакиб ар-риджал 146
К. манакиб руват ал-хадйе 171
К. манакиб аш-шйга 171
К. ал-манасик 89, 133
К. манасик ал-хаджж 86
К. Мардж ар-Рахит ва бай'ат Мар-

ван ва мактал ад-Даххак б. Кайс
53

К. ал-ма'рифа 40, 42, 58, 66, 142,
149, 156

К. ма'рифат ахбар ар-риджал 122,
131, 140, 1477 185

К. магрифат ал-байан 184
К. ал-магрифа ва-л-бад' 132
К. ма'рифат ан-накилйн 42, 168, 184
К. ма'рифат руват ал-ахбар 42, 98
К. ал-магрифа фй ма'рифат aç-çaxâ-

ба 42, 108
К. ма'рифат ал-худа ва-д-дал-ала 121
К. масабйх ан-нур 76
К. ал-масаджид ал-арбага 135
К. ал-маса'ил 95
К. ал-маса'ил ал-арбага фй-л-имама

121
К. маса'ил ал-булдан 122
К. ал-маса'ил ва-л-джавабат 122
Маса'ил [ли]-Абй Мухаммад ва тав-

кй'атуху 160
Маса'ил ли-Абй Мухаммад ал-Хасан

б. гАлй [ган] Мухаммад б. 'Уеман
. ал-гАмракй 160

К. ал-маса'ил ал-мухаррама 142
Маса'ил ар-риджал ва мукатабату-

хум Аба-л-Хасан ас-салис 160
К. ал-маса'ил фй-л-'алам ва худу-

сихи 122
К. ал-маса'ил фи-л-фикх 89
Маса'илуху (Мухаммад б. Абй

гУмайр) ган ар-Рида 86
К. ал-масалиб 39, 105, 129, 154, 156
К. масалиб ал-гараб 39, 72
К. масалиб руват ал-хадйс 171
К. масалиб Хишам ва Йунус 171
К. ал-масалик ва-л-мамалик 44, 116
Maçpaf ал-Кусайн ва ма джара ла-

ху 57
К. ал-махасин 90, 91. 136, 137
К. ал-махдй 130
К. ал-машайих 40
К. ал-машйаха 40—42, 75, 98, 99,

108, 109, 127
К. ал-мизан 66
К. мин ал-усул фй-ривайа гала маз-

хаб aiu-iiiiVa 49
К. ал-мисахат ва-л-булдан 202
К. михнат ал-ислам 121
К. ал-мубаййада фй ахбар макатил

ал Абй Талиб 34, 180

К. ал-мубаххилин 158
К. ал-мубтада' 30, 149
К. ал-муваддах фй хуруб амйр ал-

му'минйн 163
К. муназарат гАлй б. Муса ар-Рида

194
К. ал-мунтахабат 171
К. ал-мурувва 154, 184
К. ал-муршид ва-л-мустаршид 196
К. Мусгаб ва вилайатихи-л-гИрак 53
[К.] ал-муснад 28, 182
[К.] муснад гАбдаллах б. Букайр

б. Агйан 199
К. муснад амйр ал-му'минйн 194
К. ал-Муставрид б. 'Уллафа 54
К. ал-мустаршид 168
К. ал-мустасбат 168
К. ал-Мутарриф б. ал-Мугйра 54
К. ал-мухаддисйн 130
К. мухибб гАлй ва ман закараху би-

хайр 194
К. мухтасар китаб ал-бутун 116
К. мушатамат байна-л-ашраф 73
К. ан-навадир 25, 26, 41, 47, 61, 64,

75, 79, 86, 90, 94, 95, 98, 100, 104,
106, 108, 111—114, 118, 119, 124,
132, 133, 135, 137, 138, 142, 144,
145, 171, 176—178, 184

К. ан-навадир фй-л-хадйс 51
К. навадир ал-хаджж 25, 79
К. навадир ал-хикма 26, 146
К. ан-навакил 71
К. Наджда Абй Кубайл ал-Харурй

54
К. ан-накд гала Абй-л-Хузайл фй-

л-магрифа 163
К. ан-накд гала Джа гфар б. Харб

фй-л-имама 163
К. ан-накд гала-л-Искафй фй-л-

джисм 121
К. ан-накд гала ман йаддагй ал-фал-

сафа фй-т-таухйд ва-л-аград ва-л-
джавахир ва-л-джуз' 121

К. накд китаб Абй гЙса фй-л-гарйб
ал-машрикй 163

К. накд ал-мустасбат 168
К. ан-накт гала Ибн ар-Равандй 162
К. ан-насаб 116
К. ан-насаб ал-кабйр 71, 74
К. насаб ан-наби' 196
К. насаб фухул ал-хайл фй-л-джа-

хилийа ва-л-ислам 72, 74
К. насаб ал-хайл 71
К. насабихи 194
К. ан-насих 'ва-л-мансух 94, 124,

175, 196 "
К. насих ал-Кур'ан ва мансухихи ва

мухкамихи ва муташабихихи 170
К. ан-Нахраван 47, 73, 81, 166
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К. ан-ниса' 135
К. ан-нисба байна-л-джабарийа ва-
т-табри'а 121
К. ан-нисба ва-л-вала' 184
К. ан-нудама" ва-с-суммар 80
К. ан-нузур ва-л-йман ва-л-каффа-

рат 104
К. ар-радд 'ала Абй-л-Хузайл ал-

'Аллаф фй анна на'йм ахл ал-
джанна мункати' 163

К. ар-радд гала гАлй б. Ибрахйм
б. Хашим фй ма'на Хитам ва
Йунус 171

К. ар-радд 'ала-л-Асамм 121
ар-Радд гала асхаб ал-иснайн 66
К. ар-радд гала асхаб ал-манзила

