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ПРЕДИСЛОЁИЁ 

Настоящий четвертый том Собрания восточных рукописей 
Академии Наук Узбекской ССР содержит описания рукописей, 
посвященных мусульманскому вероучению, главным образом, 
суннитского толка (агиография, Коран, предания, законоведение, 
схоластическая теология, ритуальные предписания, молитвы и 
т. п.). Все они охватывают период времени с VII в. по XIX в. 
н. э. и достаточно полно отражают всю религиозную сторону 
последователей Мухаммеда с ее догмами, ритуалом, молнтвами 
и проч. При этом следует отметить, что биографии законоведов 
представлены лишь представителями двух (из четырех основных) 
юридических школ—Абу Ханифы и имама аш-Шафи', биографии 
же законоведов школ имамов Малика и Ханбала отсутствуют. 
Это объясняется тем обстоятельством, что в Средней Азии не 
было двух последних юридических толков. В более позднее 
время м а з х а б у Абу Ханифы следовало население районов 
Ташкента, Ферганы, Самарканда, Бухары и др., а мазхабу аш-
Шафи'—преимущественно бекства Восточной Бухары (исключая 
Памир). 

В числе описанных в этом томе рукописей есть немало 
замечательных по своей древности, по важности своего филоло
гического значения, по своей уникальности, как, например, авто-
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графы авторов ИЛИ как экземпляры нигде больше не встречаю
щиеся и, наконец, по художественному выполнению. К таким 
спискам следует отнести: Коран IX в., одну из самых старых 
рукописей настоящего собрания (описание за № 2852), Коран 
XIII в. с наиболее древним подстрочным тюркским и таджик
ским переводами (описание за № 2854), автограф труда Шава-
хид ан-нубувват , Абдуррахмана Джами (описание за № 2824), 
автограф Ма'аридж' ан-нубувват, Му'ина Фарахи (описание 
за №280?); замечательная по роскоши исполнения рукопись XVII в. 
того же труда (описание за № 2811), превосходный образец 
каллиграфического искусства начала XIV века Л а т а и ф ал-
х а к а и к, известного историка Рашид ад-дина т а б и б а (описание 
за № 2940) превосходная рукопись ал-Мухит, Разиуддин 
Мухаммед ас-Серахси, турецкого происхождения (описание 
за № 3074) и многие другие. 

Любопытно при этом отметить, что если Коран оформлялся 
нередко самым роскошным образом, что вполне понятно для 
священных книг всех народов,—то столь же роскошно иногда 
оформлялись и такие труды, которые сухостью своего содержа
ния, трафаретностью своих положений и суждений, казалось бы, 
не могли увлечь широкого читателя (таковы все юридические 
сочинения). Объяснялось это тем обстоятельством, что богатые 
духовные феодалы (шейх ул-исламы, судьи (казии), а'ламы и 
прочие) тоже иногда облекали произведения, связанные с их 
профессией, в богатую внешнюю форму, не столько, быть может, 
ради удовлетворения собственных эстетических интересов,- сколь» 
ко в целях подношения их лицам особенно уважаемым и почи
таемым или же как дань уважения к тем наиболее прославлен
ным юридическим сочинениям, применением которых в своей 
профессиональной практике они кормились и обогащались. 

Широко известное на мусульманском Востоке арабское 
юридическое сочинение Хидая Бурхануддина Маргинани (ум, 
в 593/1197 г.) в настоящем собрании представлено в многочис
ленных списках самого разнообразного оформления. Все они но
сят следы долговременного пользования, так как этот труд был 
настоль ною книгою всех среднеазиатских фа к их о в (законове
дов). И по сути дела, казалось бы, все эти списки не' должны 
представлять особого интереса. Но если обратить внимание на 
многочисленные глоссы на их полях, на вставки между строк, 
часто на большое количество вклеек, исписанных мелким по 
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черком, и ознакомиться со всем таким „побочным материалом** 
то мы найдем в нем немало отступлений от канонических пра
вовых норм в пользу местных обычаев или истолкований крайне 
сжатого текста Хидаи, в духе согласования его с местными 
условиями жизни: 

Исследование подобных добавлений к тексту Хидаи, осно
ванных на местной жизненной практике, может представить боль-1 

шой научный интерес, особенно в области земельно-водных от
ношений. Мы даже имеем в этом отношении любопытный сбор
ник юридических решений (фетв) местного происхождения, в 
котором отразилась поместная практика в ряде разных вопросов 
шариата, регулирующих повседневную жизнь народа. Я имею 
В виду Объемистую, повидимому, уникальную рукопись'^ULi 
AJU'L*>-W [Субхан (кулиевские) юридические решения], составлен
ные одним кобадианским муфтием и посвященные бухарскому 
хану Субхан кули (1680—1702). Она хранится в Фундаментальной 
библиотеке Среднеазиатского государственного университета за 
инв. №09/845г. Если принять во внимание, что каждая фетва исхо
дит только из конкретного местного случая, но не из абстракт
ных юридических положений, то трудно переоценить значение 
этого и ему подобных других таких сборников (если они 
обнаружатся) в деле выявления и уточнения разных местных 
правовых норм. 

К числу весьма важных нормативов, узаконивавших такие 
явления местной жизни, которые расходятся с духом коранской 
догмы, относятся сборники х а д и с о в или высказываний, припи
сываемых Мухаммеду и вошедших в канон мусульманства. Эти
ми мнимыми словами пророка теологи и законоведы (как бы они 
ни оправдывались приведением длинной цепи*передатчиков) стре
мились узаконить, оправдать все те фактические положения и 
явления, которые испокон века жили в среде местного населе
ния, являясь наследием далеких эпох, цивилизаций и влияний. 
И исследование хадисов как источников, указывающих на ряд 
таких бытовавших в народе явлений, которые расходятся с ду-

1 А. А. С е м е н о в, Описание персидских, арабских и турецких рукопи
сей Фундаментальной библиотеки Среднеазиатского государственного универ
ситета. Ташкент, 1935, стр. 22—23, № 24. 
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ком корана, fakrte имеет важное значение в изучении нароДных 
воззрений и духовной культуры народа. 

В составлении описаний рукописей, вошедших в настоящий 
том, принимали участие: кандидат филологических наук, арабист 
В. И. Б е л я е в , кандидат исторических наук, библиограф 
Е. К. В е т г е р , кандидат исторических наук .Д. Г. В о р о н о в -

ский, кандидат исторических наук Н. Д. М и к л у х о - М а к л а й , 
иранист А. А. М о л ч а н о в , кандидат филологических наук, ара
бист М. А. С а л ь е, доктор исторических наук, профессор 
А. А. С е м е н о в , кандидат филологических наук, семитолог 
К. Б. Старкова , кандидат исторических наук, тюрколог 
А. С. Т в е р и т и н о в а , член-корреспондент АН СССР, арабист 
и исламовед проф. {А. Э. Шмидт и тюрколог [Э. А. Шмидт 

Как и в предыдущих томах, подсобная литература в . виде 
каталогов европейских и азиатских рукописехранилищ и отдель
ных трудов ученых-ориенталистов указана в этом томе в конце 
описаний основных (первых) рукописей. Библиографические дан
ные о таких цитированных трудах приведены в предисловиях к 
I и Ш томам „Собрания восточных рукописей АН УзССР" (Таш
кент, 1952—1955 гг.). Указатели к настоящему тому составлены 
Д. Г. Вороновским. Иллюстрации, как и в первых трех томах, 
исполнены по фотокопиям П. Д. Зотова, которому редактор 
считает своим долгом выразить искреннюю признательность. 

Профессор А. А. Семенов. 



МУСУЛЬМАНСКАЯ АГИОГРАФИЯ 
2801-2851 



ПРОРОКИ ДО МУХАММЕДЕ, МУХАММЕД И ЕГО 
ПОТОМКИ 2801 -2840 

2801 *UVf ^ 2930 

СКАЗАНИЯ О ПРОРОКАХ 

а.-т. Автор — ^CJ^JUMAJ 1_>JJLL £у^уо!л ^t\ ^хл _JJ\ /^J (jUt-J 
И с х а к б. Ибрахим б. Мансур б. Халиф-и Н и с а б у р и 
(жил приблизительно о. XI в.). В рукописи содержится собрание 
рассказов о древних пророках, начиная с Адама и кончая Му
хаммедом, почерпнутых из Корана и от семи передатчиков, среди 
которых — Ибн Аббас и Мухаммед б. Са'иб ал-Калби. Вторая 
часть труда посвящена рассказам о халифах до смерти Муавии 
(41/661 г.). 

Рукопись, повидимому, XVII в.; переписана четким наста ли
ком черными и красными чернилами, текст обрамлен золотыми 
и синими линиями. В начале небольшой унван. 345 лл. 17,5X28. 

Б л о ш е , 1,244 и след., №№ 361—366; Рьё , I. 143. 

2802 Jtf 0 U ^ L 574/1V 

БАКИРГАНОВА КНИГА 

у.-т. Вернее, два отрывка из названного сочинения; первый 
снабжен заголовком CJ^^SJ] «UU K)J** [Книга восхождения то
го достойного (т. е. Мухаммеда)]. Произведение это приписы-
вается^'и^1»ОиЛ--Сулейману Бакиргани , называемому 
также L»l ^л£кХаким а та. Он считается учеником и четвертым 
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преемником известного шейха Ахмеда Есеви (ум. о. 5б2/11б6— 
1167 гг.), жил, повидимому, в конце VI и в начале VII в. хид
жры^, е. в конце XII—вначале XIII в. н.э.). <ДУ" £Аь_?^ неодно
кратно издавалась в Казани. Отрывки соответствуют стр. 58—64 
казанского издания 1316/1898 г. и излагают легенды восхожде
ния Мухаммеда на небо и о жертвоприношении Авраама. 

Текст рукописи обнаруживает местами довольно значитель
ные отступления от казанского издания. Между обоими отрыв
ками, на л. 66,—не относящиеся к ним записи: начало какого-то 
таджикского месневи и отрывок из анонимного суфийского со
чинения на таджикском языке. Помещены все в сборнике, пе
реписанном одним почерком в 1254/1838 г. 7 лл. (63а—696). 
20X12,5. 

2803 с | ^ ^ ^UJl V UT 3154/1И 

КНИГА ВЕНЦА О ВОЗНЕСЕНИИ [МУХАММЕДА 
НА НЕБО (МИ'РАДЖ)] 

а. Автор—J^|^l l^ rwJl^l t- r^| \OAJw^j |A6y Са'ид ал-Хасан 
б. ал-Хусейн ал-Ва'из. Рассуждение о чудесном вознесении 
Мухаммеда на небо. 

Переписчик—^yda-JuJl L_r»,̂ o ^ J ^ A M . ^ J U Алии б. Хусейн б. 
Омар б. Муса ал-Барч(дж)алиги (нисба без огласовки и диа
критических точек). Рукопись датирована месяцем джумади 
II 646/сентябрь—октябрь 1248 г. 33 лл. (766-1086). 15X18,5. 

28°4 <^Jf о 1 ^ > 77Ю 

СВЯЩЕННЫЕ ВОЙНЫ ПРОРОКА 

Автор, настоящее имя которого неизвестно, называет себя 
(л. 116) псевдонимом—^ЛлрАбди. 

Поэма описывает в таджикских стихах „победоносные похо
ды Мухаммеда против неверных и еретиков". Состоит она из 
27 описаний походов (0^j&), делящихся, в свою очередь, на 
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п о в е с т в о в а н и я (CJI&>), часто ведущиеся от имени а с х а б о в, 
т. е. сподвижников Мухаммеда. Сочинение иногда носит назва
ние— о^л^ JL^SM f«Uxi. 

Начало после басмалы: 

Список—видимо, XIV в.'—основательно попорчен сыростью 
(особенно заголовки); переписан весьма мелким насталиком по 
4 колонки на странице, каждая страница обрамлена золотыми 
линиями; заголовки написаны сулсом, киноварью и золотом. В 
начертании некоторых букв и в сочетании их имеются отличи
тельные особенности, например: U j ^ ^ i i U и некоторые другие. 
Деф.: начало (л. 16) и конец рукописи (174а—1786) были утра
чены и дописаны значительно позднее (в 1263/1847 г.). 178 лл. 
12X18. 

Апокрифические сказания о священных войнах Магомеда. С тюркского 
перевоа К. В. Мединского- Москва, 1900. 

2805 L^jJ] ii^yjf i~i 2760 

С В Я Щ Е Н Н А Я М О И С Е Е В А И С Т О Р И Я 

Автор— ,_^А1_^Л л , * * ^»1в. <JJ t̂ *jbo Му'ин б. Х а д ж и 
М у х а м м е д ал-Фарахи (ум. в 907/1501 г.), который называет 
себя в предисловии просто ^л5С~Л t ^ * c (Му'ин бедняк). 
Перечисляя написанные им сочинения, он говорит, что настоя
щий труд, носящий также название A*Uy-^e (Книга о Моисее), 
он составил по просьбе некоторых лиц, основываясь на корей
ских сведениях о Моисее, на повествованиях о пророках и проч. 

Отличный список, переписанный насхом с элементами сулса 
на кремового цвета восточной бумаге. Разновременные глоссы 
на полях текста пострадали при реставрации рукописи (срезаны). 
Дата—977/1569 г. 166 лл. 16X22,5. 

2806 ТО Ж Е 2625 

Список, вероятно, конца XVII или начала XVIII в. Переписан 
насталиком на индийской бумаге. Первые шесть листов (01—06) 
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Заняты разновременными выписками и записями, не относящи
мися к э^ому сочинению. Деф.: недокончен. 199 лл. 14X24. 

2807 ljSjfl £ j ^ ^ ô jJt ^ L . 2662 

В О С Х О Ж Д Е Н И Е П Р О Р О Ч Е С К О Г О СЛУЖЕНИЯ 
В СТЕПЕНЯХ БЛАГОРОДСТВА 

Автор—вышеназванный (см. оп. № 2805) Му'ин б. Хаджи 
М у х а м м е д а л-Фарах и. Известная история пророков до Му
хаммеда и очень подробное жизнеописание последнего, расцве
ченные разными легендами и вымыслами. Носит также название 
iJjyL^j^ (Священное житие,); написана в 891/1485 г. в Герате 
Пользовалась в Средней Азии в свое время большой популяр
ностью. 

Настоящая рукопись—автограф автора с многочисленными, 
вынесенными на поля дополнениями и исправлениями. Переписан 
хорошим насхом тушью и киноварью в 895/1490 г. 709 лл. 20X26. 

Блоше, 1, 255 и ел.. №** 383—386; З а л . , 257; П е р ч (п), 525 и ел., 
№М 545—547; Р ь ё, I. 149 и ел.; С е м е н о в 414. № 13. 

2808 ТО ЖЕ 8661 

Прижизненный автору список содержит в в е д е н и е (16 — 
646), рукны: I (656— 171а), II (1726-2116), III (2126-320а), IV 
(3206—5066) и з а к л ю ч е н и е (5076-5336). 

Переписан мелким насталиком на посредственной восточной 
бумаге. Переписчик—^^S^JUU. lj_^o ^ | <ь.|^ \j^» Мирза 
Ходжа 6. Мирза Халид-и мархуми. Дата переписки—26 рамазана 
895/13 августа 1490 г. 533 лл. 17X30,5. 

2809 ТО ЖЕ 6814 

Содержит введение , четыре рукна и з аключение . 
Отличная рукопись на кремового цвета плотной .самарканд

ской* бумаге; текст, переписанный некрупным очень четким на
сталиком, заключен постранично в рамки вз золотых и, цветных. 

И 



К описанию № 2807. Ма'лридж ан-нубувват, Му'ии ал-Фарахи; л. 2246. 
Рукопись 895/1490 | \ 



линий. Перед началом каждого рукна—унван, а перед первым— 
фронтиспис (ср. с ркп.№2115—оп. 2811). Переписчик—^ja,**<J~-^ 
(_jjl*^6—иеь«Ул Дуст Мухаммед б. Мулла Мухаммед-и Самар
канда Переписана рукопись между 1000/1591 и 1009/1601 гг. 
574 лл. 25X38. 

2810 ТО ЖЕ 1955 

Хороший список, писанный тушью и киноварью четким на-
сталиком; весь текст постранично в рамках из золотых и цвет
ных линий; первые две страницы выполнены в виде роскошного 
фронтисписа с орнаментацией, сделанной золотом и красками; 
перед каждым рукномГ-^Г^) отлично выполненные унваны. За
ключение (ii+JleL) отсутствует. Рукопись была написана в прав, 
ление Аштарханида Имам кули хана (1020/1611—1051/1642). Пе
реписчик— IJ^JJL, ^^iSjjb^c }L ^-u*** Jjl Кул Мухаммед б. Мулла 
ИвазКутум-и Шейхи. Дата списка—1023/1614 г. 498 лл. 23,5X36. 

2811 ТО ЖЕ 2115 

Полный и превосходный список, переписанный отличным 
насталиком на плотной самаркандской бумаге, крапленой золотом, 
текст в золотых и цветных рамках; прекрасный фронтиспис, 
исполненный золотом и красками; в начале каждого рукна 
и при заключении—оригинальные унваны. Переписчик — 
tjJj*J\ j+su>Jj, }L ̂ .а«л* О Joi— Султан Мухаммед б. Мулла Яр 
Мухаммед ал-Бухари. Дата списка—1028/1619 г. 644 лл. 24X37,5. 

2812 ТО Ж Е 9031 

Рукопись содержит введение (16—746), четыре р у к н а (756, 
175а, 216а, 3246) и з а к л ю ч е н и е (4706—4986). 

Переписана некрупным четким насхом на плотной, кремового 
цвета, восточной бумаге. Повидимому, не закончена оформлени
ем: оставлены места для унванов, нет обрамлений. 

Переписчик—(_^Ь t£lL> QJ ^yLw Саки б. Малик-и Баки. Дата 
переписки—рамазан 1037/ май J628 г- 498 ДА. 24,6X37,5. 

P-116Q 
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2813 ТО ЖЕ 4239 

Список включает: введение , законченное перепиской 
„25 зу-л-ка'да 1035/ 18 августа 1626 г. в Баг-и Мурад, в вилай
ете Балх" (16—776); рукны: I, с датой 9 раджаба 1036/26 марта 
1627 г. Место переписки—Лагор (786—1986); II, переписанный21 
зу-л-ка'да 1036/3 августа 1627г. в Кашмире (1996—2496): III, 
переписанный 11 джумади I 1037/18 января 1628 г. в гор. Хавер 
(JJLA) (2506—3466); IV, законченный перепиской в Агре, 12 му-
харрама 1038/11 сентября 1628г. (9476—4876); з а к л ю ч е н и е , 
переписанное тоже в Агре, 9 раби'1 1038/ 7 ноября 1628 г. (4886—-
5226). В начале—на 3 листах (04—06)—подробный фих р ист, на
писанный, видимо, в XIX в. 

Переписана рукопись хорошим насталиком на плотной вос
точной бумаге. Перед началом каждого раздела, кроме IV, от
личные унваны. Переписчик—j^iJ^jUaJljUf^jUA-.^jlAey Са'ид 
б. Абдулмаджид мунши, исполнивший ее по заказу некоего Му
хаммед Сиддика б. Абдуррахим ходжи, оттиск печати и запись 
которого имеются на л. 1а. 522 лл. 25X38. 

2814 Т О Ж Е 1720 

Неполный экземпляр: заключает п р е д и с л о в и е (<uJLLO), 
первый и второй рукны. 

Хороший список, писан четким насталиком тушью и кино
варью; текст в окаймлениях золотыми и цветными линиями; на 
первых двух страницах богато отделанный золотом и красками 
фронтиспис; перед каждым рукном—унван, исполненный золотом 
и красками, однако все это значительно пострадало от времени 
и небрежности обращения. 

Переписчик—^jjSi^^J] j j j j u J I JU*** <JU-J> &* J+s^jyu* 
Мирза Мухаммед б. Дуст Мухаммед ас-Садри ас-Самарканди. 
Дата окончания предисловия—1037/1628 г., а дата окончания 
первого рукна-И040/1630 г. 222 лл. 24,5x37,5. 

2816 Т О Ж Е 3594 

Введение (16), четыре рук на: I (526), II (1306), III (1586) 
IV (2346) и з а к л ю ч е н и е (3766—4086), 
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Переписана рукопись убористым насталиком; текст обрамлен 
золотыми и цветными линиями. Перед введением и перед по
следним рукном оставлены места для унванов, остальные 
разделы украшены унванами, поля же двух первых смежных 
страниц каждого заполнены орнаментикой. 

Переписчик—...bbjjju'jU Хавенд б. Баба... (далее неразбор
чиво). Дата переписки—рамазан 1040/ апрель 1631 г. 405 лл. 
25X41. 

2816 ТО ЖЕ 1956 

Полный список; переписан четким насталиком черными чер
нилами и киноварью; страницы окаймлены золотом и цветными 
линиями; перед началом каждой части—унван, посредственно 
исполненный красками и золотом. Список, видимо, XVII в. Поз
днейшая приписка в колофоне рукописи (л. 552а) имеет дату— 
1049/1639 г. 552 лл. 23,5X37. 

2817 ТО ЖЕ 1957 

Полный список, несколько пострадавший от сырости; писан 
хорошим насталиком тушью и киноварью; первый лист подписан 
в позднейшее время взамен утраченного;текст постранично окай-, 
млен золотыми и цветными линиями; перед каждой частью (за 
исключением первой, начальный лист которой был утрачен и 
дописан позже)—отличные унваны, исполненные красками и зо
лотом. 

Переписчик— _ J i о*** UV^. QJ {J*3S- «J*»* Мухаммед Иваз 
б, Маулана Мухаммед Касим. Дата списка—1057/1647 г. Деф.: 
рукопись была залита водой, почти всюду коричневые потеки; во 
многих местах листы рукописи прорезаны по рамкам, обрамляющим 
текст (повидимому, был очень остро отточен рейсфедер или в 
составе красок были едкие вещества). 590 лл. 24X38,5. 

2818 ТО ЖЕ 99 

Хороший список, переписанный насталиком на белой вос
точной бумаге; текст постранично заключен в рамки из золотых 
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и синих линий. Даты переписки рук нов: I (162а)—21 раби'1 
1087/ 3 июня 1676 г.; III (*11а)—джумади 11086 /август—сентябрь 
1675 г., IV (51ба)-Ю89/1678 г. 

Деф.: широкие поля рукописи поточены жучком и местами 
заменены новыми. 515 лл. 23X35. 

2819 ТО ЖЕ 1979/1 

В списке: в в е д е н и е (16—776), рукны—I (786—183а), II 
(1836—2376), III (2386-3566), IV (357б-538а)—и з а к л ю ч е н и е 
(5396—5716). • 

Переписан четким среднеазиатским насталиком. Перед нача
лом каждого рукна—унван. Нал. 6а почерком переписчика напи
сано имя владельца рукописи, H e K o e r o ^ j ^ j t ^ ' ^ l i ^ ^ k j ' U Y ^ 
Маулана Назар-и Маргелани из Кашмира, и приложена его 
восьмиугольная печать. 

Переписчик—julj <*jy- о^ 8 "-^ ' 4 ^ Абдуррахман, известный 
(под прозванием) Захид. Дата переписки (л. 183а)—1022/1613 г.—за
черкнута красными чернилами и позже приписана ниже другая — 
1121/1709 г. Список, видимо, XVII в. Деф.: нет конца. 571 лл. 
(16—5716). 25X35. 

2820 ТО ЖЕ 1750 

Содержит п р е д и с л о в и е и 4 рукна . 
Список, повидимому, XVIII века; переписан насхом на тон

кой восточной бумаге; заглавия выделены киноварью. Утрачен
ные листы—1—11 (начало), 106—212 и 767—769 (конец)—дописа
ны неряшливым насталиком, видимо, в XIX в. 769 лл. 17X24,5, 

2821 ТО ЖЕ 1648 

Текст рукописи в весьма значительной своей части подписан 
к более^ старому списку, у которого были утрачены начало и 
середина. 

Основная часть рукописи переписана своеобразным настали
ком; главы (J^s) имеют на полях особые виньетки, сделанные 
киноварью. Перед началом р у к н о в оставлены места, видимо, 
для унванов. Эта часть списка может быть отнесена к XVIII в-ч 
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Дописанные части исполнены небрежным на ста ликом. Дата 27 
раджаба 1238/9 апреля 1823 г. (на л. 651 б) и дата 1271/1855 г. 
в конце оглавления всего труда (л. 747а) определяют время ре
ставрации рукописи. 745 лл. 23x35. 

2822 ТО ЖЕ 5344 

у. Перевод вышеописанного сочинения O^AHI^JU* на узбекский 
язык. Переводчик—^^C^Jf ^o.j JL+>A М у х а м м е д Рахим а л-
М и с к и н (быть может, один из потомков автора). В списке только 
рукны: III (16-1676) и IV (1696—442а). 

Рукопись—автограф переводчика; переписана четким средне
азиатским насталиком. Дата переписки отсутствует, но на оттиске 
одной из печатей (л. 442а) имеется дата—1170/1757 г., к этому 
примерно времени можно отнести и рукопись. 442 лл. 26X38. 

2823 ТО ЖЕ 6096 

у. Перевод на узбекский язык (повидимому, несколько сокра
щенный); з а к л ю ч е н и е («uJU.) отсутствует. Переводчик—тот 
же Мухамм ед Рахим ал -Мискнн . 

Переписана рукопись крупным неряшливым среднеазиатским 
насталиком на тонкой кокандской бумаге. [Рукопись в свое время 
(28—1—1923 г.) была поднесена профессору А.Э.Шмидту вдень 
двадцатипятилетия его ученой деятельности и потом была им 
пожертвована в Государственную Публичную Библиотеку УзССР). 
Переписчик (л. 4956)—^jui^L о*л* j j j - l e LL-Л QJ J > - J JU*** 
Мухаммед Расул б. Уста Ашур Мухаммед-и Хуканди. Дата 
списка—1300/1883 г. 751 лл. 30x50,5. 

2 8 2 4 ojUJ\ JJ 0Л{ Ьуи) 5^f juf^i, 4277 

СВИДЕТЕЛЬСТВА П Р О Р О Ч Е С К О Й МИССИИ 
(МУХАММЕДА) ДЛЯ У К Р Е П Л Е Н И Я ВЕРЫ 

Б Л А Г О Р О Д Н Ы Х Л Ю Д Е Й 

Автор—классический поэт Таджикистана и Ирана cri^jy 
^ U ^•e.jJfjut Н у р у д д и н А б д у р р а х м а » Джами (ум. в 
898/1492г.). Известное агиографическое произведение, посвящен-
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нйе описанию чудесных явление, подтверждавших „пророческую 
миссию Мухаммеда". Написано в 885/1480 г. Дата эта приводится 
в конце самого сочинения в особом т а р и х е [в описываемой 
рукописи он написан несколько иначе, чем в списке Британского 
Музея (Рьб, I, 146). Ср. фото колофона на л. 149аj, числовое 
значение слова di** тариха составляет год окончания труда. 
Сочинение подраздел л ется на в в е д е н и е , 7 с толпов (jfj) 
и з а к л ю ч е н и е . 

Рукопись переписана самим автором через 6 лет по написа
нии труда, в 891/1485 г., и носит следы последующей его ре
дакции. 149 лл. 17X25. 

Д о р н . 370, №162—1; Псрч(п),529. №№550—552; Рьй, Г. 146, СВР, II, 
409, № 1803—1. Неоднократно издавалась в литографированном виде (напри
мер, Лукнов, 1876, 1882). 

2825 ТО ЖЕ 2626 

Полный текст, копированный с оригинала автора (~4з—^^у), 
содержит в в е д е н и е ( « u a i j ) , 7 рук нов (I—86, II—25а, 
III—446, IV—68а, V—168а, VI—1836, VI1-2836) и з а к л ю ч е н и е 
(i»JU — 3006). 

Переписан размашистым насхом с элементами сулса на от
личной плотной самаркандской бумаге; заголовки выделены ки
новарью, а названия рукнов еще раз повторены на широких 
полях, видимо несколько позже, одним из читателей. Переписчик— 
^y\l^S"Ji L̂».*f _^J ^-> -U-o.1 ^ i . Шейх Ахмед 6. Пир Ахмед-и 
Туркестани. Дата окончания переписки—914/1508 г. 305 лл. 
18,5X25. 

2826 ' f ^ f i±3J 9033 

САД МУЧЕНИКОВ 

Автор— LSLLl£J\ JosljJl ^Ус (-.j ^д—p- Хусейн 6. Али 
ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1504—1505 гг.). Сад му
чен и к о в состоит из десяти глав ( v'—1 ) и з а к л ю ч е 
ния (i*Jli): 1. О мученичестве некоторых пророков (5а); 
II. Преследования Мухаммеда корейшитами, мученическая 
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К описанию № 2824. Шавахид ан-нубувват, Абдуррахмана Джамн; колофон 
(л. 149а). Рукопись 891/Н85 г. 



смерть эмира Хамзы и имама Джа'фара (34а); III. Смерть Мухам
меда (50а); IV. Жизнь Фатимы от рождения до смерти (63а); 
V. Жизнь Али с детства до мученической смерти (79а); VI. Жизнь 
имама Хасана от рождения до мученической смерти (956); 
VII. Жизнь имама Хусейна, рассказы о нем (105а); VIII. Мучени
чество Муслим б. Акил б. Абу Талиба и умерщвление его детей 
(116а); IX. Битва при Кербела и смерть имама-Хусейна (134а); 
X. Злоключения семьи имама Хусейна после его смерти (198а); 
з а к л ю ч е н и е : о потомках имама Хасана и имама Хусейна (225а). 
Существуют переработка: на азербайджанский язык, сделанная 
поэтом Мухаммедом, б. Сулейман Фузули (ум. о. 970/1562 г., 
ср. СВР, II, 250, № 1357 и ел.), анонимная на узбекский язык 
(см. ел. описание), стихотворная переработка Сайкали (см. СВР, 
П, 202, № 1311, ел.). 

Переписана рукопись очень хорошим насхом на плотной 
восточной бумаге; текст обрамлен цветными линиями, в начале— 
унван, а в конце—заставка в виде круга. Дата переписки — 
975/1568 г. Деф.: начало и конец повреждены сыростью; лл. 
182—188 были утеряны и дописаны совсем недавно. 238 лл. 16x23. 

Р ь ё, I, 152; Р ь ё (т), 40. Имеются индийские литографированные из
дания: Лагор. 1870. Лукнов, 1879. Бомбей, 1883, Каунпор. 1891 г. и др. 

2827 ТО ЖЕ 4198/1 

у. Узбекский перевод вышеописанного таджикского оригинала; 
имени переводчика не указано. 

Список написан посредственным среднеазиатским насталиком 
на серой кокандской бумаге. Переписчик—^yldV ьу*»* у±» }U 
Мулла Мир Махмуд Намангани; без даты (повидимому, начало 
XIX в.). 279 лл. (1б-279а). 19,5X30,5. 

Имеется литографированное издание: Ташкент, 1324/1900 г. 

2828 v L ^ ! j jVlj ^\_>>~ ей уЦ^И '^>J 6 3 6 

САД ВОЗЛЮБЛЕННЫХ, С И З Л О Ж Е Н И Е М 
БИОГРАФИЙ ПРОРОКА, ЧЛЕНОВ ЕГО 

СЕМЕЙСТВА И С П О Д В И Ж Н И К О В 

Автор—ширазский сейид J U * J *-+*LJ\ *"' J*** Crt ^' '^** 
(̂ JLw Ĵl Атаулла б. Ф а з л у л л а , по прозванию Джамал 
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ал-Хусейни (ум. в 917/1511 или в 930/1524 г.). Настоящий 
труд он поднес в 900/1494 г. Алишеру Навои. Сад возлюбленных 
состоит из трех отделов, называемых ~b«*Le (искомое, цель) 
и содержит: 1) жизнеописания Мухаммеда и членов его семей
ства, 2) жизнеописания его сподвижников (асхабов) и 3) жиз
неописания последователей этих сподвижников, их последовате
лей и нмамов. 

Рукопись — автограф автора; переписана индивидуальным 
насхом с лигатурами; на поля вынесены авторские исправления 
и дополнения к тексту. Дата окончания переписки 907/1501 г. 
Деф.: первые два листа пострадали от небрежного обращения. 
301 лл. 14,5X24. 

Броун, 138; Дорн, 298, №309: Морл.. !б, №№ V и VI; Перч (п), 
531-633, №№553—555; И ье,1, 146-148; Флюг., II. 368 и ел., №№1202,1203. 

2829 ТО ЖЕ 2134 

Описываемая рукопись содержит только 2-й максад 
(jUoA») с жизнеописаниями первых трех сподвижников Мухам
меда вплоть до убийства Османа (35/656), с подробным изложением 
завоеваний арабов; ошибочно заканчивается третьей главою из 
1-го максада, о чем кто-то из читателей в 1263/1847 г. сделал от
метку на полях л. 2456. 

Рукопись писана тушью, киноварью, золотом и красками на 
толстой самаркандской лощеной бумаге отличным насталиком; 
каждая страница текста заключена в рамку из золотых и цвет
ных линий; в начале—унван, исполненный золотом и красками. 
На л. 168а во всю страницу—миниатюра, изображающая гробни
цы Мухаммеда и погребенных подле него лиц. В конце руко
писи, переписанной с автографа автора, переписчик приводит 
полное имя последнего в таком в и д е : ^ - ^ JUe>_^»l ji-d fU*.' 
.̂AA ĉJI Низамуддин эмир Джамалуддин ал-Хусейни. 

Переписчик — ĵjULiJf ^^л j~*—*-*• Хайдар мунши ал-
хакани. Дата списка—983/1575 г. 357 лл. 18X25. 

2830 ТО ЖЕ 2286 

Содержит введение и первый максад . 
Столь же хорошо оформленная рукопись, что и предыдущая. 

Богатый кожаный переплет с отделкой бархатом (он сильно по-
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терт) дополняет опормление рукописи. Список переписан с автогра
фа автора, написанного 11-го зу-л-хиджжа 888/10 января 1484 г. 

Переписчик—{jJ***J{ J*»l _̂ ~* •> u>J._r" ^•etA _jt* — Мир 
Мухаммед Шариф б. Мир Ахмед ал-Бухари. Дата списка — 
996/1588 г. 550 лл. 17X24, 5. 

2831 ТО ЖЕ 2269 

Содержит введение и первый макса а. 
Хорошо оформленная рукопись, с унваном в начале, писана 

хорошим насхом тушью и киноварью; текст в золотых и цвет
ных рамках. 

Переписчик — i_5j_̂ fr" -**»•! ^.•'.-^1 V-JA» ОН '^-AJIAM ^ , J J 
Зайнулабидин б. Кутбуддин Ахмед- ал-Хереви. Дата списка — 
996/1588 г. 358 лл. 20X31. 

2832 ТО ЖЕ 1915 

Рукопись содержит переписанные в разное время первые 
два макса да этого труда (вместо трех). Первый максад пере
писан весьма убористым насталиком на тонкой белой и лиловой 
восточной бумаге; переписчик этой части— ĉ̂ JLc \J^A A»I>&. Ходжа 
мирза-йи Алави; дата переписки—1166/1753 г.; второй максад 
переписан некрупным насталиком на светлокоричневой восточной 
бумаге; переписчик его—^SyJ^ v—•***'• £^< wUs**}L ,у> J^a*e*« 
Мухаммед Алим б. Мулла Мухаммед Салих, газннйскнй мух* 
та с и б; дата переписки—1087/167Н г. 

Перед началом рукописи на первом свободном листе крас
ный оттиск большой орнаментированной печати с легендой на 
китайском языке. 546 лл. 14X22. 

2833 ТО ЖЕ 637 
Дефектный экземпляр, не имеющий ни начала (первого листа), 

ни конца; переписан насталиком на плотной восточной бумаге; 
текст в рамках из золотых и цветных линий; заглавия написаны 
киноварью на полях. Список, повидимому, XVII в. 358 лл. 17X23. 

2834 ТО Ж Е 1671/1 

Список содержит первый максад. Начало и конец были 
утрачены и дописаны, как и фихрист (лл. 01—06), недавно. 

27 



Переписана рукопись насталиком на рыхлой восточной бу
маге, видимо, в XVII—XVIII вв. 427 лл. (16-4276). 18.5ХП.5. 

2835 sf̂ JL, L'L eJL,_, V L P 2756/I 

П Е Р Е В О Д ТРАКТАТА О СОТНЕ СЛАВОСЛОВИЙ 
(МУХАММЕДУ) 

Переводчик и автор — ^LLL« WJ*** &*^ ^ о-"1-0. Хаджи 
А б у - л - Ф а т х мударрис-и Мултан и. Он говорит в 
предисловии, что, составив (_$—<̂ л o'jJ-e j i <uJI "<LII—MJ 
(Трактат «Тысячный" относительно словословий пророку), 
он на старости лет сделал из него извлечение, которое 
заключает изложение „создания света Мухаммеда и возникнове
ния из него всех сущностей, появление Мухаммеда и его возне
сение, все виденное им на небе и очерк его жизни". А так как 
все подтверждающие эти подробности не были переведены на 
персидский язык и порою трудны для понимания, то Хаджи 
Абу-л-Фатх перевел их и объяснил. Этот перевод словословий и 
сопутствующих им хадисов, расположенных в порядке упомяну
того перечня содержания этого труда, состоит из предисло
вия (<ujiLo), пяти р аз д е л о в (J-»*) и за к л ю чения (<u3U-). 

Список индийского происхождения; текст переписан насхом 
и насталиком. Датируется, повидимому, XVII в. 271 лл. (1а—171а). 
14X22. 

2836 1494/111 

АНОНИМНЫЙ СБОРНИК НРАВОУЧИТЕЛЬНЫХ РАССКА
ЗОВ и анекдотов „из жизни Мухаммеда и благочестивых людей*; 
заглавия нет. 

Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком. Дата 
списка—1233/1818 г. Деф.: нет конца. 14 лл. (1126—1256). 
14X25: 
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2837 ^ Ь з J^ ^yJiJ-ij* J Lj 586/1 

Т Р А К Т А Т С П О В Е С Т В О В А Н И Е М 
О С П О Д В И Ж Н И К А Х (МУХАММЕДА) И ИХ 

П О С Л Е Д О В А Т Е Л Я Х 

Анонимная история первых завоеваний арабов; обрывается 
на рассказе о столкновениях арабов вод начальством Са'да б. 
Абу Ваккаса (ум. в 55/675 г.) с персами после битвы при Кадесии 
(в 16/637 г.). 

Переписчик— ij^iJS' <1лЮ1—• Мулла Кенджа-йи Каш-
гари. Дата рукописи—1260/1844 г. Место переписки— Ташмалык. 
Деф.: нет конца. 57 лп. (16—576). 12,5X19,5. 

2838 iS^yi ^у^ ^ 2714/1 

РАССКАЗ О Д О С Т О Ч Т И М О М ИОСИФЕ 
Автор неизвестен, так как начало отсутствует, но из уцелев

шей части предисловия усматривается, что за основное изложе
ние этой истории взята XII сура Корана (Иосиф), расцвеченная 
подробностями, основанными на преданиях (хадисах) и проч. 
В Средней Азии эта история известна под названием j^-еИ 
(ua*Jj\ (Лучшая из историй). 

Хороший список, вероятно, первой половины XIX в., пере
писанный четким насхом на окрашенной (до л. 120) в бледноро-
зовый цвет восточной бумаге; текст обрамлен бронзовыми и сини
ми линиями, поля—киноварью. Том заключен в оригинальный ла
ковый переплет, повидимому, кашмирской работы. Деф.: нет 
начала (судя по пагинации переписчика, нет одного листа). 167 лл. 
(2а—168а). 14X24. 

2839 __ДУ| J _ , J*S%>df dtL. . 2956/Vf 

НИТКА ЖЕМЧУГА (ПОСВЯЩЕННАЯ) САМОМУ 
СОВЕРШЕННОМУ И ЧИСТОМУ ПОСЛАННИКУ 

(АЛЛАХА) 

а. Автор—некий (Si-*** J. e** Мухаммед Сиддик. Это 
произведение, написанное согласно заключенной в самом загла-
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вйи хронограмме, в 1171/1758 г., представляет собою краткое 
жизнеописание Мухаммеда, составленное по примеру произве
дений Абу-л-Файза Файязи из слов без диакритических точек. 
В предисловии, в отличие от Файязи, составленном тоже из слов 
без диакритических точек, автор приводит список использован
ных им источников. В з а к л ю ч е н и и (<u5U). написанном 
уже обычным порядком, где нужно с диакритическими точками, 
автор подчеркивает ряд моментов, ставящих его произведение 
выше „Водопоя достопамятных выражений" Файязи, прежде все
го, по содержанию, ибо оно включает житие Мухаммеда, а за
тем и потому, что оно посвящено» царю, подвизавшемуся на 
пути войны за веру" (имя не названо), а не подозрительному по 
своему правоверию (очевидно, имеется в виду Великий Могол 
Акбар 1, 963/1556—1014/1605), которому свой труд посвятил 
Файязи. 

Рукопись, видимо, уникальная. Переписана среднеазиатским 
насталиком на тонкой кокандской бумаге. Имя переписчика не 
указано; возможно, им является С~*̂ =- (J-J-X-O _А->-ЯЬЛ_^« 
Мир Мухаммед Сиддик X и шмат, оттиски печатей которого 
имеются на л. 61а. Дата списка—1295/1878 г. 16 лл. (616—766). 
15,5X26,5. 

2840 ^ ^ и ^ 2159 
ХУСЕЙНОВЫ РАССКАЗЫ (О ПРОРОКАХ) 

Автор— <Jjl**JI <_AJl СН •г*-0- Х у с е й н б. ал-Баки ал-
Бухари; он посвятил настоящее сочинение „биографиям 
пророков от момента создания первичных субстанций небес, 
земли, ангелов и проч., первого человека и пророка Адама 
до Мухаммеда" включительно. 

Рукопись написана .по специальному заказу . . . высокосамо
отверженного Ашур бек мирахура, сына Муллы Бурхан бия", на 
кокандской бумаге тушью и киноварью крупным и четким на
сталиком; перед началом на 3 листах (01—03)—фихрист; текст 
в рамках из золотых и голубых линий, поля обведены линиями 
вишневого цвета; фронтиспис из двух страниц, исполненный зо
лотом и красками; оригинальный переплет того же времени с 
тиснениями внутри и снаружи и росписью под лак. Переписан;? 
в Бухаре. 



Переписчик— f5Jts*"e 4_^_rt* У-* i',J. J* -̂*—I j \ * 
и*~*$ь' h ' Мир Исмаил б. Мулла Мир Закария махдум-и 
Уратепаги. Дата переписки—1267/1851 г., „во время правления 
Насрулла Мухаммед бахадур султана- (1242/1827—1277/1860). 
560 лл. 19X32. 



ЖИТИЯ ПРЕЕМНИКОВ МУХАММЕДА 2841-2850 

2841 , j £Uly3 ., <J_,W dly* 2956/! 

ОБРАЗЕЦ ПОЗНАНИЙ И ПОВЕСТВОВАНИЕ 
О ХАЛИФАХ 

а. Автор— j^JjiaJbUc ^у JACU— I И с м а и л б. А б б а д 
м у ' т а з и л и т (ум. в 385/995 г.), вазир Бувайхидов Муай-
ядуддаула и Фахруддаула (366/976—387/997), известный под 
прозвишем «-^LsJ' (ас-Сахиб). Имя автора упомянуто только 
в заглавии. Человек образованный, с ярко выраженными лите
ратурными дарованиями, Исмаил б. Аббад в религиозных вопро
сах склонялся к шиизму и к направлению му'тазилитов. Описы
ваемый труд, посвященный, судя по предисловию, одному из 
упомянутых правителей, по имени не называемому, содержит в 
очень сжатом виде суммарные биографические сведения о Му
хаммеде и об омайадских и аббасидских халифах, кончая Кади-
ром (381/991—422/1031); биографии приводятся в хронологиче
ском порядке, а не в порядке значимости и превосходства, так 
как иначе, заявляет автор в предисловии, он начал бы биографии 
халифов с Али б. Абу Талиба (36/656—40/661). Между биогра
фиями Омайадов и Аббасидов вставлена небольшая глава с био
графическими данными о лицах, выступавших при Омайадах с 
притязаниями на халифат. Труд называется также просто 0 ' _ ^ 
tjjLaJt (Образец познаний), с пояснением ^ _р^\ <_,* (по исто
рии). В конце предисловия автор обещает еще и более 
подробный комментарий к этому труду; среди его трудов упо
минается действительно Jj-dl <S%^) ^j-UJt ^ij-j (История, 
царей и смена династий). 
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Переписана рукопись курсивным бухарским насталиком на 
тонкой среднеазиатской бумаге; имена и проч. написаны кино
варью. 

Дата списка—1292/1875 г., причем в колофоне оговорено, 
что он является копией старой рукописи, датированной 557/1162 г. 
16 лл. (16—16а). 15X26,5. 

Об авторе и его трудах ср. I r s h a d aJ-Arlb e t c . o f Y a q u t 
ed. by D. S. Margollouth, v. II, London, 1925, 273—343. 

2842 j)f ^ ^^JJ Jf ^ j j i u^ 295/111 

П О Д А Р О К И С Т И Н Н О Г О ДРУГА ИСТИННОМУ 
ДРУГУ (ИЛИ АС-СИДДИКУ), СОСТОЯЩИЙ ИЗ 

И З Р Е Ч Е Н И Й АБУ-БЕКРА АС-СИДДИКА 

а.-т. Автор — ~Ч-*о—'' _/*& С/ 1 Л-».» » t*jj' JU»* 
Jst̂ JajJf «-oLCJt М у х а м м е д б . Мухаммед б. Омар ар -
Р а ш и д ал-Катиб а л - В а т в а т (ум. в 573/1177 г. или, по 
другой версии, в 578/1152 г.). Труд представляет собой собрание 
100 изречений, приписываемых первому преемнику Мухаммеда 
халифу Абу Бекру (11/63^—13/634), которые снабжены таджик» 
ским комментарием. 

Текст переписан сулсом, глоссы на полях—почерком шеке-
сте. Переписчик— ^уьU^-CL.») Lc «UIJJAIP а ,»* Мухаммед 
Атикулла Алемгиршахи. Дата—1116/1705* г. 5 лл. (16а—206). 
12X23,5. 

Х.-Х., 1, 453, J* 1337; II, 230, № 2605. 

2843 ^с ^ y j ] jJl ^Г ^ у 1LJJ J~i 295/11 

О С Н О В Н О Е С О Д Е Р Ж А Н И Е РЕЧЕЙ 
ПОВЕЛИТЕЛЯ ПРАВОВЕРНЫХ, ОМАРА б. 

АЛ-ХАТТАБА 

а.-т. Автор—тот же Муха мм ед б. М у х а м м е д ал-Ват
ват. Сборник ста арабских изречений, приписываемых второму 
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преемнику Мухаммеда, халифу Омару (13/634—23/644), с ком
ментариями на таджикском языке. 

Переписан сулсом, многочисленные глоссы на полях—почер
ком шекесте. Переписчик—тот же Мухаммед Атикулла. Дата— 
1116/1705 г. 9 лл. (76.—15а). 12X23,5. 

Х.-Х., I ,453. № 1337; IV. 422. № 9058. 

2844 ^ j j f jj> flf о* (OUJ!) uWJf ^ 1 295/IV 

ДРУГ НЕСЧАСТНОГО В РЕЧАХ ВЛАДЫКИ 
ПРАВОВЕРНЫХ, ОСМАНА Б. АФФАНА 

а,-т. Автор—тот же Мухаммед б. Муха ммед а л-Ватват. 
Труд заключает в себе собрание ста изречений третьего преем
ника Мухаммеда, халифа Османа (23/644—35/656), снабженных 
кратким таджикским комментарием. 

Список, исполненный точно также, как и предыдущий(295/11, оп. 
2843). Переписчик—тот же Мухаммед Атикулла. Дата—1116/1705 г. 
7 лл. (216—276). 12X23,5. 