байна-л-манзилатайн фй-л-вагйд
163

ар-Радд 'ала асхаб ат-таба'иг 66
К. ар-радд гала асхаб ат-танасух

162
К. ар-радд гала ахл ал-кадар 132
К. ар-радд гала ахл ал-мантик 162
К. ар-радд гала ахл ат-тагджйн 163
К. ар-радд гала ахл ат-та'тйл 121
К. ар-радд гала Ахмад б. Йахйа 121
К. ар-радд гала-л-ба'иса 121
К. ар-радд гала-л-батинийа ва-л-ка-

рамита 120
К. ар-радд гала-л-вакифа 138, 162
К. ар-радд гала-л-галийа 94
К. ар-радд гала-л-галийат ал-му-

хаммадийа 120
К. ар-радд гала-л-гулат 77, 104, 129,

154, 162, 170
К. ар-радд гала-д-дамига фй-с-са-

навийа 121
К. ар-радд гала-з-зайдийа 144
ар-Радд гала-з-занадика 66
К. ар-радд гала Йазйд б. Базйг ал-

Х 121Хариджй 121_
К. ар-радд гала йаман б. Рибаб ал-

рриджй 121
К. ар-радд 'ала Йахйа б. Асфах

фй-л-имама 162
К. ар-радд гала-л-карамита 191
К. ар-радд ['ала] ман за'гама анна

ан-набиййа кана 'ала дйн кауми-
хи 144

К. ар-радд гала ман кала би има-
мат ал-мафдул 66

К. ар-радд гала ман кала би-р-ру'йа
ал-бари' 163

К. ар-радд гала-л-муджаббира 170
К. ар-радд гала-л-муджассима 163
К. ар-радд гала-л-мунаджжимйн 162
К. ар-радд гала-л-мурджй'а 120
К. ар-радд гала-л-мусалласа (ал-ма-

нанийа?) 120

ар-Радд гала-л-мугтазила фй амр-
Талха ва-ЗгЗубайр 66

К. ар-радд гала-л-мугтазила фй има~
мат ал-мафдул 58

К. ар-радд 'ала Мухаммад б. Кар-
рам 121

К. ар-радд гала Сабит б. Курра 162:
К. ар-радд гала-л-фаласифа 120
К. ар-радд гала фирак аш-шйга ма.

хала ал-имамийа 162
К. ар-радд гала-л-Хасан ал-Басрк

фй-т-тафдйл 121
К. ар-радд гала-л-хашвийа 120
К. ар-раджга 101, 185
К. ра'йат ал-азд 195
К. раса'ил Абй Бакр 195
К. раса'ил ал-а'имма 191
К. раса'ил гАлй 194
К. раса'ил гАлй б. Асбат 104
К. раса'ил амйр ал-му'минйн ва ах-

барихи ва хурубихи 150
К. раса'ил гУмар 195
К. раса'ил 'Усман 195
К. расагилихи (гАлй б. Мухаммад)

148
К. ар-ривайа 135
К. ривайат гАлй б. Муса ар-Рида

К. ар-ридда 53, 73, 149
К. ар-риджал 7, 8, 40, 41, 77, 90г

91, 94, 126, 135, 137, 142, 156, 176.
177, 191

К. ар-риджал (=К. ман рава fait
Джагфар б. Мухаммад)

Рисалат Абй Джагфар ила ахл ал-
Басра 47

ар-Рисала аз-захабиййа (вар.: ал-
музаххаба) ган ар-Рида (=Тибб ар-

Рида) 79
Рисала фи-магна Хишам ва Йунус

174
Рисала фи тафдйл бани хашим ва

аулийа'ихим ва замм бани умаййа
ва атбагихим 180

К. рисалат ал-хукук ган гАлй б. ал-
Хусайн 51

К. румуз ал-гараб 73
К. саваб ал-Кур'ан 112, 135
К. ас-сакйфа 53, 150
К. ас-сафар 135
К. ас-сама' 202
К. сахиб аз-заман 79
ас-Сахйх 28, 190
К. ас-сйра 31, 149
К. сйрат Абй Бакр 185
К. сйрат ал-а'имма ал-гадила 201
Сйрат имам ал-муттакйн Зайд б,

Алй 53
К. сйрат Му'авийа 185
К. сйрат 'Умар 185
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К. сйрат 'Усман 185
«Сйрат ал-Хусайн 57
К. aç-сифа ва-т-таухйд 185
К. сифат [вар.:вафат] ан-наби' 156
К. сифат ал-му'мин ва-л-фаджир 112
К. сифат ар-русул ва-л-анбийа' ва-

с-салихйн 145
К.'Сиффйн 47, 49, 53, 57, 150, 166,

180, 193
К. Сиффин шарх газат амир ал-

му'минйн 84.
К. Сулайман б. Сурад ва 'Айн ал-

Варда 53
К. сулх ал-Хасан ва Му'авийа 199
К. ас-сунан 122, 198
К. ас-сунан ва-л-адаб гала мазахиб

ал-гамма 188
К. ас-сунан ал-муштарака 130

Табакат 89
К. ат-табакат 40, 41, 135, 137
К. табакат ал-гараб ва шу гара' 196
К. табакат ар-риджал 40, 137
К. ат-табсира 90, 114, 135
К. ат-таввабйн ва гАйн ал-Варда

150, 157
К. ат-та'вил 135

,ат-Тадбйр фй-л-имама 66
К. ат-таджаммул ва-л-мурувва 42,

105, 129, 142
К. тазвйдж ал-Ма'мун Умм ал-Фадл

175
К. тазвйдж Фатима 196
К. ат-такийа 104, 129, 154, 185
Талбйс Иблйс 162
К. ат-тамййз ва исбат ал-худжадж

гала ман халафа аш-шйга 66
К. ат-танбйх фй-л-джабар ва-т-таш-

бйх 121
К. ат-танзйл 196
К. ат-танзйл мин ал-Кур'ан ва-т-

тахрйф 156
JK. ат-танзйл фй амйр ал-му'минйн

188
К. ат-танзйх ва зикр муташабих ал-

Кур'ан 163
Та'рйх 55, 89
К. ат-та'рйх 40, 89, 98, 135, 151
К. та'рйх ал-а'имма 188
К. ат-та'рйх ал-галавй 188
К. ат-та'рйх ва зикр ман рава ал-