Х.-Х.. 1, 453. № 1337 

2845 _^| Г̂ 1Г ^ ^JU, JT c^lL. 295/1 

ИСКОМОЕ ДЛЯ ВСЕХ ИЩУЩИХ (ВЗЯТОЕ) ИЗ 
ИЗРЕЧЕНИЙ ВЛАДЫКИ ПРАВОВЕРНЫХ, АЛИ 

Б. АБУ ТАЛИБА 

а.-т. Автор—тот же Мухаммед б. ал-Ватват. Сборник 
арабских изречений, приписываемых четвертому халифу Алию 
(35/656—40/661), с переводом на таджикский язык, составленный 
для хорезмшаха Махмуда (568/1172-568/1172, ум. в 589/1193 г.) 

Текст изречений переписан крупным сулсом, по шесть строк 
на странице, перевод—наискось между строк почерком шекесте. 
Переписчик—вышеназванный Мухаммед Атикулла Аламгирпдаҳц, 
Дата-И16/1705 г. 7 лл. (1б-7а). 12X23,5. 

Ф л юг.. I, 125-126, Л 120; Х.-Х., V, 605. М 12274. 
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2846 J^yf 5 у ^ J^V! o U 2966 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К ПАМЯТКЕ О ВЫДАЮЩИХСЯ 
людях 

а. Автор— t^»'l£_^i <_гЧ}У| OUle ^ O i ^ ' c L r - Сир ад-
жуддин б. Осман ал-Оши ал-Фаргани, известный так
же под нисбой L^-^f-Jj^' ал-Узджанди, автор, писавший 
около 569/ L173 года. Данная рукопись содержит сто кратких 
рассуждений об известных деятелях ислама и является сокра
щенным изложением другого его труда— jl»lM\jjP} J ^ ^ L u * 
(Отборные известия и жемчужины поэтических произведений). 

Рукопись, повидимому, середины XIX в.; переписана насхом 
на тонкой бумаге кокандской выработки. 133 лл. 14X23,5. 

Брок., 1, 430; Доп., 1, 765. 

2847 ^J^ 574/V 

РАССКАЗ 

Анонимный, без заглавия, рассказ (ему предшествует только 
слово (JUJI£—с» и без указания автора) об Омайаде Ибрахиме 
(126/744—126/744), на таджикском языке. В сборной рукописи 
с датой—1254/1838—1839 гг. 1 л. (70аб). 12,5X20. 

2848 •Ja^J} &л» 1862 

САД СЧАСТЛИВЫХ 

азерб. Автор— (jb\J±j ^уЫ ОЦЛ~ ^ J V M М у х а м м е д 
б. Сулейман Фузули-й и Б а г д а д и (ум. в 963/1556 
или, по другой версии,— в 970/1562—1563 гг.); прозаическое 
произведение, где описывается мученическая смерть Хусейна, 
сына АЛИЯ, в битве при Кербела (661/681 г.) Произведения на 
аналогичную тему существуют и в арабской и в персидской ли
тературах. Образцом для Фузули послужило известное произве
дение l-Xj-iJt i - i j j (Сад мучеников) Муллы Хусейна Ва'из ал-
Кашифи (см, выше оп. № 2826). Узбекская стихотворная перера-
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ботка оригинала С а д а м у ч е н и к о в принадлежит ^—£^> 
Сайкали (см. СВР, II, №№ 1311—1315); имеется' прозаический 
узбекский перевод (есть литографированное издание). 

Начало краткого введения после басмалы: 

Начало самого Сада счастливых: *lua~J| iL.jb. <_jUr~ I jl* 

Список написан четким среднеазиатским насталиком; перед 
текстом—примитивно выполненный золотом унван; текст заклю
чен в цветные с золотом рамки. Судя по указанию на л. 2626, 
список сделан с Булакского издания 1253/1837—1838 гг., вероят. 
но, вскоре после выхода его в свет. 262 лл. 15,5X26,5. 

П А. Фал ев . Османские рукописи, поступившие в Азиатсквй Музей 
Российской Академии наук с кавказского фронта, Известия Рос. Академии 
Наук, 1918, стр. 1624. 

2849 ТО Ж Е 5034 
азерб. Список без введения в начале (см. предыдущую рукопись 
№ 1662). 

Переписан среднеазиатским насталиком и датирован 1297/ '880 г. 
263 лл. 15X26. 

2850 х^у| 5 ^ j 3 1630/11 

Ж И З Н Е О П И С А Н И Я И М А М О В 

Автор —(jij -*****<^_>5Ь а*»* М у х а м м е д Б а к и р б. Му
х а м м е д Таки (ум. в 1110/1698 г.). Труд делится на предисло
вие (*Л~1АЛ)$ 4 г л а в ы (CJL_J) и з а к л ю ч е н и е (a*3L_e-)» в 
которых автор, давая волю своей фантазии, пытается доказать 
.божественную миссию Мухаммеда и имамов данными, почерпну
тыми из священных книг евреев, христиан, индусов и греков". 
Труд начинается с биографии Мухаммеда. 

Переписан список неряшливым турецким насталиком на фаб
ричной белой бумаге с филигранями и водяными знаками (оваль
ная орнаментированная рамка, внутри —слово BruzzonL). Дата, 
списка—1233/1818 г. 111 лл. (1106—2206). 20,5X29,5. 

"' Ред.. 191-192, J* 30; Рьв, Доц., 30, 1* 44, 



ИМАМЫ ДВУНАДЕСЯТНИКЙ 2851 

28S1 > * ^ V l ЦП %Jj?i jb J^Uf 4534/it 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ УПОМИНАНИЕ 
ИМЕН ДВЕНАДЦАТИ ИМАМОВ 

а. Произведение неизвестного автора, в котором приводятся 
имена и прозвища Мухаммеда и 12 шиитских имамов вместе с 
краткими биографическими сведениями о них. Начинается без 
басмалы с вышеприведенного заглавия. 

Индийский список, повидимому, XVII в. 5 лл. (1856—1896)-
15X19. 
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К О Р А Н 
2852—2963 



tEK^Tbl И ПЕРЕВОДЫ 28о2—28& 

КОРгАН 

а. Одна из самых старых рукописей Собрания. В ней содержится 
текст Корана, начинающийся с середины 22-го стиха 2-й суры 
(o^^J I) словами: £-Jt tjiiljUJl t^iJla и оканчивающийся 
последним стихом 111-й суры (с~^)« Недостающие стихи в на
чале и заключительные суры дописаны неряшливым сулсом 
позже (вероятно, в XIX в.). Рукопись, по всей вероятности, 
относится к разряду ранних на Среднем Востоке книг, напи
санных на бумаге. 

Текст писан своеобразным куфическим почерком с элемен
тами сулса на толстой светлокоричневой, рыхлой на ощупь вос
точной бумаге. Чернила от времени из черных стали темноко-
ричневого цвета. 

Письмо—характерно для переходного периода; в нем наме
чаются особенности сулса, но еще сильны традиции куфи: 
буквы вытянуты по строке и несколько угловаты (^ J° (_/»); 
парные диакритические точки располагаются наискось или вер
тикально; харакаты (фатха и кесра) часто обозначаются неболь
шими красными точками. 

Оформлена рукопись с большой экономией места: неболь
шие красные кружки над последней буквой предыдущего стиха 
обозначают начало следующего; хизбы (разделы текста) отме
чаются пальметкой на полях. Названия сур вписаны в текст без 
промежутков крупной вязью куфи желтой краской с черной 
обводкой. ' 
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Переписчик fie всегда был внимателен—допускал повторений 
в тексте, местами—небольшие разночтения и пропуски (лл. 586; 
596; 626; 726; 826; 132а; 1386 и в др. местах; они часто отмечены 
позже читателями). Дата переписки отсутствует. 

По совокупности всех признаков рукопись можно отнести 
ко второй половине X в. н. э.; она, несомненно, заслуживает 
внимания филологов. 221 лл. 18X29. 

Брок., I, 23 и ел.; Доп., I. 62 и ел. 

2853 ТО ЖЕ 3962 

а. Художественно выполненный экземпляр. Рукопись написана 
черными слегка выцветшими чернилами на плотной желтоватой 
бумаге восточного производства. Почерк слегка наклонный впра
во, сирийский насх, с тщательной диакритической пунктуацией; 
палеографические особенности: часто встречающееся написание 
шина в серединной позиции с точками, расположенными гори
зонтально; такое же расположение точек *Z> в конечной позиции 
(л. 178а); вертикальное расположение точек над О в начальной 
позиции и под LS В серединной позиции, если за ними следует 
однотипная буква с точками сверху или снизу; долгота над ко
нечным алефом максурой передается маддой {j^i^iU 

Утерянные листы заменены другой бумагой, среднеазиатского 
производства, текст тщательно восстановлен местными почерками 
(насхом). Раздел стихов обозначен золотыми розетками. Останов
ки в чтении обозначены тонкими буквами киноварью (до л. 676). 
На полях вынесены разделения текста (хизбы): ланцетовидные 
розетки с золотым полем с надписью белым vJ—* — Для 
полного хизба; овальные с золотым полем и белою надписью 
и_р*-М t_>*eJ —для половины хизба; овальные с голубым фо
ном и белой надписью в золотом узорном поле v J=*J £J j — 
для четверти хизба. Почерк в розетках—сулс. Перед каждой 
сурой заставка: золотая прямоугольная рамка во всю ширину 
текста, лазоревый фон, пронизанный золотом и золотое поле, 
внутри которого белым сулсом выписано название суры, место 
ее ниспослания (мекканская или мединская), количество сти
хов по разделению куфийцев, басрийцев и сирийцев (их разно
гласие и согласие). Заголовки некоторых сур выписаны золотом 
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К описанию №2852. Коран, л. 20а. Рукопись, повидимому, IX в. н. э. 



крупным сулсом без заставки, очевидно, в тех случаях, когда 
переписчик забыл оставить место для заставки. Суры первая и 
начало второй в художественном фронтисписе; обрамление лазо
ревое с золотом; он вырезан из истрепанных листов и вклеен в 
новые листы. В такой же фронтиспис помещены две последние 
суры, размещающиеся на лл. 2476—248а. На л. 2486—конечный 
унван: большая розетка с геометрическим и цветочным орна
ментом, исполненным золотом в лазоревом поле, с золотой рам
кой из переплетающихся жгутов и второй рамкой с цветочным 
орнаментом. Над и под розеткой прямоугольные заставки: лазо
ревый фон, белое узорчатое поле, буквы надписи сулсом золо
том. В верхнем прямоугольнике начало надписи: ij'tJaJt —^ 
«UjUaJLJf <L»3-I>».if iJUJf H>jJj\ в нижнем—продолжение над
писи г ' > ь <Ш (?) U * j * (...) ^ J \ ij_^UJI i A J l . 

Рукопись была переписана по специальному заказу для биб
лиотеки султана ал-Малика ан-Насира, т. е. Салах ад-дина (Са
ла дин крестоносцев; род. в 532/1138 г., ум. в 589/1193 г.), 
несколько рукописей из той же библиотеки хранится в Руко
писном отделе Института востоковедения Академии наук СССР 
в Ленинграде. Печати владельцев стерты. На л. 248а внизу в 
левом углу надпись черными чернилами беглым четким линко
ванным почерком XIV в.: {У£-)\ 1-Ьь ^ » ki—L> AJUCJ (_jyLji 

rV (_;* ••• ДО*А*Л c_»J__f-~-" *2»\A J « M JoiUkJI ^ji\ Л»»* b i U . (_5JLo 
(число, очевидно, попало снизу из даты, окончание сильно стерто). 

Рукопись датируется второю половиной XII в., переписана 
в Сирии; в сильно потрепанном состоянии: многие листы отделя
ются от корешка; первые листы сильно обтрепаны снизу: час
тично поврежден текст в левом углу; некоторые листы подкле
ены по краям. Первоначально широкие поля при повторном пе
реплете сильно обрезаны, причем пострадали маргинальные ро
зетки (обозначения хизбов). Бумага во многих местах значитель
но пострадала от сырости,—пятна плесени и потёки. Конечный 
унван сильно потерт. 248 лл., 1 л. перед текстом, 2 лл. позади 
текста. 23X33. 

2854 ТО Ж Е 2008 

а.-т.-у. Описываемая рукопись Корана заключает в себе фраг
мент, охватывающий арабский текст 2-й главы (с несколькими 
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пропусками), 3-й главы (целиком), 4-й главы (целиком), 5-й главы 
(1—117 стих) и 6-й главы (71-136 стих). 

Листы основного состава рукописи перепутаны при пере
плете. Лл. 1—3 и 19—22 более позднего происхождения, содер
жат лишь арабский текст. На листах основного состава рукописи, 
написанной крупным красивым четким почерком сулс, арабский 
текст сопровождается подстрочным, слово за слово, переводом 
на таджикский и тюркский языки. 

По характеру толстой лощеной бумаги, по почерку и пунктуа
ции букв рукопись следует отнести к ХШ в. За это говорят и 
встречающиеся в таджикском тексте слова, не употребляющиеся 
в более позднем литературном языке, и характер тюркского пе
ревода, язык которого приходится признавать, по принятой в 
настоящее время терминологии, караханидско-кипчакским. Па
мятник чрезвычайно интересен и важен для истории старо-уз
бекского языка. Другой экземпляр того же тюркского перевода 
Корана (полностью арабский текст с одним только тюркским пе
реводом) обнаружен летом 1936 г. в одной стамбульской руко
писи. 

Начало и конец отдельных глав в описываемой рукописи 
украшены сильно поблеклыми золотыми, с цветными орнамен
тами, заставками и концовками, частично вырезанными; в тексте 
и на полях имеются золотые, с красками, розетки, медальоны 
и картуши. 270 лл. 29,5X34. 

Millet Kutubh. Hakimoglu All Pa$a, № 951. 

2865 TO Ж Е 2174 

а. Суры 1—6. 
Список—на старинной толстой, рыхлой бумаге; написан пре

красным и очень крупным сулсом (якути), заглавия сур выписа
ны золотом; стихи разделены друг от друга розетками, испол
ненными золотом и красками; начало частей Корана в своего 
рода фронтисписах, исполненных золотом и красками, а фон ли
стов с текстом покрыт слабо заметной очень тонкой орнамента
цией. На полях обозначения хизбов (в золотых розетках), напи
санных почерком куфи. Рукопись пострадала от времени и по
тому некоторые листы заменены другими, ндписанными столь же 
хорошим почерком, но без всяких украшений. 

Рукопись, повидимому, не позднее ХШ столетия; 621 лл.. 
27X42. 
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2856 ТО ЖЕ 2171 

а. Прекрасно исполненная рукопись на лошеной восточной бу
маге; почерк—характерный среднеазиатский насх; весь текст за
ключен в рамки—бордюры с цветным орнаментом, исполненные 
золотом и красками. Строки отделены друг от друга тонкими золо
тыми линиями; страницы с началом отдельных частей имеют на 
полях отметки полных, половины и четверти хизб в виде виньеток, 
исполненных красками. Первые две страницы и последние две 
заняты роскошнымц фронтисписами, сделанными золотом и крас
ками. Полный черный сафьяновый переплет с золототиснениями; 
внутри крышки покрыты очень тонким накладным ажурным по
золоченным орнаментом на голубом и красном поле. По свиде
тельству И. Адилова, ныне покойного (ум. в 1363/1944 г.) науч
ного сотрудника Института востоковедения АН УзССР, хорошо 
знавшего этот почерк, описываемый Коран исполнен известным 
каллиграфом Шейбанидов—Убайдулла хана (940/1533—946/1539) и 
его сына Абдулазиз хана (947/1540—957/1549)—(^jlj^- <у^*\ <J+s*» 
Мухаммед Амином Хал вайи (кондитер). 443 лл. 17X26. 

2857 ТО ЖЕ 2172 

а.-т. Прекрасная рукопись, писанная тушью крупным насхом, 
подстрочный персидский перевод переписан киноварью и заключен 
между двух линий; постранично текст заключен в рамки из золотых 
и цветных линий, а поля в довольно широкую орнаментированную 
рамку—бордюр, исполненную золотом и красками. Первые две 
страницы и две предпоследние заняты так же исполненными 
фронтисписами. Рядом лежащие страницы, начинающие седьмые 
части Корана:36-4а, 826—83а, 1626—163а, 2216—291а, 3536—354а, 
4136—414а, 4856—486а—все сплошь покрыты очень тонкой орна
ментацией, сделанной золотом и красками. В таком же духе сде
ланы виньетки на полях, отмечающие 30-е части Корана, заставки 
перед сурами. Переплет, покрытый снаружи и изнутри художе
ственною, под лаком, живописью, дополняет художественное 
оформление рукописи. Даты и имени каллиграфа нет. Повидимо-
му, рукопись написана в Кашмире в прошлом столетии. 490 лл. 
18Ҳ29. 

47 



2858 ТО Ж Е 2160 

а. Почитанная и посредственная рукопись, написанная турецким 
насхом тушью и киноварью на тонкой белов европейской ло
щеной бумаге с водяными знаками; перед текстом две страницы 
покрыты цветной орнаментацией довольно посредственной рабо
ты; в начале текста на двух страницах—такой же фронтиспис; 
текст обведен цветными линиями. Переписчик— v>—y> СУ. и*** 
^ - л д Л Али б. Юсуф ал-Кубби. Дата списка—1257/1841 г. Пол
ный, литого серебра, переплет отличной бухарской работы с 
цветною эмалью дополняет оформление рукописи. 337 лл. 11X17. 

2859 ТО ЖЕ 722 

а. Суры 1—5 
Отличный список, писанный тушью и киноварью на очень 

плотной кокандской бумаге крупным красивым сулсом; коран-
ские стихи отделены картушами, исполненными золотом и крас
ками; начало Корана обозначено на полях надписями и больши
ми орнаментальными заставками, сделанными золотом и краска
ми. Рукопись написана в 1286/1869—1870 гг, Переписчик— 
ijjSsyL jLJ и*г*л Мухаммед Нияз-и Хоканди. 277 лл. 31X41. 

2860 ТО ЖЕ 723 

а. Второй том того же самого списка, заключает суры 6—18. 
Исполнен тем же переписчиком в том же 1286/1870г. и в та

ком же точно оформлении, что и предыдущий (оп. 2859). 306 лл. 
32X41. 

2861 ТО ЖЕ 2170 

а. Хорошая и прекрасно сохранившаяся рукопись; писана сред
неазиатским насхом на кокандской бумаге золотом, тушью, ки
новарью и белилами (по золотому фону); исполненные золотом 
и красками виньетки на полях, где начинаются отдельные части 
Корана, такие же заставки перед каждой сурой. Перед текстом 
и после него по две страницы с богато сделанными золотом и 
красками круглыми щитами; первые две страницы текста и по
следние украшены превосходно исполненными фронтисписами, 



К описанию № 2858. Корам; переплет (серебро, цветная эмаль). 
Рукопись 1257/1841 г. 



На последних щитах—картушах значится, что этот список был 
закончен в 1308/1891 рукою бухарского каллиграфа— ~U*H (jJJ> 
^ U J {Jd* У—« <^-_J Кари Ахмед б. Мулла Шафи'йи Бухари. 
Переплет покрыт русской зеленой парчей, крышки внутри под* 
биты светлой дама (damas). 275 лл. 16X27,5. 

2862 ТО ЖЕ 2173 

а. Хороший список прекрасной сохранности; писан на коканд-
ской лощеной бумаге тушью и киноварью среднеазиатским 
насхом; текст в золотых и цветных рамках; поля обведены крас
ными линиями и у начала седьмых частей Корана покрыты ор
наментацией, выполненной золотом и красками. Первые две стра
ницы текста и две последние заняты фронтисписами. Полный 
желтый сафьяновый переплет с тиснениями. Дата—1328/1910 г. 
506 лл. 12X26. 

2863 ^С\ ljym 1494/IX 

СУРА „ПЕЩЕРА-

а.-т. 18-я сура Корана; арабский текст с подстрочным тад
жикским переводом; текст и перевод обрываются на 48-м стихе 
этой главы. 

Находится в конце сборника, переписанного одним почерком 
в 1233/1818 г. Деф.: нет конца. 7 лл.(2016—2076). 14X24,5. 

2864 1862/IV 

а. ОТРЫВКИ ИЗ КОРАНА, написанные небрежно и с много
численными погрешностями против арабского языка; налицо: 
1-я сура; 2-я сура, стихи 1—6, 158—159, 256—259, 284—286; 
3-я сура, стихи 16—17, 25—26, 138—148; 6-я сура, стихи 1—3, 
на котором рукопись обрывается. 

Список—Х|Ҳ в. 3 лл. (2926—294а). 15,5X25,5. 
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2865 2458/1 

а. К О Р А Н С К И Е СУРЫ .ТАЙНЫ' и „ПЕЩЕРА". 
Хороший, но не законченый оформлением список на коканд-
ской бумаге, крапленой золотом: текст переписан средне
азиатским насхом, повидимому, бывшим научным сотрудником 
Института востоковедения АН УзССР, И. Адиловым, подпись 
которого имеется на первом свободном листе перед началом. 
Переплет также его работы (легенда на печатке наружной сто
роны крышки: «1ГИ <l)bLfc 1_*.ЩЛ» _ Грешник Ибадул-
ла—1311 (1893—1894 гг.). 

Список—самого конца XIX в. 44 лл. (16—446). 10,5X17. 

2866 JijUjf O U 2891 

ЯЗЫК Б О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О ОТКРОВЕНИЯ 

Анонимный перевод Корана на персидский язык. 
Переписана рукопись довольно неряшливым насхом на плот

ной, кремового цвета восточной бумаге; текст н поля обрамлены 
красными линиями; на полях многочисленные глоссы, писан
ные частью почерком переписчика рукописи. Дата списка—зу-л-
хиджа 967/август—сентябрь 1560 г. 180 лл. 12,5x19. 
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КОРАНИЧЕСКАЯ ЭКЗЕГЕЗА (ТАФСИРЫ) 2867-2924 

2867 ((Ч) yhi\j^ _ ^ ) ЗПв 

(КОММЕНТАРИЙ АБДУЛКАХИРА) 

а. Первая часть комментария к Корану, охватывающая началь
ные 8 сур. Имени автора и заглавия комментария в рукописи 
самого труда нет; условно нами принято вышеприведенное за
главие, приписанное, видимо, много позднее другою рукою на 
обороте форзацного листа и на л. 1а. Быть может, этот коммента
рий тождественен с тем, который у Хаджи Хальфа (11,352, 
№ 3214) приведен под заглавием JJ-AA* ^\ _JJU~AJ (Комментарий 
Абу Мансура), автор которого—i_$:>l~ieJl ^U» QJ _^лШ\и^и 
Абдулкахир б. Тахир ал- Багдади (ум. в 429/1038 г.). 

Рукопись старая, из коллекции шейха Мухаммеда Парса 
(ум. в 822/1419 г.), написана на плотной темной бумаге почер
ком сулс, почти совсем без диакритических точек. Переписчик— 
Ĵijwî iLH о*»* ^ J чД+гьо Мухаммед б. Мухаммед ал-Гиджду-

вани. Дата списка—647/1250 г. 253 лл. 19,5X30,5. 

2868 ^ ^ у | 0 | y J | ^ 5115 

ТОЛКОВАНИЕ НА КОРАН, СОСТАВЛЕННОЕ 
ВАХИДИ 

а. Труд этот известен под названием У^^\ (Краткий). Ав
тор— ijjj> I—t̂ Jl u*u»tjj! J*** <y% a*»! ^ (j.U ^„SJI^JI Абу-л-

63 



OtacaH Али б. А х м е д 6. М у х а м м е д а л - В а х й д я ан* 
Н и с а б у р и (ум. в 468/1075 г.). В409/1018—1019 гг. он учился у 
fJ^^t^O^Lr^^'CH -***-»_/*^Чя' Абу-Тахира Мухаммеда б. 
Махмиш б. Али аз - Зийяди, как говорится в начале труда (л. 
16). Последний составлен до просьбе учеников, вместо начатого, 
но не оконченного автором большого Комментария и является 
„кратким толкованием", в коем, однако, рассмотрены все суры. 