хадйс 198
Та'рйх Кумм 16, 172
Та'рйх мавалйд ал-а'имма ва агма-

рихим 79
Та'рйх Марв 103
Тасмийат ма-нтаха илайна мин ар-

руват ган Абй Нугайм 89, 90
;К. тасмийат ман би-л-Хиджаз мин

ахйа' ал-гараб 73
]К. тасмийат ман шахида ма'а амйр

.236

ал-му'минин хурубаху мин aç-ça-
хаба ва-т-табигйн 199

К. ат-таукй гат 142
К. ат-тагун фй-л-гараб 73
К. ат-таухйд 37, 86, 124, 132, 190
К. ат-таухйд ва-л-бада' ва-л-ирада

ва-л-иститага ва-л-магрифа 159
К. ат-таухйд ва худус ал-галам 163
К. ат-таухйд ва-ш-ширк 175
К. ат-таухйд фй кутуб Аллах ал-

мунзала ал-арбага 121
К. ат-тафсйр 51, 90, 94, 98, 104,

111, 135, 150, 156, 184, 185, 187,
196

К. тафсйр ал-ахадйс ва ихкамихи
135

Тафсйр ал-батин 128
Тафсйр гарйб ал-Кур'ан 49
К. тафсйр ал-Кур'ан 21, 22, 72, 77,

128, 142, 175, 199
К. тафсйр (вар.:та гбйр) ар-ру'йа

191
К. тафсйрихи ан ас-сахаба 194
К. ат-тахзйб 135
Тибб ар-Рида 79, 80
К. ат-тибйан [фй ахбар Багдад] 135
К. тибйан фй-д-далала 121
К. турук хадйс ан-наби': «анта

миннй би-манзила Харун мин Му-
са» ган Сагд б. Абй Ваккас 199

К. гуммалихи ва вулатихи 194
К. ал-фава'ид 26
К. ал-фада'ил 47, 49, 105, 130
К. фада'ил амйр ал-му'минйн 101,

174
К. фада'ил ал-гараб 124
К.
К.
К.
К.

>ада'ил ал-ЬСур'ан 98, 101, 190
шда'ил ал-Макка 44

фада'ил ас-сахаба 188
Фадак 150

К. фадл ал-гаджам 146
К. фадл амйр ал-му'минйн 122
К. фадл ал-'араб 146, 160
К. фадл ал-гилм 38, 190
К. фадл ал-гилм ва-л-'улама' 176
К. фадл ал-Кур'ан 77, 135, 154, 190
К. фадл ал-Куфа 199
К. фадл ал-Куфа ва ман назалаха

мин ас-сахаба 150
К. фадл ал-мавалй 38
К. фадл ал-мукаррамайн 150
К. фадл аш-шйга 38. 110
К. ал-фай' ва-л-хумс 142
К. ал-фара'ид 44
К. ал-фарк байна-л-умма ва-л-ал 130
К. фй-л-адаб ва зикр ал-анбийа' ва

аввал каламихи фй-л-гараб 195
К. фй амр ал-Хасан 193
К. фй ахбар ал-мубаййада 34, 148
К. фй-л-джуз' 163



К. фи гилм ал-бари' 90
К. фи исбат имамат амйр ал-му'ми-

нйн 27, 35
К. фй фадл Абй Талиб ва гАбд ал-

Мутталиб ва абй ан-наби' (вар.:
ва гАбдаллах) 171

К. [фй] фадл ал-гараб 171
К. фй фадл Кумм ва-л-Куфа 171
К. [фй] фадл ан-наби' 124, 171
К. фирак аш-шй'а 123, 164, 165, 168.

172
К. ал-фитан 101
К. ал-фитан ва-л-малахим 178
Фихрист 176
К. футух ал-<Ирак 53, 73
К. футух ал-ислам 53
К. футух Фарс 73
К. футух ал-ХУРа"сан 53, 73
К. футух аш-Ша'м 53, 72
К. хабар ал-Мухтар ва Ибн Зийад

57
К. ал-хаваридж 193
К. ал-хаваридж вал-л-Мухаллаб б.

Абй Суфра 54
К. хадйс Адам ва валадихи 71
К. хадйс ал-азарика 54
К. хадйс Бадр 105
К. хадйс Ибн ал-Хурр 133
К. хадйс Рустукбаз Ь4
К. ал-хакамайн 53, 66, 73, 150, 157,

193
К. Х а л и Д б. 'Абдаллах ал-Касри ва

Йусуф б. гУмар ва маут Хишам
ва вилайат ал-Валйд 54

К. халк ас-самават 133

К. халк ас-самават ва-л-apEi 135
К. ал-Харура* 150
К. ал-хидайа 136
К. хилафатихи 194
К. ал-хисал фй-л-имама 122
Худжадж табйгийа мустахриджа мин

кутуб Арйстаталйс фй-р-радд
гала ман загама анна ал-фалак
хайй натик 163

К. ал-худжжа 190
К. худус ал-ашйа' 37
К. ал-хукук 202
К. хуруб гАлй 193
К. хуруб ал-аус ва ал-хазрадж 90
К. хурудж Мухаммад б. гАбдаллах

ва макталихи 69
К. хурудж сахиб Фахх ва макталихи

69
К. хуруф ал-Кур'ан 104
К. ал-xyçyç ва-л-гумум 163
К. ал-хутаб 90, 133, 150
К. хутаб Абй Бакр 195
К. хутаб амйр ал-му'минйн 112
К. хутаб ан-наби' 195
К. хутаб 'Умар 195
К. хутаб гУсм2н 195
К. хутабихи 194
К. шавахид мин китаб Аллах 94
Шарх нахдж ал-балага 150
Шарх усул ал-кафй 192
К. аш-шйга мин асхаб ал-хадйс 199
К. шигрихи 194
К. шихнат ал-барйд 116
К. аш-шура 150, 199
К. аш-шура ва мактал гУсман 53