Начало рукописи после басмалы: i»Vb * о £ " ^ «л*«*И 
... (вм. £-»и») £j'U*i }1»>>UJI A3 Ъу& (в берл. ркп. **Л*Л) *лк*Л 
...ЦЬ *>S-J J J C J J \JJJ O U j j £ J Oli JUO L.I " 

Начало толкования 1-й суры (л. 2а): y l^CJ f ЛяЛл ^ A J J J 
...^Idu^-IjI^ZIiljI^I c5l 4JJ|^ 

Рукопись написана на плотной восточной лощеной бумаге 
желтоватого цвета старинным, довольно крупным красивым нас-
хом с присущими той эпохе особенностями (употребление точки 
под^р<_/»и-Ь> и трех точек под ц», частый пропуск диакритиче
ских знаков и полное их отсутствие в колофоне). Киноварь ис
пользована для названий сур и для многочисленных надчеркива-
ний. На полях отдельные слова, на каждом листе кустоды. 

Переписчик— ^^д-жЛ u*»^ ^ jsX*> QJ и*«ъ» Мухаммед б. 
Са'ид 6. Мухаммед ан-Несефи. Время окончания рукописи—9 
раджаба 600/13 марта 1204 г. Экземпляр целый, чистый, хорошей 
сохранности. Можно думать поэтому, что рукопись не подвер
галась большим передвижениям и пребывала по преимуществу на 
одном месте, повидимому в Бухаре, судя по нисбе переписчика 
и по происхождению манускрипта из Бухарской Центральной 
Библиотеки. На переплете печать: <_»Ь*-в J+Л* (^хл\ J+s. 

В силу своего без малого 750-летнего возраста список может 
быть отнесен к числу самих древних: берлинская рукопись 
(№ 746) на сто лет моложе, тегеранская—на 160, мешхедская — 
не датирована, хотя и названа *J~A» jl**~' (№ 226). 365 лл. 
16,5X29. 

Альв.,1,296, №№ 746—747; Б рок., 1, 411Доп., 1,730 (Там же указания 
на другие рукописи и издания); М е ш х е д , ч. 1, ф. III, №№ 226—227; 
Тегер . , 183, ЛЬ 249; Х.-Х., V/, 426, Nt 14187. 
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Д Р А Г О Ц Е Н Н О С Т И КОРАНА И | Е Г О 
ЖЕМЧУЖИНЫ 

а. Автор сочинения—мусульманский теолог и философ, 
0—рЪА ( ^ ' J A J ' .Л*** ^> л*еь* wUU _^J) Абу Хамид М у 
х а м м е д б. Мухаммед а л - Г а з з а л и а т - Т у с и с по-
четным прозвищем *Ж-V| A»> А р г у м е н т ислама (род. в 
451/1059 г., ум. 14 джумади II* 505/19 декабря 1111 г.). Настоя
щий труд относится к важнейшим теологическим сочинениям 
ал-Газзали, давая систематизированное изложение основ му
сульманской теологии, распадается на три части. 

Рукопись переписана поздним среднеазиатским насталиком 
черными чернилами на кокандской глянцевитой бумаге. Текст 
не огласован, диакритические знаки расставлены систематически. 
Заголовки глав написаны киноварью, отдельные слова тоже 
надчеркнуты киноварью. По палеографическим данным, дати
руется концом XIX в. Деф.: нет конца. 48 лл. (16—486). 15.5Х 
25,5. 

Альв., 1.ДОД1715—1718. Остальные рукописи и издания си. Б рок. 
1,419; Доп., 1,746. 

2870 ^jjj ^ л 3801 

ЗАХИДОВ КОММЕНТАРИЙ НА КОРАН 

а.-/». Автор— ot****" {ji «•**»! j***y} *-l**J-'* Д**' £x*!Jf 
<sj—*Р I ^v... »j j л 11 ^j—* i»«L.. 11 ^j—jjJ—if ..i_6o. t ^ 
аш-Шейх ал-имам а з - з а х и д Абу Наср А х м е д б. 
Хусейн 6. Ахмед а з - З а р и й и а с - С у л е й м а н и ад-
Д а р в а д ж а к и а л - Б у х а р и . Настоящий труд закончен им в 
Бухаре 9-го шавваля 519/8 ноября 1125 г. Из предисловия усмат
ривается, что автор ничего не упустил из того, что требуется от 
исчерпывающего толкования на Коран, изложив все это в сокра
щенном виде. Повидимому, очень редкий комментарий, так как в 
доступных нам каталогах рукописехранилищ он не встречается; 
Хаджи Хальфа (11,362) упоминает его со ссылкою на труд 
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бтЛичный полный список, содержащий комментарий на весь 
Коран. Текст переписан насталиком и насхом; комментируемые 
стихи Корана выделены киноварью и тщательно огласованы, как 
и затруднительные для чтения места в самом комментарии. Пе
ред началом — на двух смежных страницах—художественный 
фронтиспис тонкой работы (он несколько пострадал от небреж
ного обращения с рукописью). На последнем свободном листе 
манускрипта написан каллиграфическим насталиком афоризм: 
C~wl J_jjLi»* (j)yjk \„*ijki JU»fj • C~wt Jf»J^ ^jZjt^ja. £iy$j (_$!&£ 

.Влюбленный занят собственной погибелью, 
(Отшельник) занят обманом мужей и жен, 
Ученый занимается кокетством (с подбираемыми им) выраже

ниями, 
Невежда же занят устройством (своего) тела. 

Мухаммед Зубьяни (или Сибьяни)—965 (1558 г.)*: 
Указанная выше дата может быть принята за дату переписки 

всей рукописи. 716 лл. 26X35. 

2871 ТО ЖЕ 2881 

а.-т. Очень хороший список, переписанный мелким четким 
насхом на тонкой индийской бумаге. Переписчик — Щ С~+*и 
Ни'матулла; без даты (судя по бумаге и по почерку, невиди
мому, писан в Индии в XVII веке). Деф.: утрачены листы между 
лл. 319—334, 465-466 и 529—530; многие в начале повреждены 
сыростью. 706 лл. 18X29. 

2872 ^ ^ j f ^ ^ ^ з 3150 

О Б Л Е Г Ч Е Н И Е К ТОЛКОВАНИЮ КОРАНА 

а. Автор — Cri ^**' СИ -*•*** СН «I** <->*** ^ СН^' *** 
usueJ\ (^ц»_ри1 Lf^*i\ OUiJ Наджмуддин Абу Хафс 
О м а р б. М у х а м м е д б. Ахмед б. Л у к м а н а н-Н е-
сефи а л - М а т у р и д и ал-Ханифи (ум. в Самарканде в 
537/1142 г.). Сочинение это, известное также под названием 
1_у- »•'•»' П ^j-x»**i, представляет собою обширное толкование 
на Коран, написанное по просьбе друзей автора. В описываемой 
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К описанию № 2870. Захидов комментарий на Коран, Ахмеда аз-Зари-йн 
Бухари; л. 16. Рукопись XVII в. 



рукописи содержится И часть—комментарий it сурам с lo* по £4 
включительно [начиная с суры -ip^l (Гром) и кончая сурой^'Л 
(Свет)]. Автор и заглавие указаны в колофоне (вписаны той же 
рукой несколько позже над строкой). 

Начало рукописи после названия суры G-^jJ' 5jj—*») 
и басмалы:>» &* j *-{jV? О* J J>^ ' j*»l <>• (Д*Ч с$**Л Wp~{ 
£}\J*Jl> V j ' - 3 J J J b « J i ^ . (Коран, XIII). 

Написана рукопись на старинной коричневой среднеазиат
ской бумаге почерком сулс, с присущими эпохе особенностями 
(напр., пропуск диакритических знаков). Слова Корана не выде
лены, но перед ними написано <t_J^-ij, причем последние две 
буквы соединены весьма жирной, бросающейся в глаза, чертой. 
На полях имеются глоссы. Экземпляр дефектен: между 189 и 
190 лл. пропуск: нет конца суры «ij» (обрывается на 84 стихе 
на л. 1896) и начала суры ^у° (на л. 190а идет продолжение 
комментария к ст. 43). Пагинация идет по тетрадям в 12 лл., 
сделанная после удаления названного текста и не совсем совпа
дающая с точной нумерацией листов. 

Переписчик— LSJ^I OLie &* t J ' p ^ «л+»и. ^» а**м 
Мухаммед б. Мухаммед б. Али б. Усман ал-Бухари—окончил 
свой труд в 6-ю ночь рамазана 648/в ночь на 2 декабря 1250 г. 
в Ходженте . . . O L W J ^ J ^ J a^^i^i JUb i C - ^ i . Судя по много
численным печатям (с надписью:c5j***JI ьуилл&А L-JLJ < Ы ^ <_>5j), 
рукопись принадлежала к числу книг знаменитой библиотеки 
Мухаммеда б. Махмуда Хафизи-ий Бухари Накшбанди, извест
ного в Средней Азии под именем Ходжа Парса (ум. в Медине 
в 822/1419 г.). Это обстоятельство в связи с семисотлетней 
давностью списка делает его большой редкостью. Экземпляр (за 
исключением указанного дефекта) хорошей сохранности. 
323 лл. 14,5X19. 

Альв., 1,304, 767—68 (nji~J j.wQ*') Б рок.; I, 428/Ш; Доп., 
1,762/1 II (Таи же указания на другие рукописи и издания)]; Me ш х., ф. III, 33,12 
( ^ J u - U t j . w j ) ; X. .X., И. 384, № 3415; 487, № 3811. 
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ш ТО ЖЕ 6266 

а. Заглавие книги указано в колофоне, из коего видно, что 
в ней заключается пятая часть всего сочинения (^-ol i j l _jiijU!J» 
j*»«»»H (_y* _r±*** '̂ О*)- Содержанием ее служит толкова
ние двадцати одной суры, начиная с 27-й J ^ U l o j ^ (Муравьи) 
на л. J б. и кончая 47-й «Д«л* bj$~, (Мухаммед) на л. 2366. 
В текст вкраплены иногда стихи. Коранический текст выделен 
крупным почерком. Названия сур должны были быть написаны 
красными чернилами, но это сделано только в 4-х случаях (для 
сур 44—47); для заглавия остальных 17 сур оставлены незапол
ненные места. Точно так же поступлено и со стихами: перед 
каждым из них должно быть изображено красным у\£>$\ Jli 
или yJL но это наблюдается только дважды (на лл. 219 и 2376). 
В остальных случаях для этих слов оставлены пустые места. 

Начало рукописи после басмалы: OlyLlI CJIAJ <_р1$Л <Ш,»*~» 
...WJljJtj. 

Рукопись написана на старинной желтой лощеной бумаге 
почерком сулс с особенностями, вроде почти полного отсутствия 
диакритических знаков. На полях кое-где краткие глоссы. Имени 
автора и переписчика в книге не приводится, не указано и ме
сто переписки, но дата ее окончания сообщается в точности: 
середина (сЯ«^ fl—•*' с.**) раби'I 651/ май 1253 г. На началь
ной странице рукописи есть надпись, сделанная в Бухаре и да
тированная 986/1578—1579 гг. Повидимому, список принадлежал 
к одному из хранилищ этого города. Интересны пометки по те
традям: последовательная нумерация идет каждые 8 листов: 
лишь 20-я тетрадь ошибочно показана состоящей из 6 листов, 
отчего все дальнейшие тетради неправильно отсчитаны: послед
няя—30-я—указана на л- 230 вм. 233. Экземпляр отличной со
хранности. Он на 3 года только младше предшествующей руко
писи и также может почитаться весьма редким. 242 лл. 19,5X30. 

2874 ТО ЖЕ 3231 

а. В книге содержится толкование Корана, начиная от суры 12-й 
(t_>—yj bjyJ) на л. 16 и кончая сурой 27-й (О У-~_^\ bjyJ). 
Однако в тексте имеются большие пропуски. 
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Начало рукописи после названия суры (12-й) и басмалы: 

Рукопись написана на светлокоричневой восточной лощеной 
бумаге; лл. 16—263а—переписаны своеобразным размашистым 
насхом с лигатурами сулса; лл. 2696—3246—убористым насхом, 
схожим с предыдущим, но мельче; 3>5а и до конца—курсив
ным насхом. Возможно, рукопись переписывалась одним лицом 
с большими перерывами, либо в разных условиях. Имени пере
писчика нет, не указано также время и место переписки. Судя 
по имеющимся на книге во многих местах миндалевидным пе
чатям с надписью: 
O U . J J > J I J U C MJbwlirjt ,_£ , C U U j u j f o i J ^ i j ! a i - a s L J ^ I 
список старше времени правления Шейбанида Абдулазиза. Воз
можно, что он относится к XIV—началу XV века и происходит 
из Бухары. 

Представляет интерес л. 3256, на котором так же, как и на 
л. 117а, помещено толкование стиха 60, 17-й суры. Этот стих, 
как известно, гласит о предреченном в писании наказании горо
дов тяжелыми казнями: ^ J-ji U y C j ^ , <^»У1 iij* Q* Otj 
lj^k-^e «^UOf ^ji <iUi Ol5" IJUJLI. bloc U^J ЛЛЛ jl A«oLLlt. 
В толковании этом содержится «предсказание того, что ожидает 
еще до дня страшного суда отдельные города". Между прочим 
там говорится о судьбе, предстоящей ряду среднеазиатских 
областей и городов. Так, Балх погибнет от наводнения 
(1̂ 1*1 <£(—L$AS *Uf l$*U %-AAJ (tj)> Хульм превратится в 
ничтожество, жители Термеза умрут от моровой язвы (О L -» 
O^clkJl Сзj * Оў ;-»J L̂ JLAI), Самарканд подвергнется нападе
нию потомков Кантуры, 3-й жены Авраама ( Ь > ^ >^), и 
его жители будут истреблены. То же случится с Ферганой, Таш
кентом, Сайрамом и Хорезмом. .Страна тиранов" (_^1**Л ufj')» 
Бухара, будет покорена врагами. Хорезмийцы погибнут от засухи 
и голода (Ь*с*з U»5** Ojjj+i). Мерв будет засыпан песком 
( J ^ l l$Jb v^*i) . а на .Герат выпадет дождь из змей 
(OLsJU 0}jb-bi ^ * ) , которые пожрут его обитателей. Все 
это как бы подчеркивает туркестанское происхождение авто
ра— Несефи. 393 лл. 16,5X27. 

« 



2875 2572/VIIIa 

а. РАЗРОЗНЕННЫЕ ОТРЫВКИ ИЗ КОММЕНТАРИЕВ К КОРА
НУ того же Омара ан-Несефи и ал-Багави (ум. в 
510/1116 r.)f содержащие комментарии к 19-му стиху 57-й и к 
5-му стиху 3-й главы Корана. 

В сборнике (<«—î ef <£J—^), относящемся к XVII в. 
[дата на оттиске печати составителя—^^\ J*»* UV^ ^ ^L* 
Саки 6. Маулана Мухаммед Амина—1099/1688 г. (ср. л. 285а)] 
2 лл. (260а—2616). 19,5x26. 

2876 J , j - J | Л 1 ь ^ JLLS31 2403 

(КНИГА), ИЗЪЯСНЯЮЩАЯ ИСТИНЫ 
ОТКРОВЕНИЯ 

а. Автор — (_5_г*"**_̂ ' OUic <y> >̂*«»-» *—LSJt ^J ! Абу-л-Ка-
сим Махмуд б. Осман аз-Зам ах ш а ри (ум. в в 538/1144 г.). 
Популярный комментарий на Коран, своеобразие которого 
определяется тем, что он написан выдающимся представителем 
школы му'тазилитов, основоположников мусульманского спе
кулятивного богословия. 

Описываемая рукопись представляет собой первый том ком
ментария (суры 1—7 и сура 8 до половины 46-го стиха). Пере
писана, повидимому, двумя липами: лл. 9—16, 98—173 и 262— 
—329—убористым старинным сулсом, часто с точками под бук
вами J» з и пр. и другими особенностями в письме; обильные 
глоссы на полях, От времени и уменьшения рукописи сильно 
пострадали; эта часть, возможно, начала XIII в.; лл. 1—8, 17—97 
и 174—262 переписаны размашистым сулсом с лигатурами; пе
реписка этой части, судя по лучшей сохранности маргинальных 
глосс, относится, повидимому, к концу того же XIII в. Деф.: нет 
конца. 329 лл. 17X27. 

Альв., I. 306—311, №№ 769—778; Брок., I. 290; Доп., I, 507 

Дорн, 15, № 44; Рьё (а) Доц. , 61-62, № 104. 

« 



2877 ТО ЖЕ 1909 

а. Хорошая рукопись на превосходной восточной бумаге. Текст 
переписан некрупным отличным насхом с полной диакритической 
пунктуацией и огласовкой в затруднительных для чтения местах. 
Коранический текст всюду написан золотом, которое от сырости 
во многих местах осыпалось. На лл. 16—2а в начале—превос
ходный фронтиспис в синих тонах с золотом, он так же сильно 
пострадал, как и последние два листа рукописи. Отдельные стра
ницы рукописи попорчены сыростью, местами склеились. Не
смотря на плохое состояние рукописи, она представляет извест
ную ценность как каллиграфический памятник. Переписчик — 
( j j j j j lO l JUst* &J ~L*£*4 Мухаммед б. Мухаммед ал-Казеруни. 
Дата окончания переписки—20 зу-л-хиджа 837/29 июля 1434 г. 
764 лл. 18,5X26,5. 

2878 ТО ЖЕ 3427/И 

а. Первая четверть сочинения (суры 1—5. Начальные 9 листов— 
комментарий к хутбе). 

Переписана рукопись своеобразным сулсом с лигатурами и 
особенностями старого письма. Очень своеобразно и оформление: 
вокруг, в середине расположенного текста . комментария, поме
щены на широких полях современные списку суперглоссы, при
чем начинаются они (на развернутом листе) в правом верхнем 
углу листа verso, идут наискось вокруг текста, так что на про
тивоположном листе они часто оказываются в обратном поло
жении (вверх ногами); многие глоссы расположены между строк. 
По палеографическим признакам, рукопись очень старая, быть 
может XIII в. 18-й и последний лист утрачены и были дописаны 

позже (в 1235/1819—1820 гг). Деф.: на многих листах потеки, 
начальные и конечные листы.поточены червем. 88 лл. (96—966). 
29X39. 

2879 ТО ЖЕ 4464 

а. Отдельный том, заключающий комментарий к сурам с 34-й 
(с середины) по 48-ую включительно. Начальные листы отсут
ствуют. Рукопись переписана с автографа автора, хранящегося 
в библиотеке при мавзолее, что .над могилой знаменитого имама 
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Абу Ханифа (в Багдаде). Это усматривается вз следующей при
писки: £Л jad &.>»>*Jt OJL) JsAJ LljjSLj] C_>JUOLJI IS*~J ^CdlftJ 

Переписана рукопись отличным старинным сулсом с тща
тельно расставленной диакритической пунктуацией и огласовкой 
всего текста, на плотной, хорошо лощеной белой восточной бу
маге; вводные слова и заголовки выделены киноварью; на полях 
разновременные глоссы. Переписчик— _>+£ _^И ^ v-JlT^^el 
£ j J — " l » ' ^ > P O J I J_**e. Эмир Катиб б. Эмир Омар Умейд, 
по прозванию Кавамуддин. Дата—ша'бан 718 хиджры/сентябрь— 
октябрь 1318 г. 199 лл. 16,5X24,5. 

2880 ТО ЖЕ 2902 

а. 1 том, заключающий комментарий к первым трем сурам 
Фатиха , К о р о в а и Семейство Имрана. Начальные 
листы рукописи (16—36), написанные позже, содержат краткий 
комментарий к предисловию (хутба) автора. 

Исполнена рукопись на очень плотной восточной бумаге 
сулсом, часто без диакритических знаков: коранические стихи 
выписаны киноварью, местами не в тексте, а на полях; на полях 
же и между строк расположены многочисленные разновремен
ные глоссы. Переписчик— jij^^—& <у. -Н* СУ. ^*-1—!* 
Абдулла б. Омар б. Абдулазиз. Дата—13 раби' 1 745/23 июля 
1344 г. 257 лл. 13X22,5. 

2881 Jt3j\ ^ ( j i*J ! <у& б 0 3 7 

ИСТОЧНИК МЫСЛЕЙ В ИСТОЛКОВАНИИ (СУР 
КОРАНА) „САБ'А АЛ-МАСАНИ" 

а. Автор — cj-x»jU*Jf {jyj*}\j}hJo £yj ^игь* Мухаммед 
б. Тайфур а л - Г а з н а в и а с - С и д ж а в а н д и (ум. о. 
560/1165 г.). Сокращение этого труда известно под заглавием 
jjJbbJI (J** CL-Jt (Квинтэссенция сущности значений). В руко
писи содержится первая половина сочинения (см. л. 185а 2-я строка 
сверху (_y»WJl iy£> ^ J3VI (.>«xUI|̂ ), заключающая в себе 
комментарий на первые 18 сур Корана. Лл. 16—96 заняты пре-
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К описанию № 287S. Книга, изъясняющая истины откровения, Махмуда аз-
Замахшари; л. 16. Рукопись ХП1 в. 



Начало книги после басмалы на л. 16; _****•"—> *£ц-*> 
...AJL* J**J| j*y>. ^* OUJI «ub OU^VI j U (_?JUt <UJU*Jt 

Почерк—сулс с весьма частыми пропусками диакритических 
знаков. Названия сур, начиная с 3, писаны красными чернилами» 
первых двух—черными. Комментируемые слова в 1-й суре вы
делены крупным шрифтом и надчеркнуты красной чертой; то же 
относится и ко 2-й суре до ст. 28 (л. 176 последнее слово— 
£»—-»). Далее комментируемые слова выделяются только по
черком и имеют над собою красные линии. Бумага восточная, 
толстая, пожелтевшая от времени, со следами сырости по краям. 
На л. 114 в середине дефект бумаги в виде отверстий, бывших 
еще до написания рукописи, так как текст тщательно обходит 
их на обеих страницах. Несмотря на свой без малого 650 летний 
возраст, экземпляр хорошей сохранности. Рукопись переписана 
в Кашгаре и датирована средой 4-го зу-л-ка'да 701/воскр. 1 июля 
1302 г. Переписчик — ^ ^ Ы ^ » <_̂  j*c- СИ -1*** - МУ* 
хаммед б. Омар б. Халид ал-Карши. 185 лл. 16X29,5. 

2882 J . J - J I с 1 ^ 6174 

КЛЮЧ К ОТКРОВЕНИЮ 

а. Предполагаемый а в т о р — e ^ j ' - ^ ' c r " ^ ' *—UJ| ̂ J] &J a**** 
Мухаммед б. Абу-л -Касим а л - Б а к к а л и ал-Хорез -
ми (ум. в 562/1166—1167 или в 572/1176—1177 гг.) УченикЗамах-
шари (ум. в 538/1143 г.), он был автором многих трудов и изве
стным в Хорезме знатоком арабского языка. По словам 
Суйути, ему присвоено прозвище J^^iJI^t и £ JU»J I t>»J. 
По данным Якута, он был учителем литературы и арабского 
языка и умер в Ургенче в глубокой старости (см. о нем 
AAIMJ! f*\j-J (_у» *̂ fr»Ji .J—JI^JU! Мухаммеда Абдулхая Лак-
нави, Казань, 1903, стр. 197—98, № 337). Ссылка на ал-Каш-
шаф Замахшари в толковании слова UAJ дает некоторое 
основание думать, что это—упоминание о труде учителя, и по
зволяет поэтому отождествить описываемое сочинение, которое 
действительно является Ключом к Корану, с J J J ^ J I С̂ *** 
описанным у Х а д ж и Х а л ь ф ы . 

Настоящий труд, как указывает автор в конце книги, осно
ван на труде ас-Сиджистани y>LiJt AAJJ', который он назы
вает «-̂ -Я^^жЛ, и по расположению материала почти точно с 
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JHHM совпадает. Лишь в начале перед А__»З*А*Л ^ t - J —тол
кование 1-й суры (Фатиха), занимающее лл. 2а—46, которого 
нет в У с л а д е с е р д е ц Сиджистани. 