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ОТНОСИТЕЛЬНЫХ

ал-гАбарта'й 95, 111
ал-гАббасй 125. 141, 174, 186
ал-гАбдй 79. 167. 191
ал-гАдавй 196
ал-Адамй 17, 124
ал-Аздй 15, 25, 27, 29, 30, 32, 36,

37. 42, 49—51, 60. 64, 79, 84,91, 94,
96, 99, 105, 119, 125, 140, 166,
193, 200

ал-'Аййашй 19, 20, 22,. 29, 42, 115,
122, 129, 143, 156, 157, 167, 184—
187

ал-'Алавй 151, 152, 171, 176, 184,
197, 200, 203

ал-гАмирй 99, 141
ал-'Аммй 15, 25, 29, 40, 42, 78, 80,

197
ал-гАмракй 160
ал-Анбарй 84, 105, 125, 128, 146
ал-Анматй 24, 63
ал-Ансарй 104
ал-гАрзамй 60
ал-Арзанй 187
ал-Асадй 12, 24, 25, 41, 46, 47, 60,

62—64, 85, 97, 100, 108, 131, 138
ал-'Аскарй 18, 34, 76, 88, 104, 120,

124, 127, 128, 138—141, 143, 144,
153, 157, 160, 168, 178

ал-Астрабадй 133
ал-гАуфй 49
ал-Афтасй 88
ал-Ахвазй 29, 39, 79, 80, 103, 104,

110, 125, 127, 128, 141, 154
ал-Ахмарй 126
ал-Ахмасй 83
ал-Аш'арй 16—18, 26, 29, 90, 94, 98,

113, 118, 124, 126, 134, 138, 144,
146, 153, 158, 159, 169, 174,
191

ал-Багавй 181
ал-Багдадй 16, 74, 92, 119, 123, 159,

162, 183, 187, 201
ал-Баджалй 30, 31, 35, 41, 49, 58,

60—62, 74—76, 86, 95, 96, 98, 107,
113, 119, 131, 138, 139, 141, 156,
159, 177

ал-Базантй 62, 94—96, 112, 136, 139
ал-Базауфарй 177
ал-Байхакй 120, 123
ал-Бакка'й 188

238

ал-Бакрй 21, 38, 48
ал-Балазурй 56, 57, 72
ал-Балхй 42, 123, 126, 139, 163, 167.

168, 186
ал-Баравйстанй 112
ал-Баркй 15, 16, 18, 20, 22, 27, 31,

40, 41,- 43, 44, 83, 85, 90—92, 96,
100, 113, 128, 134—136, 149, 202

ал-Бармакй 65, 66, 181
ал-Басрй 15, 22, 25, 26, 44, 55, 78,

79, 82, 115, 121, 125, 157, 158,
167, 186, 193

ал-Бата'инй 20, 96, 98, 100, 101, 112,
118, 185

ал-Буфакй 18, 80
ал-Бухарй 28, 88, 89, 190

ал-Вакидй 53, 88
ал-Васитй 182

ал-Гада'ирй 171
ал-Галлабй 16, 34, 157, 158, 197
ал-Гамидй 51, 60
ал-Гаффарй 192
ал-Гифарй 88, 105, 131, 137

ад-Дайламй 112
ад-Дакйкй 168
ал-Джавалйкй 74, 85, 97, 131
ал-Джаванй 33, 69, 203
ал-Джалудй 16, 22, 28, 34, 39, 41,

43, 158, 193
ал-Джанфури 192
ал-Джарйрй 48
ал-Джаузй 162
ал-Джаухарй 197
ал-Джагфарй 33, 68, 69, 152, 159
ал-Джигабй 182
ал-Джубба'й 163
ал-Джундй 129
ал-Джурджанй 18
ал-Джу'фй 11, 14, 21, 24, 25, 32,

38, 46—48, 63, 64, 77, 82, 92, 111,
115, 131, 134, 138, 141, 168, 176.
177, 186

ал-Джухнй 85, 125, 141
ад-Димашкй 126, 161
ад-Дйнаварй 83
ад-Дурй 129, 130, 153, 187
ад-Духнй 24, 98, 99



аз-Забйдй 109
аз-Зайтунй 138
аз-3агфаранй 151
аз-Захабй 87. 201
аз-Захирй 15. 60. 91. 95, 110, 131
аз-Зурарй 178, 191
аз-Зухрй 70

ал-'Иджлй 64. 71. 77. 85. 91, 125.
140. 145, 156

ал-Искафй 121. 129, 130. 136. 178
ал-Исфаханй 8. 55. 82, 88—91. 103.

108. 116, 117. 122. 130, 136, 149.
151. 152. 163. 166. 178. 180—182,
199. 203. 204

ал-Йазйдй 140
ал-Йактйнй 16, 28, 39, 111, 139

ал-Кабусй 49, 96, 166
аз-Казвйнй 140, 141, 146, 177, 184,
186, 202

ал-Каланисй 60
ал-Калбй 20, 21. 30. 32, 33. 39, 43,
44, 49. 55, 70—74, 77, 81, 166.
181. 204

ал-Кархй 98, 101, 114. 115
ал-Касбанй 63. 107, 138. 146, 156
ал-Касрй 54
ал-Кахилй 101
ал-Кашшй 126, 132, 140; см. также

«Указатель имен собственных»
ал-Килабй 141
ал-Кинанй 41, 191
ал-Киндй 83. 95. 176. 200
ал-Кулйнй 18, 25, 144, 160, 173,

189—192
ал-Кумйданй 191
ал-Куммй 16, 18, 22. 23. 26. 31,38,

60, 63, 67, 79, 88, 90, 91. 96. 100.
105—107, 112, 113, 118, 123—127,
129, 132, 136, 138. 140—144. 146,
147, 153, 154, 157. 159. 160, 167.
169—174. 185, 187. 191, 196, 201,
202