Рукопись написана на восточной плотной бумаге, белой и 
темной, сулсом черными чернилами. Названия глав и толкуемые 
слова выделены крупным почерком со всеми диакритическими 
знаками в цитируемых словах и с частичными пропусками тако
вых в названиях глав. Начало на л. 16 слегка повреждено и 
первые 8 строк почти нечитаемы. Л. 2-й имеет повреждение в 
виде отверстия. Самого конца нет, хотя bjy~.C_.JILJI J**i 
невидимому, налицо весь. Имени переписчика не приводится, 
так же как и даты окончания переписки. Судя по палеографи
ческим данным, рукопись относится к XIV веку. 334 лл. 
восточной пагинации. 14,5x25. 

Ҳ.-Х., VI, 11, № 12555. 

2883 J ^V f J>*> JU <u^f Jk «JLy 2Ш1П 

Т Р А К Т А Т С У К А З А Н И Е М НА Н Е К И Е ТАЙНЫ, 
ВЛОЖЕННЫЕ В Н Е К О Т О Р Ы Е ГЛАВЫ К О Р А Н А 

т.-а. Автор—L5j'_/Jt_^ ^ J**« <Ш-1»е ^JI (^jjUl_/s»iфа х р у д -
дин Абу А б д у л л а М у х а м м е д 6. Омар а р - Р а з и 
(ум. в 606/1209 г.), известный средневековый ученый—философ, 
астроном, медик и теолог, в частности, составивший большой 
комментарий к Корану (ч-4**-̂  ©Й-** Ключи к сокровенному), в 
котором нашла себе отражение его склонность к метафизике 
и мистицизму. Описываемая рукопись содержит таджикский 
перевод, сделанный, быть может, самим автором поименован
ного в заголовке арабского трактата. Этот небольшой трактат 
состоит из четырех отделов ( J - * » ) , B которых автор путем тол
кования трех избранных им сур Корана (П2-й> 95-й и 103-й) 
пытается вложить в них обоснование своих основных мета
физических положений о божестве, о пророчестве, о загробной 
жизни и о воздаянии за поступки. 

Переписан список индийским насталиком на индийской же 
коричневой бумаге; текст обрамлен цветными линиями, на долях ̂  



обведенных Голубой линией глоссы, написанные Переписчиком 
рукописи. Переписчик — ^'v*** }L> ^ (JJO-Э J+ЛЛ Мухаммед 
Сиддик б. Мулла Хабибула. Дата списка—1099/1688 г. 3 лл. 
(2746—276а). 21,5X31,5. 

Другие рукописи срв. Б рок., Доп., I, 922. 

2884 0]j]\ f | J ^ | J»» Cjlt ^ i o U l j M 3125 

НЕПОДРАЖАЕМОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ТОЛКОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТАЙН 

ПЕРВООСНОВЫ КОРАНА 

а. Коментарий к 1 главе Корана. Автор—<JJ О*»- ^jJljju» 
<jfjfA)\ Û*—I Садруддин Мухаммед б. Исхак ал-
Конави (ум. в 672/1273 г.), ученик известного андалузского 
мусульманского философа и теософа Мухйиддина б. ал-Араби 
(ум. в 638/1240 г. в Конии), оказавшего влияние даже на неко
торые эсхатологические представления Данте (ср. М. Asin Pala-
clos. Le Escatologla Musulmana en La Divlna Commedia...). 
Хотя автор в предисловии и оговаривает, что в своем коммен
тарии руководствуется исключительно данными языка, воздер
живаясь от абстрактных умствований, но его комментарий весь 
пропитан теософическими идеями его учителя. 

Список старый, современный автору, написанный на его ро
дине, в Конии; из собрания бухарского шейха Мухаммеда Парса, 
и, как очень многие рукописи этого собрания,—западного про
исхождения, написан не слишком крупным четким сулсом на 
плотной, слегка лощеной, желтоватой бумаге. 

Переписчик— u5-Al»J! J+X*A <JJ з$*лл ^ j j.*s*o Мухам
мед б. Махмуд б. Мухаммед ал-Джунди. Дата списка—668/1269 г. 
Деф.: недостает начала, в том числе всего введения. 137 лл. 
18X24,5. 

Альв., 1,383, J&947; Брок., 1,449; Доп., 1,807. 
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2868 J./bJ! ^ l i , j JjjUJf iljju * * * 

П О С Т И Ж Е Н И Я О Т К Р О В Е Н И Я И ИСТИНЫ 
И С Т О Л К О В А Н И Я 

а.-/». Комментарий на Коран. Автор— >̂1*"_̂ -Н>Л ^ri-UI kilo, 
^ e ^ l ^»sb* ^ а*л.| ^ <ШОА£ Х а ф и з у д д и н А б у - л -
Б а р а к а т А б д у л л а б. А х м е д б. М а х м у д а н - Н е с е -
ф и (ум. 3 раби' I 710/31 июля 1310 г.), один из известных теоло
гов и законоведов своего времени, сочинения которого 
имели большое распространение в Средней Азии, Афганистане 
и Индии. Он принадлежал к .ханифитской школе нрава и посвя
тил свои сочинения вопросам догматики, направляя их'иа 
борьбу с еретическими взглядами в исламе". В своих правовых 
сочинениях он касался как вопросов п р и н ц и п о в права 
(усул), так и вопросов п р а к т и ч е с к о г о их п р и м е н е н и я 
(ФУРУ*)- Биографические сведения о нем крайне скудны. Изве
стно, что в 683/1284—1285 гг. он преподавал право в 
Кермане в медресе ал-Кутбия ас-Султанийя. Свое сочинение 
£j_r-*-lt сғ* <_»*'>—" (Полный трактат по ветвям права: ср. 
далее опис. № 3183), закончил в Бухаре 22 рамазана 684/21 
ноября 1285 г. В 710/1310 г. он прибыл в Багдад и скончался 
3 раби' 1/31 июля того же года. Погребен ан-Несефи в Изадже 
(Хузистан). Во введении к своему комментарию на Коран он 
говорит, что составил его, уступая просьбам своих друзей, дабы 
дать доступный комментарий среднего объема, избавленный от 
еретических взглядов. Наша рукопись содержит 1 том, включа
ющий комментарий на суры I—XVIII. 

Начало (л. 1): OJLL\ ^ <C|Jb o_)Ul ( д у и Л ) <UU*aJ| iU~-J 
J T J>J L ^ J Vb <J~^JI f le iVf j (...) AJli~j ^ -JL iJ l f U j V l 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на тон
кой индийской бумаге, с грубыми vergeurs. Почерк—красивый 
четкий насх. Заголовки и басмала перед каждою сурой выписаны 
теми же чернилами крупным сулсом. Комментируемые слова 
Корана надчеркнуты киноварью или черными чернилами. Текст 
имеет сплошную тщательную диакритическую пунктуацию. Поля 
широкие с редкими поправками, глоссами к отдельным словам, 
взятыми из других сочинений; на первых листах отдельные ин
терлинеарные таджикские глоссы, толкующие непонятные араб-
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Скиё слова. Рукопись имеет восточную пагинацию по листам с 
ошибкою в счете листов, начиная с л. 153. Палеографические осо
бенности: а) характерное для индийского (бихарского) и затем 
восточнотуркестанского (синь-цзянского) написания конечного 
нуна и кафа со слегка отогнутым влево закруглением; б) напи
сание конечного а. в виде прямой наклонной черты без петли; 
в) написание конечного лама со слабым загибом нижней петли 
влево и т. п. 

Переписчик— АЛХ*«_^1—«э ^ J <_Ғ—>—• Муса б. Сабир, 
по происхождению из Самидже, житель селения Абйани, 
cj—'t*jf. Рукопись переписана для Маулана Камала б. Нуха, м. б. 
учителя (Ы-Lw!) переписчика. Дата переписки—джумади I 
978/ октябрь 1570 г. Деф.: рукопись повреждена довольно силь
но жучком, по краям подмочена водой. 405 лл.-Н л. перед 
текстом, 1 л. после текста. 23X30. 

Об авторе сочинения и его других рукописях: Б р о к . , II, 196—197, № X; 
Доп. , II, 263-268; X.—X.. V, 470, № 11666; Э. И.. 111,915 (на немецком 
языке). 

2886 ТО ЖЕ 3130 

а. Только первая часть. 
Старая, но хорошо сохранившаяся, рукопись тоже из соб

рания шейха Мухаммеда Парса. Переписчик— ьШ-» ~А*Л* <j-eli 
*—I* Cti J^l*- - ' С^ Казн Мухаммед Малик б. Исмаил б. Касим. 
Дата списка—965/1558 г. 476 лл. 16X26,5. 

2887 ТО ЖЕ 3117/1 

а. Рукопись из собрания шейха Мухаммеда Парса; сильно по
страдала от червоточин и от времени, потрепанная, особенно 
пострадали поля; вырванные и вывалившиеся листы подклеены 
и заполнены текстом. Текст этого комментария занимает сере
дину страниц в рамках из цветных линий. 

Переписана четким насхом на плотной индийской бумаге, 
рядовой текст—черными чернилами, цитаты—киноварью. Имя 
переписчика частично стерто, читается лишь конец — <л <_fb 
^—Uc j^jJiil Q!> <_̂ 15 Али б. Казн Фатхуддин-и Аббаси. Дата 
списка—1063/1653 г. 490 лл. (16—4906). 23X33. 
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2888 JJbtjjJ J JO^ J J *0t7,li 

СВЕТ О Т К Р О В Е Н И Я И ТАЙНЫ Т О Л К О В А Н И Я 

а. Комментарий на Коран. Автор—Us** ^y.j+z QJ <JUtjuc J * - , J _ J I 
^JUJOJJI ( ^ ^ А б у С а ' д А б д у л л а б. Омар б. Му
х а м м е д б. Али ал-Байзави (Байдави; ум. в 716/1316 г.). 
верховный судья в Ширазе. Этот комментарнй известен в просто
речии под названием eJj^-^-Ji _/̂ —*» [Комментарий на (Ко
ран) ал-Байзави], а сам автор часто называется просто ал-Кази 
(Судья). Рукопись содержит 3-ю четверть комментария, от суры 
19 (Марйам) и кончая сурой 38 (Сад). 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на плот
ной белой лощеной бумаге среднеазиатского производства чет
ким насхом с полной диакритической пунктуацией; текст Корана 
огласован только в местах, позволяющих различное чтение. За
головки выписаны киноварью, также надчеркиуты комментируе
мые слова текста. Поля широкие с вставками пропусков, с ва
риантами по другой рукописи и редкими глоссами; глоссы вве
дены и между строк; почерк глосс—мелкий беглый насталик. 

Переписчик — c S j ^ ' (_r^ v**** СУ. <_r̂  ^*~'У Турсун 
Али б. Мухибб Али ал-Бухари. Дата окончания переписки руко
писи—15 раби'Н 947/19 августа 1540 г. Место переписки—Бухара. 
376 лл. (16—3766); после текста 1 л. с проектом фетвы на обо
роте по-таджикски. Через каждые 3—4 листа на полях печати 
вакфа двух типов; большая — с датой на 1044/1634—1035 гг. 
18,5X25. 

А л ь в . . 1,327—331, №№ 817-833; Б е л я е в , 10, №№ 258—267; Брок , , 
I. 417,/* 27; Д о п . , I, 734; Б р и л л ь , 112—113, №№ 651—655; Д о р н , 16-17 
№ 45; З а л е » . , 199, (отд. отт., 27); К р а ч к о в с к и й , 926; Марс, 28, № 64; 
Р о з е н , 1. 22, № 43; Р ь ё (а), Доп. ,68, ЛЬ 116; Т е г е р а н , 90—94, №№ 
150—158, М е ш х е д , ф. 3. 1—3;.Цеттер., 57—58, № 139. Критическое изда
ние Ф л е й ш е р а , Лейпциг, 1816—1848. 

2889 ТО ЖЕ 2597/III 

а. Описываемая рукопись содержит только вторую часть ком
ментария, начиная с 19-й суры; комментарий написан индийским 
насталиком и насхом на полях рукописи Корана, кончается на 
л. 4556. 
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К описанию Л'° 2888. Свет откровения и тайны толкования (Тафсир Пайзави), 
Абдуллаха ал-Байзиви; л. 16. Рукопись 947/1540 г. 



Переписчик — OUL~ JUA* Мухаммед Са'нд. Дата спис
ка—1080/1650 г. 465 лл. (16-4556 на полях). 27X44. 

2890 ТО ЖЕ 2819 

а. Хорошо оформленный список. В начале унван, исполненный 
золотом и красками; текст написан мелким четким насхом и 
окаймлен рамками из золотых и цветных линий. Комментируе
мые тексты Корана написаны киноварью стихи отделены друг от 
друга золотыми кружочками. На полях, охваченных рамкой в 
виде голубой линии, имеется довольно много глосс читателей и 
собственников рукописи. Лист 517 остался незаполненным; на 
л. 518а приведен список семи канонических чтецов Корана 
( 4J»A«JI *l^iJ|) и тех лиц, которые распространили в мусульман
ском мире их способы чтения {{Q^jJ). Имена семи чтецов 
Корана написаны киноварью, а имена их учеников—тушью. Ру
копись индийского происхождения (написана в Лахоре). Пере
писчик — cr*J *—"^i— W—» Хафиз Сейид Илахбахш. Дата 
списка—1082/1671 г. 518 лл. 20X31,5. 

2891 ТО Ж Е 2563/1 

а. Бухарский список, написанный неряшливым среднеазиатским 
насталиком. Комментируемые тексты Корана написаны киноварью. 
На полях и на специально вклеенных добавочных листах (не 
вошедших в счет) много примечаний и глосс. Переписчик—J+лл 
uAs u*s*-o }L QJ ^д—в- Мухаммед Хусейн б. Мулла Мухаммед 
Али. Дата списка—1194/1780 г. 619 лл. (1а—6196). 21,5X19,5. 

2892 ТО ЖЕ 1698 

а. Только 1-я часть; кончается 18-й сурой Корана. 
Написан мелким скорописным насталиком; комментируемые 

тексты Корана отмечены красной чертой над строкой. Перепис
чик— OU. QILO jus** £jt О ^ ^л^Му'мин хан б. Мухаммед 
Салих хан. Дата списка—1214/1799 г. 454 лл. 20,5X28. 
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m 2572/Vl 

а. К О М М Е Н Т А Р И Й к 54—62 стихам 39 суры Корана; отры
вок из вышеописанного комментария А б д у л л а х а б. О м а р а 
ал-Байзави, с тремя глоссами; первые глоссы, начинающиеся 
ex abrupto, без басмалы—анонимные, автором вторых назван 
(jfjlskJ! ,_у]»Ь UV «̂ М а у л а н а Баки ал-Бухари, а автором 
третьих — tijk*^' t j jb"* -Us»- jbDL Мулла Яр Му
х а м м е д Хисари ал-Бухари. 

Переписаны все насхом и курсивным насталиком. Перепис
чик — <л*\ a**** UŶ -e Qi 1_у51— Саки б. Маулана Мухаммед 
Амин. Дата списка (л. 247а)—1105/1694 г- 4 лл. (244а—2476). 
19,5X26. 

2894 j*VJ**- < > с г ^ ' ***** h^ 562/VI 

ГЛОССЫ МУХАММЕДА АЛ-ХАНАФИ К „СИПАРЕ 
АММА" 

а. Глоссы к комментарию на последние 37 сур Корана (78-я— 
114-я), составляющие тридцатую с и пара (по-арабски—джуз) 
Корана, т. е. последнюю из 30 частей, на которую он разделен 
для удобства прочтения его в течение одного месяца. По перво
му слову, которым начинается 75-я сура, первая в этой сипара 
эта часть называется Сипара-йи Амма. Глоссируемый ком
ментарий в глоссах не названный, — j Lr" ' j J-iJ^ ' j '>•' 
J-J/I^JI . (Свет откровения и тайны толкований); автор его — 
вышеназванный ширазский судья Абдуллах б. Омар Бай-
зави (Казн Байзави). Автор глосс — с$-**=*Л ~ил/> Мухам
мед ал-Ханафи, мало известный в европейской востоковед
ческой литературе писатель. Данные его жизни мы находим 
только в биографическом труде £JL1»*J| C»1^*J (уникальная руко
пись, описанная в СВР, 1,133,№319;лл.81а—84а). В этом источнике 
сообщается, что Мухаммед ал Ханафи был современником бухар • 
ского ученого Исамуддина ал-Исфараини (ум. в 944/!537 г.) и 
известен своими многочисленными научными работами, в частности 
он прославился тем, что, вразрез с мнением упомянутого ал-
Исфараини, издал фетву, объявлявшую персидских шиитов не-
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верными и таким образом дававшую среднеазиатским мусуль
манам—суннитам право продавать пленных шиитов в рабство. 

Переписана рукопись некрупным насталиком на плотной 
среднеазиатской бумаге; поля испещрены глоссами, писанными 
тем же почерком. Переписчик—tJjbiJl ^ic уи>, ^у у _ ^ Араб б. 
Мир Али ал-Бухари. Дата списка—994/1586 г. 124 лл. (257а— 
3806). 11X18,5. 

2895 ^ | ь ^ J ^ ^ U J ! _^L3 J U ^ L 562/XIV 

ГЛОССЫ НА КОММЕНТАРИЙ КАЗИЯ (БАЙЗАВИ) 
К СУРЕ „ПОБЕДА' 

а. Глоссы на комментарий к началу 48-й суры Корана. Глоссиру
емый комментарий—отрывок из вышеописанного комментария 
„Свет откровения и тайны толкования" Абдуллаха б. Омара ал-
Байзави, который в глоссах назван просто ал-Кази. Автор глосс 
тоже не назван, но сличение с рук. № 1395/VIII (См. ел. 
описание) показывает, что автор—известный бухарский ученый, 
выходец из Шираза, ученик Даввани (ум. в 908/1502 г.) — 

(jrjl_/A-SJf OL». \j_f^> 4ИЦ-»х*л. Хабнбулла Мирза Джан 
аш-Ширази (ум. в 994/1586 г.). Эти глоссы, повидимому, вос
производят то толкование этого текста Корана, с которым автор 
выступил на ученом диспуте, устроенном Шейбанидом Абдулла 
ханом II (991/1533—1006/1597) в Бухаре в 994/1586 г. (Ср. СЛ_^ 
£ l A j | л. 706.). 

Список, видимо, 1208/1794 г. (ср. л. 14а). 5 лл. (4026—406а). 
11,5X18,5. 

2896 ТО ЖЕ 1395/VIII 
а. Глоссы переписаны мелким скорописным насталиком. Время 
переписки близко к дате, указанной в конце всего этого сбор
ника (л. 1506)—1135/1723 г. 4 лл. (98а-101а). 12X18. 

2897 562/XVI 

а. АНОНИМНЫЙ КОММЕНТАРИЙ к 22-му стиху 
21-й суры Корана и глоссы к комментарию ал-Байзави на 
тот же стих, 
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Переписаны курсивным насталиком на плотной лощеной вос
точной бумаге. Переписчик — (m$Ja*i\ (<_у̂  _j^> ̂ ) ^jz 
Араб (б. Мир Али) ал-Бухари. Дата списка—995/1587 г. 14 лл 
(4156—428а). 11,5X18,5. 

2898 gjjl ^ JJ _^з JU l^L 1395/VII 

ГЛОССЫ К КОММЕНТАРИЮ НА НАЧАЛО СУРЫ 
„ПОБЕДА* 

а. Автор глосс популярный бухарский ученый—LSJ1**^ ^jjdfjJL» 
Садруддин ал-Бухари (ум. в 1007/1598 г.) с почетным 
прозвищем J-*'—iVfj«j—*> (Глава совершенных). Глоссы к ком
ментарию ал-Байзави к началу 48-й суры Корана. С этими глос
сами Садруддин выступил на упомянутом выше ученом диспуте, 
устроенном Шейбанидом Абдулла ханом, оппонентом Садруддина 
был вышеназванный теолог Мирза Джан аш-Ширази, положив
ший начало определенному направлению бухарской богословской 
школы. 

Список, повидимому (ср. л. 1506), 1135/1723 г. 6 лл. (93а— 
98а). 12X18. 

2899 (^Ujj bjym JJ ^ Jj, JulL) 1395/IV 
(ГЛОССЫ НА КОММЕНТАРИЙ К НАЧАЛУ СУРЫ 

„ПОБЕДА") 

а. Глоссы на комментарий ал-Байзави к началу 48-й суры Корана. 
Автор, известный бухарский ученый ^^-tU^f <_>—_̂» Юсуф 
ал-Карабаги (ум. в 1056/1646 г.), оговаривает во введении 
(л. 1016 и ел.), что глоссы написаны им с целью восстановить 
истинную картину научного диспута, устроенного в 994/1586 го
ду Шейбанидом Абдулла ханом, на котором Садруддин ал-Бухари 
выступил против его учителя Мнрза Джана и относительно 
которого широко распространились совершенно превратные 
сведения в ущерб научному престижу Мирза Джана (Ср. 
выше оп. ркп. 2895). В самой рукописи заглавия нет, есть 
приписка на полях: J j l ^ ^ . . P V J I iLI—Vl <ulfl_* IJ—* 
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«Это то, что учитель (почетное прозвище ал-Карабаги) написал 
в первый раз по поводу начала суры Победа и т. д. 

Список—того же 1135/1723 г. 9 лл. (1016—1098,). 12X18. 

2900 ТО ЖЕ 1395/Х 

а. Заглавия глосс в самой рукописи нет и не указан их автор, 
но из приписки видно, что их автором является тот же Юсуф 
ал-Карабаги. 

Список—1135/1723 г. Деф^ нет конца. 4 лл. (1096—112а). 
12X18. 

2901 ^ Ц Л ^&М dlj* j *Ш Ju» J* 1396'XI 

ОБЪСНЕНЙЕ НЕКОТОРЫХ ВЫРАЖЕНИЙ И 
ТОЛКОВАНИЙ КОММЕНТАРИЯ АЛ-БАЙЗАВИ 

К СУРЕ „ПОБЕДА-

а. Глоссы того же автора на комментарий ал-Байзави ко всей 
48-й суре Корана. Автор глосс в предисловии оговаривает, что 
он в эти глоссы включил две свои первые глоссы к началу 
этой главы и что в этих глоссах он в третий раз возвращается 
к глоссам своего учителя Мирза Джана аш-Ширази, с которыми 
тот выступал на ученом диспуте с Садруддином (Ср. выше оп. 
№ 2895). 

Сличение рукописи с подлинною рукописью автора, как 
видно из приписки в конце рукописи, закончено в месяце джу-
мади I ПЗб/февраль 1723 г. 38 лл. (1136-1506). 12x18. 

2902 ^ ijym ^ JU A^L 1395/VI 

ГЛОССЫ НА КОММЕНТАРИЙ К СУРЕ „Я-СИН« 

а. Глоссы того же автора к комментарию ал-Байзави на 36-ю 
суру Корана (в рукописи комментатор не назван). 

Список, видимо, того же 1135/1723 г. 18 лл. (756—926). 
12X18. 

79 



2903 oTjlil _ ^ yi V J I j^S\ 3159 

О Б Ъ Е М Л Ю Щ Е Е М О Р Е О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
К О М М Е Н Т А Р И Я К КОРАНУ 

а. Автор— £,J ( j i t ^ о—>г (j> a*s** о ^ - Я ' C/*-^'-^ 
^ J A U I („y'UaJl ^ U ^ f uba. «^J ci—JJ А с и р у д д и н 
А б у Хайян М у х а м м е д б. Юсуф б. Али б. Ю с у ф б. 
Х а й я н а л - Г а р н а т и ал • Д ж а й я и и а н - Н а ф з и (из 
племени Нафза)—известный теолог и грамматик; он родился 
в шаввале 654/ ноябре 1256 г. в Гранаде, учился в Малаге. 
В 679(1280 г. эмигрировал из Испании и поселился в Каире, где 
преподавал грамматику и хадисы. Он известен своими коммен
тариями к Корану. В грамматике и толковании Корана был по
следователем аз-Замахшари и пользовался его трудами. Ал-
Б а х р а л - М у х и т составлен им в 710/1310 г. Автор умер 28 
сафара 745/11 июля 1345 г. 