ал-Курашй 17, 126. 177
ал-Куфй 24, 49, 51. 62. 65, 93, 98,

ПО. ИЗ. 130. 131, 133, 138, 155,
175, 181

ал-Лахмй 49, 96,
ал-Лу'лу'й 97

166

ал-Мада'инй 53, 55, 116, 117, 152,
158, 182, 198

ал-Маданй 25, 109
ал-Майсамй 146
ал-Макани'й 38, 109
ал-Маккй 21
ал-Марвазй 35, 91, 129, 143, 186

ал-Марйсй 102
ал-Масгудй 56, 148
ал-Махзумй 39
ал-Машрикй 27, 141
ал-Мин<арй 32. 33. 47. 55. 80, 83
ал-Мурхибй 72
ал-Мухарибй 26, 75, 109

ан-Набатй 27
ан-Наджашй см. «Указатель

имен собственных»
ан-Насрй 62
ан-Наубахтй 16, 38. 59, 66. 67, 161—

165. 170. 196
ан-Науфалй 82. 129. 152, 181, 183
ан-Нахагй 49, 64. 85, 86. 107. 125,

141Г 176
ан-Нахви 93
ан-Нахдй 98. 106. ПО
ан-Нахраванй 115
ан-Нихавандй 126
ан-Нихмй 23. 24. 133, 177
ан-Нйшапурй 18. 28, 29. 37, 60, 67,

79, 84. 92, 94, 98, 107. 119, 123,
139, 147. 160. 186

ан-Ну'аймй 38
ан-Нумайрй 88, 152. 172

ар-Равэджинй 25. 41, 42, 108, 179
ар-Равандй 162
ар-Разй 18. 25, 48, 69. 103, 124. 132,

143. 153. 163. 168, 170. 189. 191
ар-Ракашй 200
ар-Pa <кй 66
ар-Рашидй 200
ар-Румй 179

ас-Сагалибй 51
ас-Сабатй 61
ас-Саймарй 191
ас-Сайрафй 20, 61.64, 77. 85. 98,

99. 101, 112, 115, 134, 136, 174,
176, 201

aç-Сакафй 16. 23, 30, 31, 34, 63, 93,
'99, 106. 107, ПО, 122. 134. 149—
151, 156. 179, 193, 200

ас-Сакунй 101, 112
ас-Самганй 158
ас-Самар:<андй 22, 115, 122, 144,

184, 186
ас-Самарра'й 37
ас-Саурй 26, 44, 46, 47. 81, 87
ас-Субайгй 166
ас-Суданй 26, 109
ас-Суддй 21
ас-Суйутй 28
ас-Суламй 105, 109, 125, 128, 158,

184
ас-Сулй 197
ас-Сумалй 21, 23, 50, 51, 126
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ат-Табаранй 158
ат-Табарй см. «Указатель имен соб-

ственных»
ат-Тайалисй 55, 118, 172, 186
ат-Таймй 40, 87
ат-Талаканй 48, 196
ат-Тамймй 62, 118, 133, 182
ат-Телл'укбарй 187
ат-Техранй 80, 121, 124, 137, 154,

'192
ат-Тихранй 192
ат-Тусй см. «Указатель имен соб-

ственных»

ал-'Убайдй 16, 28, 39, 64, 77, 84,
96, 105, 139, 140, 142, 146, 172

ал-'Усфурй 108
ал-Ушнанй 109

ал-Фазарй 178, 179, 204
ал-Фамй 202
ал-Фарисй 51, 105, 110, 137
ал-Фарйабй 112, 115, 140, 186
ал-Фйрузанй 126, 187

ал-Хаджарй 115
ал-^азраджй 56
ал-Халабй 12
ал-Хамавй 17

ал-Хамани 27, 35
ал-Хамданй 22, 28, 41, 49, 91, 95..

106, 111, 131, 136, 146, -166, 198—
200

ал-Ханзалй 87, 89, 170
ал-Харавй 83, 102, 103, 130
ал-$ариджи 54, 121
ал-Харисй 106
ал-Харурй 54
ал-Хас/амй 63, 96, 97, 109, 138, 204-
ал-Хасанй 188
ал-Хашимй 34, 151, 152
ал-Хилалй ПО, 133
ал-Химйарй 28, 39, 142, 159, 167,.

174, 201—203
ал-Худжрй 200
ал-Хузагй 79
ал-Хутталй 27, 141

аш-Ша'бй 70
аш-Шазанй 122, 176, 187
аш-Ша'йрй 61, 131, 140, 172
аш-Шайбанй 26, 75, 77, 93, 177, 188,

191
аш-Ша'мй ИЗ, 126
аш-Шафи'й 122
аш-Шахрастанй 59
аш-Шйразй 192
аш-Шуджагй 132



УКАЗАТЕЛЬ
названий династий, последователей религий,

религиозно-политических партий,
религиозно-философских и теологических школ, сект

Аббасиды 6. 12, 13, 15, 21, 22, 27,
29, 31—36, 51, 68, 70, 117, 124,
141, 148, 152, 183, 203

-азракиты 54
Алиды (род гАлй) 6, 8, 10—17, 21,

29, 32—37, 43, 46, 48, 51—53, 68—
70, 77, 78, 82, 101, 102, 105, 107,
109, 117, 128, 131, 136, 138, 141,
147, 148, 151—153, 158, 168, 171,
172, 174, 176, 180—182, 193, 197,
198, 202—204

алиды (приверженцы рода f Али) 36,
43, 46, 47, 58, 59, 70, 107, 194

'алйавиты 141, 168, 169
ансары 56
антропоморфисты, антропоморфизм

121, 163
«атеисты» 121
ба'иситы 121
байаниты 36, 67, 85, 125, 171
Бармакиды 67
батиниты 120
•бахсамиты 140
башариты 118, 141, 172
башшариты 77, 138
брахманы 162
Бунды 7, 35
бутриты 88
вакифиты 41, 63, 77, 79, 85, 98 100