Настоящая рукопись является, повидимому, вторым то
мом комментария. Многие заголовки к подразделениям ком
ментария, выписанные тем же почерком, что и вся рукопись, 
киноварью на полях, ошибочно указывают автором данного 
труда аз-Замахшари. В то же время на л. 235 встречается дей
ствительная нисба автора: ^»Ь'_/вЛ OL». JJ! liiUJl ^LYI Jli 
i_5_^ilj|. Последняя форма показывает, что рукопись списана 
с экземпляра без диакритических точек (JJJAZH вм. с 5 _ ^ 0 -
Оригинал этого списка египетского происхождения, как видно 
из приписки на полях л. 366а; _̂ —& )̂\ \J*_jkVJ\ ^^lc <_ғ*=*̂  

„Да не будет скрыто от рассматривающего этот комментарий, 
что толкования к записанным стихам нет в той рукописной кни
ге, которая дошла до меня из Египта. А может быть этот про
бел (уже) в оргинале стиха, Аллах знает лучше". 

Рукопись начинается с десятой с и п а р а С д ^ О ' С КОм* 
ментария к 34-у стиху суры Т а у б а (Раскаяние). Начало после 
басмалы: <*-Н 

Рукопись переписана четким некрупным иасхом на тонкой 
полушёлковой восточной бумаге. Цитаты из Корана и вводные 
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J t—» выделены киноварью. Киноварью же отмечены заголовки 
к разделам и дополнительные цитаты, а также редкие примеча
ния переписчика, вынесенные на поля. Текст не огласован, за 
исключением цитат из Корана. Унваны индийского типа, выпол
ненные синей краской и золотом, встречаются на лл. 16 и 3676, 
на л. 2356 унван выполнен только золотом. Страница с унваном 
и соседняя с ней обрамляются широкой рамкой (в ширину полей), 
выполненной золотом в виде цветочного орнамента. Строки этих 
страниц отделяются друг от друга широкой волнистой линией из 
золота. Текст всех страниц заключен в двойную рамку из цвет
ных линий; рамки 10 страниц, прилегающих к каждому из от
меченных унванов, обведены цветными и золотыми линиями. 
Конец одного раздела и начало другого часто отделяются друг 
от друга чистыми сторонами листов, еще чаще начало раздела 
просто указано на полях. Почти все листы рукописи и вложенное 
в нее оглавление помечены овальной печатью с легендой: i_>*j. 
(1239) \хг^ е^иЦЛ з>**л ^у\ LVJJ dx>|^ Рукопись слегка 
поточена жучком. Последние листы ее покрыты пятнами и 
пожелтели от сырости, но текст не поврежден. Рукопись 
имеет двойную восточную пагинацию: красными чернилами, 
видимо, переписчика, начинающуюся на 9-м листе, с 754 по 1371 
лист, и черными чернилами, ведущую счет с 1 по 617 (в дей
ствительности 626 лл.). 

По палеографическим данным, рукопись индийского проис
хождения и относится, повидимому, к XVII в. Деф.: нет конца* 
626 лл. 25X34. 

Рукописи и издания си. Брок., II. 110; Доп., II, 136. 

2904 _ . 0 а . » 2900/XXIV 
jyiJ *jy~ £ у ~ 

ТОЛКОВАНИЕ ПСАЛМА ИЗ „СВЯЩЕННОГО 
П И С А Н И Я ' 

Автор — ^ A J ^ J ^ o J i r L i З и я у д д и н Н а х ш а б и (ум. 
в 751/1350 г.), известный- среднеазиатский писатель-суфий. 
Трактат представляет собой толкование псалма, „который, 
по словам Абдуллы Аббаса, Мухаммед особенно рекомендо
вал, утверждая, кто всегда будет читать его, тот удостоится до
стижения благ в обоих мирах". И Абдулла Аббас подтвердил 
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значение этого псалма на собственном примере, когда он, по
стоянно читая его, из бедняка сделался могущественным чело
веком. „Этот псалм, по его утверждению, лучший из псалмов, 
и я его перевел стихами с сирийского на еврейский" 

j^Io.'— (Ĵ »)* К толкованию суры автор приводит большой ил
люстративный материал в виде рассказов и собственных бейтов 
суфийско-нравоучительного характера. 

Список XIX в. 29 лл. (3626—3906). 13,5X23. 

290Б sVb*i тЬ 

ВЗВОЛНОВАННОЕ МОРЕ 

Автор—L$>**i <J^T CJj» LTVJ j*£ u~+*" vk-!»IIlHxa6-K 
Шамс Омар-и З а в у л и Д а в л а т а б а ди (-йи) Дехлеви . 

Настоящий труд представляет пространный персидский ком
ментарий на Коран, написанный автором в правление Шамс-уд-
дунья ва-д-дин Абу-л - Музаффар Ибрагим шах султана, т. е», 
очевидно, Шамсуддин Ибрагим шаха Шарки, из числа джаун-
пурских царей Индии (803/1400—844/1440). В предисловии к это
му комментарию автор перечисляет источники, которыми он 
пользовался; среди них есть, повидимому, очень редкие и, быть 
может, даже совсем утраченные. 

Полный список переписан некрупным индийским насталиком. 
Поля первого полулиста (16) украшены посредственным цве
точным орнаментом. Переписчик — u^ij* *>•** «•*•»' Ахмед 
Махмуд Курайши. Дата—17 раджаба 1197/19 июня 1783 г. 814 лл. 
23X36,5. 

2906 ТО ЖЕ 2911 

Толкование первых шести сур, составляющих ^—Ijt {--*>j 
(первую четверть) тафсира. 

Хорошая старая рукопись индийского происхождения (по-
видимому, начала XVII в.). 256 лл. 18,5X27,5. 

2907 ТО ЖЕ 2596 

Второй том; начинается с толкования суры 7 и оканчивается 
сурою 16. 
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Переписан так же, как и предыдущая рукопись (№ 2911) 
четким насхом черными и красными чернилами. Три последних 
листа подписаны другою рукою. Старая (возможно, начала 
XVII в.) хорошая рукопись, невидимому, индийского происхож
дения 260 лл. 18X27,5. 

2008 ТО ЖЕ 2504 

Толкование к первым шести сурам. 
Отличный список с унваном, сделанным золотом и красками; 

поля и интервалы между строчками первых двух страниц покры
ты лиственной орнаментацией; текст в рамках из золотых и голу
бых линий; коранские стихи писаны насхом, комментарий—чет
ким насталиком. Переписчик—JO.I^LUP ^al.o. Хаджи Абдул-
вахид (Лагор). Дата—1141/1728—1729 гг. 376 лл. 19X31,6. 

2000 ТО Ж Е 27БЗ 

По видимому, II том этого труда; начинается с толкования 
19-й суры и оканчивается 94-й. 

Список индийского происхождения, повидимому, XVIII в.; 
писан отличным насхом красными и черными чернилами; текст 
в рамках из золотых и цветных линий. Деф.: в начале нет не
скольких листов. 824 лл. 16X26,5. 

2910 ^ ^ ^jj 200Б/1 

ТОЛКОВАНИЕ КОРАНА, (СОСТАВЛЕННОЕ 
Я'КУБОМ) ЧАРХИ 

Автор — и* j ? p5 ijyj*b «-*•** <у. ***** £г! ^+** C/i У.**** 
Я ' к у б б. О с м а н б. М а х м у д б. М у х а м м е д а л - Г а з н а -
ви, а з а т е м а л - Ч а р х и , ученик известного бухарского шей
ха Бахауддина Накшбанда и учитель не менее известного сред* 
неазиатского ишана—Ходжи Ахрара, один из выдающихся руко
водителей ордена накшбандийя (ходжагон), видный писатель по 
вопросам суфийско-дервишской теории [ум. в 851/1447 г. в дер. 
Хальгату, подле современного Сталинабада. Рьё (Ш, 1078, 1184) 
указывает дату смерти автора,—§38/1434 г., основываясь на 
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^L^bLt, dilixU л. 47. Дату 851 г. приводит автор 1±А-«У| *^i_}: • 
В рукописи содержится толкование сорока девяти сур (глав) 
Корана, т. е. двух т р и д ц а т ы х его частей(oj-fj*)*начиная 
с первой суры «istjlj и кончая сурой (j-UJI. 

Рукопись переписана типичным бухарским насталиком на 
тонкой среднеазиатской бумаге. Переписчик — i_f^U[iSi_r^-J*s*Ji 

jbjU^i^^u» л*л* fj_/i-^J (jj'-ifH Мухаммед Шариф ал-Мунши ал-
Бухари б. Мирза Мухаммед Мирек дафтардар. Дата списка— 
1227/1812 г. 154 лл. (16—1546). 15X23. 

Блоше, IV, 169, № 2212. 

2911 Т О Ж Е 8563 

Хивинский список, копированный скорописным насталиком на 
русской писчей бумаге Ужердской фабрики (с маркой вГ*). Пе
реписчик — (j-Ŝ AtL 4e.|̂ <i <UtjL_*_£ QJ d_s.l̂ _ti. \jj** Мирза 
ходжа б. Абдулла ходжа-йи Хиваки. Дата списка—1260/1844 г. 
220 лл. 14X21. 

29,2 . djA _*~АЗ ^ dU\ CL 3319 

СБОРНИК ОБЪЯСНЕНИЙ ДЛЯ ИСТОЛКОВАНИЯ 
КОРАНА 

а. Автор — tj^iuaJt ĵStjVl (̂ r*ft.̂ JlwUc >jj л»г*л ^JJJJI ^«-» 
Му'инуддин М у х а м м е д б. А б д у р р а х м а н ал-Иджи ас. 
Сафави (ум. в 905/1500 г.), который в рукописи назван просто 
<jA-=> j ^ M y ' H H С а ф и . 

В предисловии автор излагает причины, побудившие его 
составить настоящий комментарий, и упоминает те комментарии, 
которыми он пользовался. Этот труд Хаджл Хальфой (II, 368» 
№ 3321) назван <̂ _>л*Л .̂ t****-' (Комментарий ас-Сафави) И£«1_^ 
OljsJ\ _̂ .̂ -д"| ^ji OL*iU [Сборник чистых объяснений в от
ношении толкований Корана (II, G36, № 4246 и ел.)]. 

Очень хороший список, повидимому, XVII в., писанный на 
тонкой шелковой бумаге отличным убористым насхом тушью, 
золотом и киноварью. Весь текст заключен постранично в рам? 
кч из золотых и цветных линий; поля обведены золотыми ли-> 
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киями. Перед сурами—заставки, сделанные золотом и красками. 
На первой странице оттиск печати б. владельца- <_yĵ «*- ^ U J ^ S M 
S • ^ • _ r XjU oli-ab O J ^ Мухаммед Хади из Хусейнова потомства, 
мурид государя Алемгира, 1090/1679/". Деф.: нет начала введе
ния. 669 лл. 12,5X22,5. 

О других рукописях этого сочинения см. Б рок . , II, 203. 

2913 JJAJ» 1 5 8 2 

М О Р Е Ж Е М Ч У Ж И Н 

У. АвТОр — kc l>) I l ^i*J Ь _|A.$.iJ I (_jA! J\ (ул^.^л J+CK» 
М у х а м м е д Мискин-и Фар ах и, известный под прозванием 
Му'ина—проповедника (ум. в 907/1501 г.). Выдержки из 
тафсира или комментария к Корану, переведенные на узбекский 
язык в 1000/1591г. Оригинал на таджикском языке, повидимому, 
не дошел до нас: о нем упоминаютХаджи Ха ль фа [11,17—18, 
№ 1658J и Р ь ё [1,149]. 

Список переписан неряшливым среднеазиатским насталиком 
на серой кокандской бумаге. Переписчик—^\ «Ы^^лл! *л*** 
d_o.|̂ i. <-»>S*J Мухаммед Амин ходжа б. Я'куб ходжа. Дата 
списка—1300/1882 г. 143 лл. (Перед началом—л. 1а и в конце— 
лл. 1436 и 144а—заняты молитвами и стихами, в частности, че
тверостишиями некоего <£Ц» y>**J Я'куб бека). 15X25. 

2914 1Лс ^ 1 ^ , 2680 

ВЫСОКИЕ ДАРЫ 

Автор—^yii-lOl kc-iyI ^^ic ^ fj*^» Ь' V>».Mа улана Ху
сейн б. Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1505 г.). 

В связи с историей составления этого труда он называется 
иногда Дары, п реп одно симы е А л и ш е р у (Навои), иначе, 
в просторечии, этот труд называется также ч̂ -ч—*• _у^^3 X у-
сейново о б ъ я с н е н и е [К оран а]. Распространенный коммен
тарий на Коран, рукописные и литографированные издания кото
рого многочисленны. 
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Очень хорошая рукопись с заставками и концбвками на пер-
вых двух страницах, сделанными золотом и красками; почерк— 
убористый четкий насх; текст Кораиа написан киноварью, ком
ментарий—тушью, заключен в рамки из голубых линий. Список 
содержит восемнадцать первых сур (оканчивается *jy 
c>«£—' 0 и относится, повидимому, к XVI в. 183 лл. 22,5X33. 

Бдоше, 1,19—20, MNt 27—28; Бомбей. 266—267; Рье, 1,9—11; Доп., 
1, Nt 1; Тегеран, 178—182. 

2916 ТО ЖЕ 2507/11 

Только вторая часть комментария [на полях рукописи Кора
на], начиная с 19-й суры. 

Переписчик — ~Ця~> о*л* Мухаммед Са'ид. Дата списка, 
имеющаяся в конце рукописи, согласно хронограмме переписчи
ка,—1018/1609 г. 455 лл. 27X44» 

2916 ТО ЖЕ 3117/11 

Переписан насталиком на полях рукописи комментария ан-
Несефи, сильно потрепанной [особенно пострадали именно поля 
рукописи, они, правда, подклеены, но в тексте образовались мно
гочисленные лакуны, а с л. 360а (со 2-й половины 31 стиха 22 
суры) отсутствует весь конец. 

Переписчик — о^Ч* Сг!-^' £*• О"' с^* Али б. Фатхуд-
дин-и Аббаси. Дата списка—1063/1653 г. 359 лл. (поля лл. 16— 
3596). 23,5X33,5. 

2917 и* Ь>~ J*b Jl* 2469/VI 

И З Ъ Я С Н Е Н И Е ТАЙН И СВОЙСТВ СУРЫ .Я-СИН" 

Составил — и ^ У ^.»1* Хафиз-и Убехи, посвятивший 
8Т0Т труд Шейбаниду Убайдулла хану (940/1533—946/1539). 

Переписчик—(_?»Ь ^х*| «л*а* ^ ^SL» Саки б. Мухаммед 
Амин-и Валхи. Дата — последний день раби' I 1098/13 фев
раль 1687 г. 4лл. (1286—131а). 11,5X17. 
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2918 662/XVI1 

а. АНОНИМНЫЙ КОММЕНТАРИЙ к 138 стиху 2-й;су-
ры Корана, в котором Мухаммед предписывает во время молит-
вы обращаться в сторону Мекки. 

Переписан скорописным насталиком на желтой, хорошо ло-
щеной^восточной бумаге. Переписчик — {Jjl***JI y^ / 1 Араб ал-
Бухари.Дата (ср. л. 428а)—995/1587 г. 2 лл. (4286-4296). 11,5X18.5. 

ТРАКТАТ С УТОЧНЕНИЕМ СМЫСЛА 
НЕКОТОРЫХ СТИХОВ КОРАНА 

а. Автор—сИ-* -U»* i^S^y» М а у л а в и М у х а м м е д Садик 
(ум. в 1006/1597 г.), занимавший должность судьи в Самарканде 
при Шейбаниде Абдулла хане II. Трактат заключает в себе ком
ментарий к стихам 114—116 9-й суры Корана, в которых Мухам
мед, после окончательного разрыва с мекканцами, запрещает 
молиться за неверных, хотя бы и родных. С этим было связано 
и отмененное впоследствии изменение в порядке наследования в 
ущерб родственникам, оставшимся в неверии (Коран, 8, стихи 
73 и 76). 

Переписчик—ученик автора — <jj^\ iu^jt* Cri) У-г* 
Араб (б. Мир Али) ал-Бухари. Дата списка — 991/1583 г. 8 лл. 
(4076-414а). 11,5X18,5. 

Об авторе см. £j±j-VJ-j\ AM*J бухарское литографированное из
дание 1328/1910 г., стр. 135 и ел. 

2920 1895/V 

а. АНОНИМНЫЙ К О М М Е Н Т А Р И Й к кораническому 
выражению (Коран, 12, стих 9-й): *^ <LU*T* ^ - J [Ему (Ал
лаху) ничто не подобно]. 

Переписан наклонным влево насхом, (невидимому, .левшой*) 
на плотной, хорошо лощеной восточной бумаге. Список, вероят
но, XVII в. 3 лл. (736—75а). 12X18. 
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О Б Л Е Г Ч Е Н И Е О Б Ъ Я С Н Е Н И Я В ОТНОШЕНИИ 
Н А Х О Ж Д Е Н И Я (БУКВ. ИЗВЛЕЧЕНИЯ) 

СТИХОВ КОРАНА 

а. А в т о р — A j ' a OU»J <_3J_J**-H «Д**П Ахмед, и звест 
ный (под именем) Xан Д а у д . Он в предисловии указывает 
на трудности быстрого нахождения тех или иных коранских 
стихов, имеющих свой определенный смысл и значение, с чем 
не всегда справляются даже хафизы (чтецы-декламаторы 
Корана, знающие его наизусть), поэтому автор составил настоя
щий труд в целях облегчения нахождения в Коране нужного 
стиха, с указанием, где именно он помещен, причем объясняет, 
по какому методу он его составил. 

Переписан четким среднеазиатским насхом черными и крас
ными чернилами (цитаты) на хорошо лощеной восточной бумаге 
без филиграней. Без даты (невидимому, начала XIX в.). 222 лл. 
14X22,5. 

2922 2422/1 

о. АНОНИМНЫЙ К О М М Е Н Т А Р И Й к сурам 78-90 
Корана. Трактат не закончен: от комментария к 90-й суре оста
лось только начало, обрывается на половине главы. 

Переписан довольно неряшливым среднеазиатским настали-
ком на кокандской бумаге. Дата переписки, повидимому, (ср. 
л. 566J—1274/1858 г. 17 лл. (16—176). 15,5x27. 

2923 55/Ш 

ОТРЫВОК из 18-й главы какого-то анонимного, без загла
вия, трактата о молитве и о чтении Корана. 

Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком. Дата 
переписки, видимо, (ср. л. 1046)—1275/1859 г. Деф.: нет конца, 
имеются пропуски в середине. 27 лл. (1136—1396). 12,5X20. 
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2*24 1622/V 

а.-/». АНОНИМНОЕ СОЧИНЕНИЕ, без заглавия, пред
ставляющее собой таджикский перевод и толкование 256-го и 
286-го стихов второй суры Корана. Арабский текст этих стихов 
тоже приведен, причем в большинстве случаев он отмечен чер. 
той над строкой. 

Рукопись написана среднеазиатским насталиком очень не
брежно, с пропуском точек и с орфографическими ошибками. 
В конце проставлена дата: 1285/1868—1869 гг. 5 лл. (386—426). 
12,5X20. 



няющими (т. ё. действующими). Автор — <JJAXM)\ iti\j*b у\ 
LrSj\jA^M\ Абу Абдулла ал- Гами ри ал -Исфараини. 
В каталогах других рукописехранилищ этот трактат не отмечен. 

Переписан среднеазиатским насхом (коранические стихи) и 
насталиком на плотной хорошо лощеной кокандской бумаге. На 
полях—очень небрежно написанные глоссы. Список, видимо» 
самого конца XIX в. 16 лл. (6216—635а). 21,5X29,5. 



НАйЙХ И МАНСУХ 2926-&26 

2»25 ^yjj] 3 jJti\ 1«5WI 

ОТМЕНЯЮЩЕЕ И ОТМЕНЕННОЕ 

а. Трактат анонимного автора о тех частях Корана, которые, 
согласно учению мусульманских теологов и комментаторов Ко
рана, считаются отмененными другими, позднее сообщенными 
Мухаммедом откровениями (Учение об отменяющих и от
мененных стихах Корана составляет специальную отрасль 
мусульманской теологии и права и в своих выводах опирается 
на соответствующие религиозные предания). Как автор огова
ривает в конце трактата, он составил его на основании 50 сочи
нений известных комментаторов Корана. 

Начало после басмалы: ^̂ ala-e! ^jJJfoaUc ,̂ 1С|Д—j ULUcJf 

Переписан среднеазиатским насталиком на плотной коканд-
ской бумаге. Дата списка—1248/1833 г. 8 лл. (38а—456). 16X25. 

2»2в ^jj] 3 ^JJI 2563/11 

ОТМЕНЯЮЩЕЕ И ОТМЕНЕННОЕ 

а. Трактат, посвященный вопросу о том, какие из противоречи
вых постановлений Корана считать отмененными и какие отме-
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МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ КОРАНА, СВОЙСТВА EfO И ПРОЧ. 
2927—2963 

2»27 VJLJ£JI иj J y > l i JJ Lbjj 3129/1 

У С Л А Д А С Е Р Д Е Ц И О Т Р А Д А О П Е Ч А Л Е Н Н Ы Х 

а. Автор—^j'll.-nu^M jij£&> wi*** _^-»j^f А б у Б е к р М у х а м 
м е д б. У з а й р а с - С и д ж и с т а н и (умер в 330/941 г.). 
В нашем экземпляре на л. 16 автор именуется jij* ct-> — б. 
Узайз. Однако, в согласии с авторитетным мнением Сама'ни, 
приведенным у Рьё, считающего чтение jtj^ ошибочным, 
а также с указанием Суйюти, сообщенным Альвардтом, прихо
дится имя отца нашего автора читать как Узайр. Х а д ж и X а л ь-
фа называет этот труд J.JJ*JI, а автора е г о — ^ -U*« j^-i^J 
c>AX^au*JI jij* Абу Бекр Мухаммед б. Азиз ас-Сиджистани-

В самой рукописи сочинение называется OTJAJI V - . ^ у^л^ 
(Толкования редких выражений Корана). Так оно отмечено н у 
Рьб. Приведенное в начале заглавие заимствовано у Альвардта, 
где помещена соответствующая мотивировка. Материал распо
ложен в алфавитном порядке начальных букв, внутри же по
следних слова разделены на три группы, согласно начальным 
гласным (а, у, и), в каждой из которых слова идут в том поряд
ке, в каком они встречаются в Коране. Разъясняемые слова в 
тексте не выделены, но перед каждым из них помещен на пер
вых трех листах сердцеобразный знак, а с 4 го л. до конца три 
точки в виде треугольника. 

Начало после басмалы: ^;***JJ AAIUJIJ ^A+JUJti.jj'ULUsJf 

Рукопись весьма старая, переписанная через сто шестьдесят 
лет после смерти автора, из собрания Шейха Мухаммеда Парса. 
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Написана на темноватой плотной лощеной бумаге старинным 
почерком насх-и сулс, немного напоминающим куфи; под бук* 
вами, не имеющими обычно диакритических точек (* j и" и")» 
всюду снизу стоит точка. Заголовки, обозначающие буквы с тер-
минами ie>j.lL» 1*J+^JO и oj^uJCo, написаны более жирным 
почерком, близким к куфическому. На полях редкие глоссы. 
Переписчик: — р*Ьь ^ JU*** ^j_^-aJ ^> С'^*л^л,]\ ^\ ^у ~и*м 
c5>^_/*Jt ^ ^ - J l t_5_,iJt Мухаммед б. Абу-л Музаффар Май-
мун б. Наср б. Мухаммед б. Асим ал-Мукри ас-Сулами ал-Базда-
ви—переписал эту рукопись для себя. Согласно записи, сделанной 
его же рукой на л. 1а, он же был и владельцем рукописи. Дата 
списка—суббота 22 зу-л-хиджа 491/20 ноября 1098 г. Место 
переписки—Самарканд. 101 лл. (16—101а); 16,5X25. 

Альв., 1, 272, М№ 684—694; Б рок., I, 119; Доп., I, 183, (у него же 
о прочих ркп. и изданиях); Рьб, Доп., 75, № 130; Торн., 252/388; X.—X., 
IV, 211, № 8144. 

2928 ^J\ П̂̂ Ц jbj^Jl 3 9 7 в / " 

ОБЛЕГЧЕНИЕ В СЕМИ ЧТЕНИЯХ 

а. Трактат по разным видам рецитации коранических стихов. 
Автор его—известный андалусский ученый t >^ CUAP J _J.»P y \ 
<^A1>_^JI t jj't-i I OUip^j-Д. *-- А б у А м р О с м а н б. С а ' и д 
б. О с м а н ад -Дани ад-Кур ту б и (ум. в. 444/1053 г.). Рукопись 
не имеет риваята, приводимого в берлинской рукописи (Альв., I, 
223, № 57У; окончание основного текста как у А л ь в а р д т а 
I, 225, № 584), затем следует добавочная глава — j - ^ i у(—> 

как у А л ь в а р д т а (I № 582) 
и Рьб ( (а) Д о п . , № 84)" 

Рукопись переписана черными чернилами на тонкой бумаге 
восточного производства; бумага последних 2 листов—европей* 
екая; почерк—бухарский насталик. Заголовки, имена авторов раз
ночтений, отдельные слова и некоторые начальные фразы выпи* 
саны киноварью так же, как и огласовки н надчеркнвания. Ши
рокие поля с редкими поправками и заметками на них. 

Переписчик — (Jjbidf ^^ля> «Д>** L,*>IA. ^" <U[I>»AJ (jOtl» 
Хаджи Файзулла, О, Хаджи Мухаммед Я'куб ал-Бухари. Дата 
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Переписки—1199/1784—1785 гг. Место переписки—Бухара. Деф.: 
лакуна в 2 листа после л. 363. 215 лл. (1506—364а). Рукопись 
имеет сплошную восточную пагинацию красными чер
нилами; оглавление в нее не включено, оно занимает лл. 1506— 
1546. 12X18,5. 

Другие ру колеси: А ль в.. 1, 223—227, ШЬ 579-589; Брил ль, 
108, М 6Л3; Брок. I, 407; Доп. , 1,719; К ра ч к о в с к и й, 927; Ланд., 69, 
Mr 209; М а р с , 27, №№ 56—57; Рьб (а), Доп.. 48, № 84. 

2»29 (LJJU\ oJÛ Jdl) JW *** JMJj» 3976/1 

У Б Е Ж И Щ Е Ж Е Л А Н И Й И СПОСОБОВ 
П О З Д Р А В Л Е Н И Й 

а.-т. Дидактический трактат по рецитации коранических сти
хов, являющийся стихотворной обработкой предыдущего сочи
нения л**~" »̂Т*1 j*)\ и» JK v*lJt y U f Османа б. Са'ида ад-
Дани ал-Куртуби; он носит также название Касида Шатиби. 
Автор стихотворной обработки— ^ 1 ^ о^х» ^ ^UJf ^UJl^j 
lyblL}]LSL&j}\j+e>.\£r>^LL(t*Jl)\ А б у - л - К а с и м а л-Касим б* 
Фиррох б. Абу-л-Касим Халеф б.-Ахмед а р-Ру 'айни; 
а ш - Ш а т и б и (ум. в 590/1194 г.), уроженец Андалусии, пересе
лился в Каир, где преподавал чтение Корана в медресе ал-Фа-
зилийя до своей смерти. 

Рукопись переписана бухарским насхом черными чернилами 
на тонкой бумаге восточного производства. Заголовки, отдель
ные слова и буквы выписаны красными чернилами. Текст пол
ностью огласован; расположен в один столбец по полустишиям. 
Широкие поля покрыты глоссами к отдельным местам, написан
ными насхом, насталиком и шекесте в разных направлениях; 
здесь же красными чернилами выписаны наименования сур; мно
гочисленные приписки почти к каждому листу с выписками из 
других аналогичных сочинений с глоссами; к л. 31а рассуждение 
на таджикском языке на одном листе I ->¥>* ^i- J u_**« 
^ « 1 ^Целл Мухаммеда б. Маулана Мухаммед Амина, на
писанное в 1104/1693 г. На л. 145а цветная схема полости 
рта с указанием артикуляций согласных при чтении. Рукопись 
имеет сплошную восточную пагинацию по листам. Переписчик-е 
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(_$jUiJt Af-'^i. «J~>J Oi ^'"^^ л»лл. Мухаммед Атаулла б. 
Юсуф ходжа ал-Бухари. Дата переписки—конец зу-л- ка'да 
1198/ октябрь 1784 г. Место переииски — Бухара или ее 
окрестности. 149 лл. (16—149а). Перед текстом 6 листов; 
лл. 02—03. оглавление трактата; лл. 03 — 06 стихотворный 
трактат на таджикском языке об артикуляции с тем же за
главием* что и последняя глава трактата аш-Шатиби: _/—*"Д 
l$Jl ^al iJf gl&kj ^ Л (!) \x.}\Lo ) <J}j*i\ £jbJ*Jt; 
в конце он назван Jtl^il i . 12x18,5. 

Ал ьв. , 1,230—232, №№594-603; Б рил ль, 104, №№ 605-606; Крач-
ковский, 928; Марс, 27, № 59; № 63; Рьб (а), Доп.. 49-50, №№ 87/1—88/1; 
другие рукописи см. Б рок., I, 407, 409, № 12; Доп., I, 719 и 725. 

2930 ТО ЖЕ Б700 

а. Рукопись переписана черною тушью на желтоватой бумаге 
восточного производства; окончание и некоторые недостающие 
листы восполнены кокандской бумагой. Почерк—некрупный чет
кий насх. Заголовки, некоторые слова и буквы выписаны кино
варью. Текст расположен по 9 строк на странице, полустишие 
под полустишием, с отступом второго полустишия. Поля широкие, 
отделены от текста и краев обреза рамкою из красных линий. 
На полях—местами глоссы, написанные мелким насталиком в 
разных направлениях. На л. 1а—таблицы сокращений для имен 
чтецов и их равиев, написанные черной тушью и киноварью; 
здесь же заголовок киноварью. 

Время переписки—XVIII в., - последние листы переписаны в 
1317/1899—1900 ГГ| в Бухаре. 136 лл., 2 лл. перёд текстом, 1 Л. 
после текста. 20X27,5. 

2931 ТО ЖЕ 4131/1 

а.=т. Рукопись переписана некрупным насхом с полной дна* 
критической пунктуацией и огласовкой черною тушью на белой 
кокандской бумаге. Заголовки, отдельные слова и буквы выпи
саны киноварью. Текст расположен с большими промежутками 
между строками. Поля очень широкие, местами покрыты глос
сами к основному тексту, написанными в разных направлениях; 
глоссы вписаны также н между строками; почерк глосс—мелкий 
насталик. На полях киноварью выписаны заголовки сур. 
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Переписчик— ^i-'-SJI аш-Шаши (ташкентец)—ие называет 
своего имени. Дата окончания переписки—пятница 1 джумади 
I 1242/1 декабря 1826 г. Место переписки—Ташкент. Перед тек
стом 13 лл. с различными выписками; на лл. 2256—2276 в по* 
рядке алфавита (абджад) раскрываются сиглы, обозначающие 
имена основоположников канонических чтений Корана и их равн
ее. Дальше следует таджикское верифицированное „разъяснение 
имен чтецов" ( J » J {jij^i ' /*u"*'~ ' ' l- J^j i) ; заглавие выписано 
киноварью. 224 лл. (16—224а) 16X26. 

2032 ТО ЖЕ 3367 

а. Рукопись переписана мелким каллиграфическим насхом с пол-
вой диакритической пунктуацией и огласовкой черною тушью 
на европейской писчей лощеной бумаге. Заголовки, отдельные 
слова и буквы выписаны красною тушью. Текст расположен по 
12 строк на странице, полустишие под полустишием, с отступом 
(который занят изящной, исполненной золотом, заставкой) каждо
го второго полустишия на половину первого. Поля широкие, 
чистые, отделены от текста рамкой из золотых и черных линий. 
Перед текстом (на л. 16)—унван, выполненный золотом и крас
ками. 

Переписчик — (Уз^ **-П ̂ 1 *1*'-- о**^^ <!!!-•** lii'«-JU-J| 
ас-Сейид хафиз (чтец Корана) Абдулла ал-Халим из халифа 
Ибрахима аш-Шауки. Дата окончания переписки рукописи— 
1274/1857—1858 гг. Место переписки, повядимому,—Бухара. Деф.: 
рукопись пострадала от огня: края сильно обгорели, бумага по
желтела и стала ломкой; половина л. 101 оторвана по диагонали. 
102 лл., 2 лл. перед текстом; на л. 026 в золотой сетке в по
рядке алфавита (абджад) раскрытие сигл, обозначающих имена 
чтецов и равиев. 11X16. 

2»33 »\ji\ ^ 294S 

ДРУГ ЧТЕЦОВ КОРАНА 

Автор—O^JaiL- X а ф и з-и К а л а н [т. е. .Великий чтец 
(Корана)']. Труд этот является таджикской обработкой правил 
рецитации Корана, согласно чтению ( w ' l ^ ) известного ара.6,-
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ского грамматика Куфийской школы, главы самостоятельного 
направления рецитации, Али б. Хамзы ал-Киса'и (ум. в 189/805 г.; 
Б рок., 1,115 № 2; Доп. , 1,177—178) и двух его учеников я 
передатчиков— (с* •,',>) Абу - л • Хариса Лайса б. Хамид ал-Багда-
ди и Абу Омара б. Абдулазиз ад-Дури. Эта обработка сделана 
путем извлечения частей, относящихся к чтению упомянутых 
авторитетов, из вышеописанного (№ 2928) трактата по рецитацни 
Корана £*—Jl O H ^ f ^ i ^ — A I J I (Облегчение в семи чте
ниях) Османа б. Са'ида ад-Дани и его версифицированной пере
работки (оп. № 2929) cr»L«V!jJ_e. [Убежище желаний, или в 
просторечии iwiiLiJI ООА*»ЛЛ Шатибийская поэма] ал-Касима 
б. Фиррох аш-Шатиби. Составлен трактат в Бухаре в прав-
ление Шейбанида Убайдулла хана (940/1534—946/1539). 

Переписан отличным среднеазиатским насхом со всей диа
критической пунктуацией и огласовкой черной тушью и ки
новарью; текст в рамках из золотых и голубых линий. Поля 
очень широкие, на них местами (почерком переписчика) выне
сены добавления к тексту, заключенные в такие же рамки, как 
и текст. Дата окончания переписки—927/1520 г.; таким образом 
список сделан при жизни автора и Убайдулла хана. 45 лл. 
16,5X25. 

2934 ^ ^ ^ j^jj) 5^ 8838 

Б Л Е С Т Я Щ Е Е Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О ЧТЕНИЯ К О Р А Н А 

Это название написано киноварью на л. 26, причем вторая 
часть его (^.'у^ 0 * ) добавлена в сноске на полях и черной 
тушью. Автор, именующий себя в предисловии ОУ^ЬлЪ* «Вели
кий чтец (Корана)", повидимому, тот же, что и предыдущего тру
да. Трактат в 46 главах; он посвящен искусству напевного чте
ния Корана. Отдельные главы рассматривают сочетания букв и 
слогов, их произношение, паузы при чтения и т. д. Тексту пред
послано оглавление (16—26). 

Начало трактата (л. 26): J*- (_>»• О^^вл. J*». j \ J*i *-*» 

Рукопись переписана небрежным насталиком на тонкой се
рой кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью. На полях 
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многочисленные разновременные глоссы и дополнения, сделан
ные другими почерками, б. м. по более полным спискам этого 
сочинения. На л. 16 вверху примечание переписчика о том, что 
.этот список переписан со старой и надежной рукописи". Лл. 

.16—26 заняты фихристом. 
На первом из восьми пустых листов перед трактатом (л.01а), в ле

вом верхнем углу, пометка: ̂ И^Н^исУ.* (неразборчиво) ••-^* &М1л 
\XXCs **- i_f—*Jj'j—*• (ниже—искаженное название труда 
jjji)\ 6*j*)t т. е. «Владелец сей (книги?) Мулла Абдулва-
фа-йи Хорезми 1225 (1810 г.)". К этому же времени можно от
нести и переписку настоящей рукописи. 68 лл.~\-8 незаполненных 
(01-08). 14X24. 

;2935 ^j u y _ , j ^ 0 y j ^и oLo> 48 /п 

ОБ ИМЕНАХ СЕМИ ЧТЕЦОВ (КОРАНА) 
И 14-И ПЕРЕДАТЧИКОВ ЕГО РАЗНОЧТЕНИЙ, 
А РАВНО ОБ ИХ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ 

ПО СИСТЕМЕ ШЕЙХА ШАТИБИ 

Анонимный в стихах трактат о чтецах Корана. 
Переписан небрежным среднеазиатским насталиком черными 

чернилами и киноварью. Дата переписки, видимо (ср. л. 58а и 
73а), 1269/1853 г. 3 лл. (586—60а). 13,5X21. 

2936 . ^UJUU. <ti*3 7743/11 

ХАКАНСКИЙ ПОДАРОК 

Анонимный перевод на таджикский язык сочинения на араб
ском языке о правилах чтения Корана под названием cJjUJI lij 
(Об ошибках, совершаемых чтецами Корана), ̂ лло. ^ 1 QJJJI^J 
0A«JJI a**** £,J j*c Наджмуддина Абу Хафс Омар 
б. Мухаммед ан-Несефи (ум. в 537/1142 г.).Перевод, быть 
может, сделан автором предыдущего сочинения в этом томе— 
J^' У и*» W j . некиим Мухаммед Садик б, Абдулбаки б.Иззуддин 
ал-Фергаии (см, оп. №2955). 
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В обширном введении переводчик в витиеватых выражениях 
посвяшает свою переработку некоему обладателю весьма пыш
ного титула по имени Султан Мухаммед бахадур хан. 

Начало после басмалы: (_/-Ц--' j ^ ^ ) ^"-fr.1 О ^ з ^*°-

Старый, почитанный список, переписанный насталиком на 
плотной, кремового цвета восточной бумаге; заголовки выделены 
киноварью. Дата рукописи—1043/1633—1634 гг. 14 лл. (1126— 
1256). 13X20. 

Об основной труде: Б рок., I, 428—V; Доп., I, 762—V. 

2937 ^ J | ^jJI 2572/XXXI 

НАНИЗАННЫЕ Ж Е М Ч У Ж И Н Ы 

Трактат о достоинствах Корана, о порядке и способах чте
ния его и об особых свойствах и чудесных силах, присущих от
дельным главам Корана, со ссылками на авторитет Мухаммеда и 
его сподвижников. Автор арабского подлинника — &> "UJIJAC. 
(J*iUJ| .J*— I А б д у л л а б.Ас'ад ал-Яфи'и (ум. в 768/1362 г.). 
Труд ал-Яфи'и представляет собой извлечение (_j*»IsLe) 
из более обширного труда **J»"-H Ot^SJI J j ^з ^ *J=>-JI jJJ\ 
(Нанизанные жемчужины о превосходствах великого Корана) 
некоего — tjLi^J I ^» ^ j ^ J I ^ I J-*»— c>? ->**-1 (уш «-U *̂ 
Мухаммеда б. Ахмед б. Сухейля б. ал-Джаузи б. ал-Хашшаб 
(VH/XIII в). 

Составитель представленного в нашей рукописи персидского 
перевода—переработки извлечения ал-Яфи'и — &J .^1я^'-Ч^ 
О**"0, СН -1 » *• * А б д у л а л и б. М у х а м м е д б. Х у с е й н в 
общем придерживался распределения материалов, принятого в 
в арабском подлиннике;только первые пять его о т д е л OB(J-=i) 
он назвал п р е д и с л о в и я м ufa-Ll*), а покончив с разбором всех 
114-и глав Корана, он прибавил еще отсутствующее в подлиннике 
з а к л ю ч е н и е (CJU£_JI «UJU.); в этом заключении он оговари
вается, что содержание его труда заимствовано из многих источ
ников, которых он краткости ради не называет. Затем он ука
зывает ряд чудесных свойств, присущих разным главам Корана, 
кончает отрывком о чудесных свойствах дождевой воды в меся
це нисане (месяц, сирийского года, соответствующий апрелю). 
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.могущей избавить человека от необходимости лечиться у врачей, 
как Мухаммед сообщил своим сподвижникам со слов архангела 
Гавриила". 

Переписан некрупным среднеазиатским насхом с полной 
диакритической пунктуацией и огласовкой. Трактат переплетен 
вместе с другими сочинениями в сборнике О^д*! t^f-)» 
имеющем большой формат, для чего он увеличен подклееными 
к полям полосками иной бумаги; на полях и между строк—глос
сы. Дата списка—1127/1785 г. 114 лл. (б22а-735а). 19,5X26. 

• Об основном труде см. Альв. , I, 177 и ел., №452 и 453; Б р о к . , 
I, 414. 

2938 Т О Ж Е 2940/IV 

Сокращенный перевод сделал в Несефе в 926/1519 г.— 
-*•*** <'>•! е г ^ - ^ 1 Абдулали б. Мухаммед. 

Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком. Перед 
началом красными чернилами написано: floLJoJ (l) bja^lZVlJ.» 
...0*iLj Переписчик— <<o.f̂ L о+еИ ^ J <ь.|̂ а. Л.ь и^* Мухаммед 
Алим ходжа б. Ахмед ходжа. Дата списка—1265/184S г. 80 лл. 
(145б-224а). 15,5X26. 

2939 Ji^ _, J ,Ui O b _р jHftjjU V L 2501/HI 

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА. О ДОСТОИНСТВАХ 
И СВОЙСТВАХ (КОРАНСКИХ) СУР, О ЧИСЛЕ, 

БУКВ, СЛОВ И СТИХОВ В НИХ И 
ПРОТИВОРЕЧИЯ ЧИТАЮШИХ (ИХ) 

Из краткого введения к ней, автор ее остается неизвестен, 
указывается лишь, что эта глава состоит из ста четырнадцати 
отделов (А*°и) и содержание ее в большей части позаим
ствовано из вышеописанной книги имама Абдуллаха Яфи'и 

Переписана бухарским насталиком на тонкой среднеазиатской 
бумаге. Переписчик (его почерком переписан весь сборник) —, 
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A*\J&. 4iitc.4e.j ^ j | i»\yb otiiU Падшах ходжа б. Рахматулла 
ходжа.Дата переписки, повидимому (л. 1916), 1251/1836 г. Деф.: 
обрывается на изложении 56 отдела. 29 лл. (346—626). 12,5X20,5. 

2940 ^ 1 д Л ^ L U 2001 

Т О Н К О С Т И ИСТИН 

Автор—«--AAIXJI Uji-jJb j^LLj] jjlc ^ ^ллЛ 0 J I ^ J 4UlJ^i 
Ф а з л у л л а б. Абу-л-Хайр б. Али, известный под именем 
Ра шида врача [автор известного многотомного труда ^-U-
£ ; j >lJl (Собрание летописей; см. СВР, I, № 22); казн, в 
718/1318 г.]. Этот теологический труд, написанный, как автор 
говорит во введении, в связи с бывшим ему видением во сне, будто 
он был представлен Мухаммеду, был написан автором по-араб
ски, и вместе с тремя другими арабскими же теологическими 
его сочинениями образует сборник «JJ*~J t&c.}+sy> (Ср. Brow
ne, Е A Liter. Hist of. Persia under Tart. Dominion; pp. 76 etc). 
Описываемая рукопись заключает в персидском переводе восемь 
(из 20-и) т р а к т а т о в (<t)L—j), из которых состоит этот труд, с 
седьмого по четырнадцатый включительно. 

Рукопись представляет собой превосходный образец калли
графического искусства, повидимому, начала XIV века. По палео
графическим данным—весьма близкий ранее описанной ркп. лЛо-
jijj\yJ\ того же автора (СВР, 1, № 22). Она написана на 
превосходной толстой самаркандской бумаге тушью и цветными 
чернилами тем характерным почерком, который так похож на 
сулс, арабские выражения исполнены крупным сулсом; каждая 
страница—в рамке из золотых линий; в начале каждого тракта
та превосходная заставка, очень тонко исполненная золотом и 
красками, а на пустой странице, предшествующей началу каж
дого трактата, находится по большому красочному картушу в 
виде стилизованной тарелки, по середине которого золотом на
писано заглавие каждого трактата с указанием, что он является 
такою-то частью труда. Даты нет. 165 лл. 25x33. 

О второй рукописи персидского перевода срв. Е. G. Browne,—цит. соч. 
стр. 76, о старой рукописи 710/1310 г. арабского оригинала ср. B r o w n e 
таи же и Б рок.. II, 200 (Die Qor*anwissenschaften). 
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2^4t ^ Л - ^ Я JL~ Г У о* o^J\ о ^ 3200/f 

НЕПРИСТУПНАЯ К Р Е П О С Т Ь ИЗ СЛОВ 
ГЛАВЫ П Р О Р О К О В 

а. Автор — (^jj^\J^*j»Qj~Lb!>Mljjj+&.o(y}jd\(j~+±, Шамсуд-
дин Мухаммед б. М у х а м м е д б. М у х а м м е д ал-Джа-
зари, составитель нескольких трудов, посвященных искусству 
чтения Корана; он побывал и в Мавераннахре, куда был пере
везен в качестве пленника Тимуром после поражения турецкого 
султана Баязида (792/1389—805/1402) в 805/1402 г. Побыв в Шах-
рисябзе и Самарканде до смерти Тимура (в 807/1405 г.), он пе
реселился затем в Иран и умер в Ширазе в 833/1429 г.). 

Содержание настоящего труда: речения из Корана, пред
назначенные для чтения в определенные сроки, восхваления 
Аллаха, время и место их произношения. В предисловии 
(л. 16—За) рассказывается история возникновения труда и его 
наименования, связанная с осадой Тимуром Дамаска, в стенах 
которого автор укрылся в .неприступной крепости" (^г**' 
О "̂*5*-"). а также „чудесное избавление осажденных по мо
литвам Мухаммеда". Все содержание книги заимствовано из .наи
более достоверных хадисов", на составителей которых ал-Джа-
зари ссылается в тексте сочинения при помощи условных бук
венных сокращений (они выделены киноварью), оговоренных в 
предисловии. После предисловия (л. За) следует глава*UoJlJ-»i 
(О превосходстве молитвы) л. 20. Последняя глава, с л. 816 
f)l~JI j ô JLoJt J^>i, (О превосходстве благословения и при
ветствия). 

Автор окончил книгу (л. 846) после полудня (j«bJl ~A*J) 
в воскресенье 22 зу-л-хиджа 791/в субботу 12 декабря 1389 г. 
в Дамаске, в медресе, им самим построенном на Льняном 
холме [OUOl A-AAC; [В рукописи: .На холме писцов" 
(*_-ii£ II i^ic), что неверно (ср. две рукописи под следующими 
№№, равно у Х.-Х. и Б рок.)]. 

Начало после басмалы: ^Ul^i (JJ»AI*J| ^ J ^C -AJ I ^AA^J ! _^AZAJ|JI» 

Рукопись переписана некрупным насхом на лощеной индий
ской бумаге; ссылочные сиглы и отдельные слова выделены 
красными, голубыми чернилами и золотом. Текст в рамках из 
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золотых и цветных линий. На полях многочисленные гЛоссУ, 
исполненные в виде разнообразных фигур весьма мелким, но 
четким насхом. В начале перед басмалой заставка, выполненная 
золотом и красками. За данным сочинением непосредственно 
следует комментарий (лл. 846—90а), написанный той же рукой 
(см. on. № 294G). После него дата окончания переписки, общая 
для обеих рукописей—шавваль 908/апрель 1503 г. Место пере
писки—Герат. Переписчик — и^Ь^СЛ v*J°-M а*л* ^ J ^jji»\ 
Ашраф б. Мухаммед, Кирманский врач. На л. 1а печать некоего 
^ O J I J ^ ^ A * ^Л члЛв. ^ ^ Л * > Р ; Деф.: между лл. 82 и 83 не
правильно вплетены лл. 2-й и 3-й третьей рукописи в данном 
томе. 85 лл. (16—85а). 13,5X18. 