112, 118, 138, 141, 142, 146, 162,
176, 186

джабариты 86
джарудиты 198
джа'фариты 12, 13, 16, 170, 186
джахмиты 102
дуалисты 36, 66, 121, 162
дукайниты 87
«еретики» 36, 66, 67, 77, 140, 186
зайдиты 12, 13, 17, 28, 36, 65, 68,

69, 88. 107—109, 144, 149, 181,
186, 198—200, 204

зороастрийцы, зороастризм 14, 61,
162

имамиты 28, 63, 65, 79, 82, 94, 101,
108, 114, 118, 120, 129, 136, 138,
144, 149, 154, 157, 158, 162, 164,
167, 168, 170, 173, 176—178, 181,
187, 189, 191, 193, 196—200, 202

исмагилиты 36

исхакиты 162
иудеи 61, 77, 128, 141
кадариты 59, 86, 102, 132
кайсаниты 107
карматы 120, 191
католики 6
«крайние» (шииты) 13, 14, 17, 18,

36, 60, 61, 63, 64, 77, 79, 81, 85,
93, 94, 96, 98, 100, 101, 104, 105,
107, 112, 114, 115, 118, 120, 123,
125, 129, 132, 138—141, 146, 154,
155, 162, 167—172, 174, 181, 185,
186

Лахмиды 71, 166, 167
маги 77
мамтуриты 146
мананиты 121
му'аллифиты 107
мугириты 13, 36, 85, 107, 131, 138
муджаббириты 170
мурджииты 58, 102, 107, 120, 143,

186
мусульмане 10, 15, 18, 25, 30, 37,

52, 67, 130, 150, 164, 176, 188, 195
му'тазилиты, му'тазилизм 36, 58,

65, 66, 108, 109, 168, 200
мухаммадиты 120, 170
мухаммиситы 141
навуситы 185
натурфилософы, натурфилософия

36, 66, 161
ну'маниты 59
Омейяды 6, 12, 13, 21, 51—53, 68,

70, 71, 180
православные 6
рафидиты 46, 84, 102
саба'иты 46, 51, 63, 118
сабии 61, 77
Сасаниды 70
софисты 162
сулайманиты 68
сунниты, суннизм 6, 10, 17—19, 27,
- 28, 30, 38, 46, 47, 59, 88, 102, 108,

130, 151, 181, 184, 187, 188, 190,
199

таййариты 167, 186
Тахириды 119
Фатимиды 31
философы 119, 120, 161, 162
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футхиты 61, 92, ПО, ИЗ, 155 шаитаниты 59
Хамданиды 31 шииты, шиитство, шиизм 6—9, 13—
хариджиты 32, 36, 52—54, 58, 59, 20, 22—24, 27, 29—45, 58, 61, 63,
119, 151, 193 65—67, 74, 78, 79, 84, 87, 88, 91,

хаттабиты 13, 36, 60, 63, 77, 101, 93—96, 98, 101, 105—109, 113, 114,
114, 138, 172 116, 119—121, 124, 127—131, 138,

хашвиты 120 142—144, 146, 147, 151, 153—156,
хишамиты 65 159, 161, 164, 168—171, 174, 176—
христиане, христианство 6, 14, 61, 179, 184, 187—190, 193, 194, 198—
77, 103, 106, 128 200, 202



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

ал-Абва' 75
Азербайджан 55
Азия 190, 192
'Айн ал-Варда 53, 73, 81, 150, 157,

158, 193
ал-гАкр 54
ал-Акса (мечеть) 201
Александрия 192
Алеппо 166
ал-Анбар 19, 37, 105
Андалусия 103
Анкара 56, 57
Аравия 7, 44, 71, 190
ал-Ахваз 19, 23, 29, 39, 80, 103, 128

Баб ал-Куфа 116, 189
Багдад 15, 16, 19, 20, 27, 29—31,

34—37, 39, 41, 45, 51, 65, 69,
70, 76, 81, 84, 87, 88, 98, 102, 103,
105, 115, 116, 119, 125, 128, 135,
136, 139, 140, 143, 144, 147, 148,
151, 159, 161. 167, 171, 173, 174,
179, 181, 182, 184—189, 197, 198,
202, 203

Бадр 105
Байхак 119
ал-Баки г 114
Балх 19, 87, 126, 167, 169
Баравистан 112
Бараса 197
Барк 143
Баркаруд 90, 134
Басра 12, 15, 22, 23, 27, 29—31, 34,

42, 43, 45, 47, 48, 62, 63, 70, 76,
78, 87, 88, 91, 102, 106, 108, 117,
125, 141, 146, 153, 157, 158, 180,
181, 185

Бахрейн 55
Берлин 56, 57, 175
Ближний Восток 7
Бомбей 80, 192

Вавилон 175
Васит 65, 67, 82, 88, 117, 125, 153,

182
Византия 25, 53
Восточный Иран 15

ал-Гадир, Гадир Хумм 197, 199
Герат 19, 103, 132
Гота 56, 57

Дайлам 178—180, 182, 204
Дайр ал-Джамаджим 54, 70
Дамаск 70, 90, 126
Дарока 103, 105
Даурак 105
ал-Джазира 31, 188
Джурджан 17, 19

Европа 190, 192
Египет 31

Западный Иран 16

Иерусалим 201
Индия 53. 162
Ирак 7, 12, 16, 18, 29, 30, 32, 39,

52—54, 56, 62, 73, 76, 82, 84, 113,
115, 120, 124, 134, 137, 147, 155,
157, 165, 185

Ирам 133
Иран 7, 14, 17, 53, 71, 91, 137, 153,

154, 169, 175, 190
Исфахан 23, 34, 149
Ифрикия 181, 204

Йамама 116
Йемен 26, 49, 71, 102, 169

Ка'ба 135, 201
Кадисия 48, 63,
Казвин 202
ал-Казимийа 159
Каир 83
Карбала 177
ал-Карх 65
Кашш 8, 19, 91,

136, 139, 140,
Конъя 74
Крит 116
Куббат ас-сахра
Кулин 189
Кумайдан 16
Кумм 12, 15—19

37, 43, 45, 76,
100, 101, 103,

- 118, 124—126,
136, 138, 140,
153, 154, 157,
174, 185, 186,

К у фа 12—22, 25
39, 41, 43, 45,
67, 70, 73, 74,

96

161

112, 115, 126, 132,
143, 187

201

, 22, 23, 27, 29—31,
90, 91, 94, 96, 97,

104, 106, 112, 115,
128, 129, 132, 134,
143, 144, 146, 149,
159, 160, 169, 171—
189, 190, 196, 202
, 26, 29—32, 36, 37,
46, 49—52, 58—65,
76, 77, 79, 81, 82,
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85, 87, 88, 92, 93, 95—104, 106—
108, ПО, 112—115, 118, 122, 124—
126, 128—134, 138, 141, 143, 145—
147, 149, 150, 152, 155—159, 166—
169. 171—176, 178—182, 185, 186,
198—200, 202—204

Лакнау 192
Лейден 56, 57
Лондон 187

Мавераннахр 19, 143
Магриб 15
ал-Мада'ин 122, 149, 162
Мардж ар-Рахит 53
Медина 11—13, 16, 33, 38, 44, 45,

49, 69, 70, 76, 77, 90, 96, 102, 103,
108, 113, 117, 131, 146, 147, 150,
151, 168, 185, 186, 197, 204

Мекка 26, 44, 61, 75, 76, 90, 103,
104, 117, 126, 150, 152, 181, 197,
200

Мерв 19, 37, 91, 102, 103, 117, 143,
182

МеШхед 17, 159, 161, 170, 173, 175,
187

Милан 56, 57
Миср 87, 188

ан-Нахраван 32, 47, 53, 73, 81, 166
Неджеф 56, 155, 164, 165, 175, 187,

192
Нинава (Ниневия?) 175, 177
Нишапур 18, 19, 27—29, 37, 102,

119, 120, 140, 186, 191

Ракка 200
Рей 17, 19, 22, 41, 55, 87, 112, 124,

132, 143, 168, 169, 186, 189, 190,
202

Россия 20

ас-Савад 139
Самарканд 19, 22, 29, 37, 91, 115,

143, 156, 184
Самарра 16, 37, 177, 188

Сарахс 148
Северная Африка 7, 31
Сиджистан 16, 169
Сирия 12, 14, 15, 30, 31, 52, 53, 72,

188
Сиффин 32, 47, 49, 51—53, 56, 57,

70, 72, 81, 83, 92, 99, 150, 157,
158, 166, 180, 193

Соломонов храм 201
Средняя Азия 7, 15
Стамбул 164
ас-Сугур 188
Сук ал-'аташ 139
Сура 175

Так ал-махамил 59
Талакан 19, 108, 109, 117, 180, 182,

200
Танжер 17
Тебриз 192
Тегеран 16, 41, 135, 137, 155, 165,

170, 172, 173, 175, 187, 192
Турция 74

Фадак 150
Фарйаб 19
Фарс 53, 55, 73, 105
Фахх 69, 108, 116, 178, 180—182,
204

ал-Ха'ир 177
Харам аш-шариф 201
ал-Харра 53
Харран 161
ал-Харура' 150
Хиджаз 12, 53, 73, 102, 181
ал-Хиндуван 105
ал-Хира 14, 35, 70, 71, 73
Хомс 55
Хузистан 105
Хорасан 17—19, 30, 35, 53, 73, 108,

113, 115, 117, 119, 143, 152, 153,
157, 181, 182, 184, 185

Хуттал 19

Шахрисябз 8



УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ НАРОДОВ,
ПЛЕМЕН, РОДОВ

'аднаниты 84
бану ал-азд, аздиты 19, 51, 195
ал-ансар 100
арабы 10, 14, 16, 25, 26, 30, 31,

38—40, 43, 62, 70—73, 79—81, 87,
90, 124, 135, 146, 160, 166, 169,
171, 193, 195, 196

бану асад, асадиты 19, 63
бану аус 90
ал-ахвал 58
ал-ахнаф 196
аш гар, аш'ариты 16, 19, 124, 169

бану баджйла, баджилиты 19, 62,
74, 97, ИЗ

бану галлаб 157, 158

джабалиты 141
бану джарйр б. 'убада 48
джурхум 133

зубайриты 182

'иджлиты 19
израильтяне 43, 156

кахтаниты 84
бану кинда 65
курайшиты 73, 125, 195

мазхидж 16
бану марван б. мухаммад 196
махзумиты 131

бану наджийа 54
негры 195
низариты 196
нихм 133

персы 38, 43, 70, 71, 114, 146,

бану рабй'а 71, 72

195

бану са'ида 56
сакифиты 19, 196
бану ас-сакун 95
судайф 196

бану таглиб 61
бану тайм аллах 92
талибиты 8, 34, 69, 152, 180, 181
тамимиты 133

бану хазрадж 90
хамдан, хамданиты 14, 19, 133
харбиты 196
ал-харис б. ка гб 116
хасаниты 12, 13, 108, 109, 117, 181,

182, 200
бану хашим, хашимиты 73, 116, 117*

148, 180
илалиты 133
х
цыгане 126, 131, 172

бану шайбан 65
шурайх 196



ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ словник

адаб 135
гаджа'иб 44

-адйб 48, 90
Аллах 12, 23, 47, 94, 121, 132, 133,

135, 155, 160, 168, 185, 188, 190,
191

~ал-гамма 59
асл (мн. ч.— усул) 24, -47, 64, 65,

'134, 175—177! 190, 202
асфийа' 137
асхаб ал-ахбар 51
аулийа" 137
ахадй 102
ахбар 27, 43
ахбарй 49, 62, 107, 182. 193

бейт 151

варрак 88
шезир"20. 65, 66, 147, 148, 179—181,

203, 204
гвезират 148, 179

гулат 169
тулувв 112

джавабат 13, 23, 163

джахилийа 116
динар 20, 59, 184, 195
дирхам 17, 20, 61, 65, 84, 86, 98,

122, 179, 195

.зинджи 147, 148, 197

'ибада 88
Иблйс 135, 202
иджаза 156, 188, 196
имам 12—14, 16—18,

33—35, 37, 40—43,
60—66, 68, 74—79,
98, 100—106, 108-
118, 120, 121, 124,
130—134, 137—146,
157, 159, 160, 168,
183—185, 188, 190,
201, 202

.имамат 6, 14, 27, 35-
65—67, 77, 79, 86
110, 121, 122, 124,
136, 141, 142, 146,

, 199, 202
23—25, 27—29,
46—50, 53 58,
84, 85, 88, 90—
-110, ИЗ, 114,

125, 127, 128,
151, 153, 154,
174, 176—178,

191, 196, 198,

—37, 58, 61, 63,
92, 100, 101,

125, 131, 132,
150, 155, 156,

159, 163, 164, 168, 170, 181, 185,
196, 198, 202

ислам 6, 8, 9, 11, 14, 17, 20, 23,
29, 30, 36, 37, 53, 59, 62, 63, 66,
67, 70—72, 103, 105, 121, 124, 149,
150, 164—166, 189, 193, 195

иснад 8, 19, 27, 28, 55, 85, 98, 142,
159, 174, 188, 191, 202

ка'им 79, 101, 104, 122, 178
калам 65
касыда 151
кийас 160
китаб (кутуб) 24
Коран 8, 9, И, 14, 21—24, 46—51.

63, 65, 72, 76, 77, 85, 88, 90, 91,
94—98, 100, 101, 103, 104, ПО -
112, 115, 122, 124, 125, 127, 128.
131, 135, 142, 150, 153, 154, 156,
160, 163, 168, 170—173, 175, 181,
184, 188, 190, 194, 196, 199, 201

маджлис, маджалис 13, 65, 95, 102,
123, 163, 184

мазар 189
малахим 28, 29
маса'ил 13, 24, 153, 163
маула (мавали) 18, 35, 38, 48, 50,

58, 60—63, 65, 74, 76, 84, 87, 90,
92, 95, 97, 100, 102, 103, 109, 112,
114, 120, 139—141, 144, 153, 155,
157, 178, 198

махдй 12, 29, 108, 130, 193
мечеть 12, 13, 15, 48, 63, 74, 93,

106, 135, 184, 191, 197, 201, 203,
204

му'аллаф 24
муджаллад 86
ал-мусаннаф 24, 202
мустамли 196
мутакаллим 66
мухаддис 10, И, 13, 16—18, 20, 24—

28, 31, 39—43, 46—50, 60—63, 65,
69, 70, 74—76, 78—81, 84, 85, 87,
90—93, 95—103, 105—110, 112, ИЗ,
115, 118, 119, 123—131, 133, 134,
136—139, 141, 143, 144, 146, 151,
153—156, 158, 159, 166, 167, 169,
171—179, 181, 182, 184, 187—189,
193, 196, 198, 201—203

мухтасиб 81
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назар 92
на'иб 196
нассаб 49, 62
нисба 100, 138, 143, 190
нусха 202

равийа (руват) 191
радд 36, 37, 120
ар-радж'а 58
раса'ил ПО
ривайа 98
ар-Рида 79, 86, 95, 102, 152
рустак 19, 119

сахиб ал-амр 28, 202
сахиб аз-заман 137
сахиб аш-шурта 64, 85
сура 23, 48, 96

такийа 88, 113
таукй' (таукй'ат) 104, 120, 128, 160,

202
тафсйр 65

устаз 129
усул (см. асл)

фада'ил 38, 39, 44, 45
факйх 39, 41, 40, 50, 74, 82, 87, 88,

97—99, 104, 112, 113, 118, 119,
124, 125, 127. 134, 144, 153, 154,
159, 160, 171, 173, 176, 177, 182,
184, 186, 187, 189, 193, 196, 202

фикх 65, 76, 77, 89, 98, 104, 127,
128, 153—155, 184, 187, 190

фихрист (фихристат) 136, 197

фуру'190

хаджж 25, 76, 79, 86, 89
хаджиб 27, 141, 174
хадйс 8—11, 13, 14, 17, 18, 20, 23—
' 28, 38, 40—44, 46—50, 58, 61, 62,

64, 65, 75—77, 79, 81, 86, 87, 90,
91, 93—100, 102, 104—107. 109—
114, 116, 118, 122, 124, 127, 128,
131—135, 137, 138, 140, 142—146,
156, 159, 160, 163, 167—171, 174—
178, 181, 182, 184—186, 188—191,
194, 197—199, 202—204

халиф 18—21, 25, 29, 31, 35, 39, 53,
" 65, 66, 69, 70, 75—77, 80, 84, 87,

88, 93, 102, 103, 105, 108, 109, 116,
118, 128, 131, 141, 147, 148, 150,
152, 179, 180, 182, 184, 193—195,
199, 203, 205

халифат 6—15, 17, 19, 22, 23, 26,
27, 29, 31, 35, 37—39, 52, 58, 67.
68, 70, 81, 91, 102, 123, 126, 140,
146, 151, 158, 161, 164, 186, 194

хиджра 30

шайтан 140, 141
шарй'ат 202
шейх (шайх) 13, 28, 32, 51, 87, 93,

94, 107, 109, 113, 118, 120, 124.
126, 127, 129, 136, 138, 141, 143,
144, 154, 159, 167, 170, 171, 174,
176—178, 185, 187—189, 193

аш-шига 6, 59
шура 119
шурта ал-хамйс 137

эмир (амйр) 16, 27, 169
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