Х.-Х., Ill, 71, № 4529; Б рок., II, 203; Доп. , II, 277 (Таи же указа
ние на другие рукописи и литографии. Кроме того, казанское изд. 1894 г.); 
М е ш х е д , 8 ч. № 54. Таджикский перевод этого труда см. дальше, on. 
№ 2944. 

2942 ТО ЖЕ 4147/1 

о. Автор назван (л. 16) несколько иначе 1*** ^ri «Д*ем ^^siJI^jl 
^^esLiJl (_SjJ*Jl Л л » ^ Абу-л-Хайр Мухаммед 6. Му
х а м м е д б. Мухаммед а л - Д ж а з а р и аш-Шафи'и. 

Начало после басмалы: А*\ ^—*J ^*» i*Jl^fb>V| £ ^ 1 JU 

Рукопись написана хорошим насхом на лощеной самарканд
ской бумаге. Текст в рамках из золотых и цветных линий. Поля 
до л. 856 обведены голубыми линиями. Перед начальной басма
лой небольшая заставка, исполненная ультрамарином с золотом. 
Обе первые страницы имеют между строками орнаментированную 
цветами золотую полоску. Поля украшены золотым цветочным 
орнаментом, в который вписаны глоссы. Последние в большом 
количестве имеются и на первых 47 листах. Далее на полях 
встречаются лишь отдельные фразы и слова, написанные черны
ми и красными чернилами. 

Переписчик—0-»-^1 C r ^ ' c P £ t~ СИ Сг^.Р'^Абдуррах-
ман 6. шейх Таджуддин ал-Мултани. Рукопись закончена пере
пиской в полдень, в среду 12-го зу-л-ка'да 919/9 января 1514 г. 
В колофоне указан владелец рукописи—некий Мухаммед Хусейн 
б. Хабибуллах-и Хусейни. 188 лл. (16—1886). 12X19. 
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2943 ТО ЖЕ 4079/t 

а. Автор назван на л. 1076 так же, как в рукописи № 3200/1 
(оп. № 2941). 

Начало после басмалы: (JJb ^J^> ĴUf «IJUUOOC <0fVf АЛУ 

— О^ллР J AC* _) ^ O^Ai . 

Рукопись написана среднеазиатским насталиком на лощеной 
плотной бумаге черными чернилами с употреблением киновари 
для ссылочных букв, названий глав и отдельных слов. На полях 
многочисленные глоссы, составленные переписчиком, как он об 
этом говорит на полях л. 109а. Копня сделана с экземпляра, 
переписанного в Герате в джумадн П 821/июле 1418 г« ^ J > * 
^-oUJIiUljjkAGjjja^ewi Джалал б. Мухаммед б. Убайдуллах-и Каи-
ни, родом из области между Бухарою и Карши. Переписчик— 
некий j-e J Насир— завершил свою работу в зул-хиджа 950/мар-
те 1544 г. и тщательно ее проверил. 109 лл. (16—109а). 12,5X19,5. 

2944 ТО ЖЕ 2177/XLV! 

а. Имя автора написано так же, как я в рукописи 4147/1 (оп. 
№ 2942), но перед ( J j J ^ 1 стоит ^ I. 

Начало рукописи после басмалы: J^5*-" «•**•«» <_^ >^° p*W 

Особенностью данного списка является разделение труда на 
7 частей, носящих название (^r-i^J I. Первое из них на л. 280а 
помещается в художественной заставке на серебряном поле и 
гласит: ~U=»* фкДи^-л+лЛ fyi ^ji^oasJt ^л»- QA 
f_Ŝ Js«iJ! ^ Прочие заглавия оформлены подобным же образом. 
Весь труд разделяется ими на части, которые надлежит читать 
ежедневно по дням недели, начиная с четверга. Последняя часть 
нал. 341а: *Ц|^У| ^J.J ^* £_»LJj ^ J l . 

Рукопись переписана среднеазиатским насхом на лощеной 
среднеазиатской же бумаге. Текст постранично в рамках из зо
лотых и цветных линий, написан черными чернилами с приме
нением киновари для отдельных слов и ссылочных букв. Пере
писчик, судя по тождеству почерков с датированным на л. 9i6 
списком другого сочинения в этом томе,— i*$J*i p ^ - r ' ****Х« 
Мулла Абдуррахим-и Бухари. Из колофона той же рукописи 
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можно заключить, что время переписки описываемого сочине
ния—1295/1878 г., место—Бухара. 2 миндалевидных печати с да
той—1296/1879 г. на начальном листе тома свидетельствуют о 
происхождении книги из библиотеки сына бухарского эмира 
Музаффара (1277/1860 —1303/1885) —Мир Сиддика. Судя по 
третьей печати, с датой-1297/1880 г., книга принадлежала уже 
другому лицу — некоему <k»f>i 4UI OUI JU— Сейиду Ама-
нулла ходже. 75 лл. (280а-354а). 15,5X27. 

2945 ТО ЖЕ 2960 

Настоящая рукопись содержит таджикский перевод выше
описанного труда, посвященного исследованию порядка, места 
и времени возношения молитв. 

Начало после басмалы: *JAXJAS~UAZ J JILOJA J ! _ P J J ^JU» 

Переводчик не назван. 
Отличный список, переписанный каллиграфическим настали-

ком на плотной самаркандской бумаге; текст заключен постра
нично в рамки из золотых и голубых линий; перед началом— 
унван. На л. 1а запись, повидимому, близкая по времени пере
писки РУКОПИСИ: <J~tlA«iij "da.IjtL ^jliLLxi J^^AS. ^улв. u—jli 
и -̂<о̂ л— <_>L*j't «ЦП̂ «*̂  Переписчик—~u** ^ J J J I ^ U ^ J VJUA* 

^ w J t Мухаммед б. Насируддин Мухаммед ал-Хусейни. Дата 
списка—1003/1594 г. 79 лл. 17X26. 

2946 а ^ \ ^ ^ J i C L ^ . 3200/11 

КЛЮЧ К НЕПРИСТУПНОЙ КРЕПОСТИ 
а. Автор—тот же М у х а м мед б. М у х а м м е д б. ал- Д ж а 
за р и. Написано сочинение в субботу 20-го рамазана 831/ втор
ник 3 июля 1428 г. в Ширазе, в академии богословных наук 

построенной в этом городе автором. 
Начало после басмалы: ^^UojLaJI <_,Л JjiH U$UI <^*a.j СЛ5 

Это собственно конец комментария, который под приведенным 
в начале описания заглавием составлен автором к своему труду 
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.̂A-asJl (у*** (см. предыдущие описания). В сочинении идёт 
речь о "благих последствиях молитвы за Мухаммеда" в 40 
случаях. 

Труд является непосредственным продолжением рукописи 
Â*a«*J I (ул» и написан мелким, но вполне отчетливым насхом 

черными чернилами, порядковые номера упомянутых сорока 
случаев выделены цветными чернилами. Текст—в рамках из 
золотых и цветных линий. На полях—глоссы, написанные раз
личными почерками. Переписчик—тот же Ашраф б. Мухаммед, 
Кирманский врач. Рукопись переписана в Герате в шаввале 908/ 
апреле 1503 г. 7 лл. (856—916). 13,5X18. 

Альв.,111г 353, № 3700; Х.-Х.. Ill, 72—73, № 4529; Б р о к . , Д о п . , II. 
277 (Там же указание на другие рукописи). 

2947 ^ 1 J ^ 2955/III 

ВСТУПЛЕНИЕ В К Р Е П О С Т Ь 

а. Автор— ^у^*-" -Us** Мухаммед ал-Ханафи» Содер
жание: толкование на вышеописанное сочинение ^^i - 3 ^ 'С/* 0 1 * 
^А1—_j*i\ ju— "̂)ls" ал-Джазари. 

Начало после басмалы (л. 1136): o^^wU&j j о_«*ch> }U JIS 
g)\ гй\ j&iJ<UI oJL^AJ. 

Из колофона книги видно, что она является автографом 
автора, переписавшего ее в 936/1529—1530 гг., т. е. через пять 
лет после составления. Сведений об этом труде в доступной нам 
библиографии нет. Повидимому, это еще неизвестное в науке 
произведение, написанное, по всей вероятности, в Герате (ср. 
следующую рукопись оп. № 2948). 

Бумага самаркандская, плотная, лощеная. Слова <>—'j—* 
выделены красными чернилами. На полях глоссы. Переписана 
рукопись двумя переписчиками: лл. 1136—1406—четким насхом, 
по всей видимости, рукою(?) LSj^jf LJV̂ » ,JJ ^s. Али 6. 
Маулана-йи [Урдави ? (нисба не поддается чтению)], переписав
шего предыдущее сочинение этого тома (ср. л. 111а). Остальная 
часть (лл. 141а—1906) переписана тонким индивидуальным нас
хом, как сказано, автором комментария. Судя по оттискам пе
чати со стихами и с датой—1108/1696—1697 гг., список является 
вакфом Аштарханида Субханкули хана (1091/1680—1114/1702). 
78 лл. (1136—1906). 21X27. 
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К описанию № 2917. Вступление в крепость, Мухаммеда ал-Ханафи; л. 1900. 
Рукопись 936/1530 г. (автограф артора). 



2948 ТО ЖЕ 6072/1 

а. Дефектный список: в начале не достает «нескольких листов 
так же, как и после л. 7. Почерк—насх; бумага—восточная, 
плотная, лощеная. Слово А—'>-» выделено киноварью; на полях 
глоссы. Переписчик — L5J^9-" J+*- fyi^j^j ^ <^}* jt* 
Мир Маула б. Нуруддин Мухаммед ал-Хереви, переписавший 
этот список с рукописи автора, в гор. Герате, в медресе Джа-
лалия, во вторник 11 зу-л- ка'да 932/19 августа 1526 г. (т. е. 
через год после составления труда). 102 лл. (1а—102а). 14x19. 

2949 ^ j J I ^aiJI 48/III 

ВВЕДЕНИЕ АЛ-ДЖАЗАРИ 

а.'Ш. Введение к правилам чтения Корана, составленное тем же 
Мухаммедом б. ал-Джазари, с анонимным подстрочным 
таджикским переводом. 

Переписано некрупным среднеазиатским насталиком по 8 
строк на странице, перевод и глоссы писаны тем же почер
ком, но мельче и между строк, часто в разных направлениях. 
Дата списка—1269/1852 г. 14 лл. (606 —73а). 13,5X21. 

Алы»., I, 104, № £00; Б}рок.; II, 202. 

2960 JLiy~J\ «UJUL, C > j b j j f tt~ 5 0 68/Н 

ПОДАРОК МУРИДУ—ТОЛКОВАНИЕ НА 
.ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ ЧТЕНИЯ КОРАНА' 

а. Автор неизвестен. Содержанием описываемого труда является 
толкование стихотворения учебного характера того же Мухаммеда 
ал-Джазари. Среди его трудов известно произведение, состоящее 
из 108стихов, названное i->jj*)\ loOiJl (Джазарневовведе
ние; см. выше оп. № 2949) и являющееся руководством к чтению 
Корана. На него составлено в течение XV—XVII столетий, по 
данным Брокельмапа (II, 202) и Альвардта (196—193, 
№№ 511; 514—516; 199—206, №№ 522—526), большое число 
комментариев различными авторами, начиная с сына самого 
Джазари—Абу Бекра Ахмеда, который закончил свой труд в 
§06/1414 г. Хотя о T^J*-" * w нет сведений ни у Хаджи 
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Хальфы.ни у Ибн Халликана , ни у Б р о к е л ь м а н а , но 
возможно, что данное сочинение представляет собой один из 
комментариев упомянутых этими авторами,' а также каталогами 
европейских и восточных рукописехранилищ, получив свое 
новое название в Средней Азии. Он написан в Мекке (ср. л« 
79а) 17-го раби, II, 917/14 июля 1511 г. и состоит из разъяснений 
отдельных стихов ал-Джазари, изредка соединяемых по два и 
по три. Стихи сопровождаются буквою <_/>, а толкования—зна
ком 2». Предисловие занимает лл. 16—26. Название книги 
помещено в самом начале рукописи так, как оно приведено в 
начале описания, и повторено в форме JO <̂*lJf <UwtiJ UJ_^»JI IA»J 
на лл. 26 и 79а. 

Начало рукописи после басмалы (л. 1б):*1*ЛЛМ 1у*~л ULuaJ! 
...jLuU! JJbJb 0\^sJ\ 3 OLJVt су^уь* L$di\ UU3VU 

Стихи написаны среднеазиатским насталиком, частью крас-
ными, частью синими и черными чернилами на кокандской бу
маге. Текст в большей части рукописи—в рамках из синих ли
ний. Глоссы имеются на 30 страницах и написаны разными 
почерками. Переписчик называет себя в колофоне, написанном 
«вверх ногами" на л. 79а, — <_jjUJLJt и*Л.* y U ^ l l j u c Аб-
дулваххаб Джаики ал-Булгари. Рукопись переписана в Бухаре 
в месяце рамазане (без указания даты). Однако из оттиска на 
переплете печати переплетчика Мулла Баба с датой—1210/1795 г. 
видно, что рукопись уже была переплетена в конце XVIII в. 
В начале текста на полях две печати, повидимому, бывших 
владельцев рукописи, некиих Абдулваххаба б. Ашур Мухаммеда 
и Абу-л-Фавариса б. Абдулгафура. 79 лл. (156—93а). 12X20. 

2951 ТО ЖЕ 3987/1 

а. Название, слегка отличное от предыдущего, дано на л. 2а— 
jijyyj] «ujLftJ ^u^JtiisJ (Подарок ученику для введения в 
науку чтения Корана). Предисловие несколько короче, чем в 
предшествующей рукописи: выброшено 8 строк самого начала 
и после басмалы оставлено пустое место, быть может, для по
следующего вписания пропущенного. 

Начало рукописи' иь y*li t <_у9 ijjjmJ t £«uiJ I c J l fL i i 
Написана среднеазиатским насталиком на отличной русской 

писчей желтоватой бумаге с водяными знаками, изображающими 
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осетров. Переписчик— <_Л>*=И I ^ti^jjuJ f (_>wjj JU** Мухам
мед Юсуф ал-Бадрхани ал-Хиваки. В колофоне указывается, 
что сочинение переписано по распоряжению шейха Мухаммеда 
Салиха в Хиве 11-го ша'бана 1327/28 августа 1909 г., в медресе 
Араб хана в правление Мухаммед Рахим хана (1282/1865— 
1328/1910). 51 лл. (16—51а). 17,5x26. 

2952 jl^JJ ^ 3234 

П О Л Е З Н Ы Е СВОЙСТВА КОРАНА 

а.-тур. Автор называется на л. 1 а, в титуле ( , + ^ J t а т-
Тамими, а во введении— (j—***!!! »*£_s*Jt ал-Хаким ат-
Тамими, т. е. „ м у д р е ц ат-Тамими", где "мудрец* следует 
понимать в смысле ,занимающийся вещами, скрытыми от других, 
исследующий тайные вещи", что вполне вытекает из задач дан
ного сочинения. Бро кельма и, не имея достаточных 
оснований, отождествляет его с известным биографом ханифи-
тов Такиаддином б. Абдулкадиром ат-Тамими ад-Дари ал-Гази 
умершим в 1010/1601 г. Очевидно, он просто истолковывает глу
хое указание Хаджи Халифы (VI, 141, № 12998), отмечая 
при этом wo лиг al-Hakim (так, вместо al-Hakim, вопреки Х.-Х.) 
at-Tamimi. Это сопоставление является неверным, так как наша 
рукопись оказывается почти на два столетия более ранней, чем 
известная дата смерти ал-Тамими ад-Дари. Поэтому личность 
автора продолжает оставаться невыясненной. 

Сочинение посвящено рассмотрению .тайных и явных свойств 
Корана и его целебных свойств, полезных при болезнях и не
дугах". Материал расположен по сурам Корана, названия кото
рых служат заголовками разделов. 

Начало (л. 16): A*3UJ|OJ£*« AIT, 
£jTo_^A(Jiix*U ^ J t j HLb 1хЛ~, <JJI <Ul<Ua.j Ls*^\ **£*Jf JL5 i^UO't 
tjL-. Рукопись переписана черной тушью на плотной желтоватой 
лощеной бумаге восточного производства. Почерк — некрупный 
египетский насх с полной диакритической пунктуацией. Заголовки и 
слова 4-J>» (его слова) и ЛИон говорит),вводя щие слова автора, 
который местами упоминается под эпитетом **£_sJJ (мудрец). 
Поля неширокие с поправками сверки и арабскими и турецкими 
выносками на них другим почерком; местами на полях выписаны 

И"» Щ 



по-турецки свойства отдельных сур Корана (напр. суры *Ь). 
Переписчик—-U«** ̂ -Ue-l^jaJltjLfli-jjj WUSM^JJI^-^A. (_y-eLSJ1 
.^ailiJ] (_$j^oij! сЗи^'-Ч^СИ ал-кази Шамсуддин Мухаммед б. 
Шихабуддин Ахмед б. Мухаммед б. Абдурраззак ал-Мансури аш-
Шафи'и. Дата окончания переписки—пятница 24 рамадана 833/16 
июня 1430 г. Место переписки—Египет. Деф.: бумага повреждена 
сыростью; водяные потеки. 65 лл. 15,5X23,5. 

Х.-Х., VI, 141, № 12998. О других рукописях, см. Б рок., Доп., II, 429." 

2953 0fj}\ j ^ ^ J^s 2087/П 

ОТДЕЛ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАУЧИВАНИЯ 
НАИЗУСТЬ КОРАНА 

а. Отрывок, взятый из рЛя)\ o'\Ja <^л JiUll^p [в руко
писи ошибочно |»*1**И 8*1 j * <ji pb^\j* Жемчужина нани
зывающего в отношении чтения (Корана) охраняющего]. Автор— 
(JjJjlJl (j~UJji\ (j_yb±i\ J^-iyi^ СУ. J**" СУ- ^*^ Осман б. 
Омар б. Абу Бекр ан-Нашири аз-Забиди ат-Тауфик, 
живший около 860/1456 г. 

Написан отрывок неряшливым среднеазиатским насталиком 
в 1279/1862 г. 1 л. (796). 16X26,5. 

Альв., I, 263, J* 646; Брок., II, 189; Доп. . II, 250. 

2954 ^j]J\ *bV| ^Sv ^'\у4\ ^ ^ 3964 

ПООЩРЕНИЕ ЧТЕЦОВ К ИСПРАВЛЕНИЮ 
ПРОИЗНОШЕНИЯ, НАЗЫВАЕМОЕ 

„НАУЧНЫЙ СБОРНИК-

а. Трактат, посвященный искусству, чтения Корана, сокращенно 
называемый i^+Ы I £*1 .̂ Автор— JUf- &i*l I ^И «-^*^ '*•*** 
^'Ij^^xJt <rj_r" &***̂  СУ.- Абдуллатиф б. Шейх Джамал 
б. Шейх С и рад ж ан-Нахравани. Время жизни его неиз
вестно. В предисловии автор говорит, что он учился у Алауддина 
Абу-л-Баракат Мухаммед б. Мухаммед б.Мухаммед ал-Палави 
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(ijjLtt) семи чтениям Корана и дважды изучал под его руко
водством вышеназванную (№ 2929) касиду 4 - f 3 3 сг1'^ ^ ' - О * 
j^.Jl^lJl аш-Шатиби (ум. в 590/1194 г.). После его смерти он 
захотел изложить в книге метод своего учителя относительно 
рецитации Корана в соответствии с семью чтениями. 

Начало (л. 16): <̂ о 07> I Jj»t J^^JJUiLUAJf ^J~J<bjiJU~j 

Рукопись переписана на белой лощеной бумаге, восточного 
производства, черными чернилами и киноварью. Почерк—мелкий 
четкий сулс с тщательной диакритической пунктуацией; более 
крупным почерком красными чернилами выделены слова Корана; 
также красными и буквы пауз (вакф). Поля широкие, с очень 
редкими вставками пропущенных слов. На полях повсюду вы
писано слово <_>-*> обозначающее принадлежность рукописи 
к благочестивому неотчуждаемому вкладу. Изредка — пробелы 
для ф и г у р (jtj^l). 

Время переписки—XVI в. Место переписки—Северная Индия 
(?). 617 лл.; 1 л. перед текстом. 3 лл. после текста, (лл. 618а— 
619а—выписка из комментария на сочинепие аш-Шатиби,). Руко
пись имеет восточную пагинацию по листам до л. 390 с ошиб
ками в счете листов. Печати большею частью замазаны и стерты. • 
На л. 16—перед текстом—2 оттиска маленькой овальной печати 
с именем ^^l^-sJl *1Хл Ол— и датой 1217 или 1212 г. х.; на 
л. 619а 2 оттиска его же печати и 2 овальных с именем J * -
•J** <У.Л). 17,5X27. 

2955 JJft Jjbj 7743/I 

САДЫ БЛАГОЧЕСТИВЫХ 
Автор — ^Jlfr^iJl ^ J j J f J £ QJ ^ U f j U f t Q; (jsta JUs" 

М у х а м м е д . Садик б. А б д у л б а к и б. И з з у д д и н ал-
Ферганя. Список представляет, повидимому, малоизвестный 
трактат о правилах чтения (рецитации) Корана. 

Начало после басмалы: <U-b OL-JV( ^jLL oJUl -UJjUiJI 
git OLJ l . 

Сам трактат состоит из в в е д е н и я (лл. 16—5а) и 18 глав 
( v ^ ) делящихся, в свою очередь, на сады (<Цз^), части 
((**»*) и проч. 
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15-я и 16-я главы, кроме того, содержат примеры привлече
ния, по различным поводам, тех или иных стихов Корана в 
практических целях, например: #для удаления блох и мух' (Сура 
VI, ст. 4); „укрощения четвероногих (животных) и усмирения 
мужем жен" (Сура VI, ст. 143);" уничтожения неприязни" HTJI. 

На л. 77а помещена таблица 99 имен Аллаха. В конце,после 
колофона (л. I Па—1116), добавлена приписка тем же почерком 
с некоторыми разъяснениями и таблицы, состоящие из концентри
ческих кругов, делённых на 12 секций с наименованиями знаков 
зодиака и стран света. 

Рукопись переписана насталиком на плотной, кремового 
цвета восточной бумаге; заголовки и коранические стихи напи
саны киноварью. Дата списка—1046/1636—1637 гг. (она сохрани
лась при заключительном двустишии этого труда, оставшемся 
на л. 111а). Начало (л. 26) и листы 48—55; 109—110 были утра
чены и дописаны другим переписчиком в 1223/1808—1809 гг. 
109 лл. (26—1ЮаН-1 (в начале, с записями craxoB)-f-2 (в конце 
с таблицей). 13x20. 

2956 ^ _ ^ _ р < ^ -rfJLy 5262/ХХН 

В Е Р И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Й ТРАКТАТ 
О ПРАВИЛЬНОМ ЧТЕНИИ КОРАНА 

Анонимный таджикский трактат без особого заглавия. 
Переписан черною тушью на желтоватой лощеной бумаге 

мелким насталиком по 7 столбцов на странице несколько наис
кось. Время переписки—первая половина XVII в. Место перепис
ки—Средняя Азия. Деф.: фрагмент, не имеющий окончания. 1л. 
(187аб). 12,5X19. 

2957 Л U%. 2S48 

КВИНТЭССЕНЦИЯ МЕТОДОВ (ЧТЕНИЯ 
КОРАНА) 

Автор — ĵJliJlL» ^ l̂iJUo^ kiU QJ\ OUIP Осман б. 
Хафиз Рахманкули-йи Талекани. Правила чтения 
Корана, приноровленные к чтению каждой отдельной суры. 

Переписан своеобразным насхом на плотной индийской бу
маге; заглавия и надчеркивания сделаны киноварью. Список. 
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написан в Индии, в г. Шах-Джеханабаде. Дата—10 зу-л-ка'да 
1113/2 сентября 1720 г. 128 лл. 10,6X19." 

2958 1676/X1V 

о. П Р А В И Л А ЧТЕНИЯ К О Р А Н А от начала до конца 
(*£») и отрывки разных молитв. 

Переписаны небрежным среднеазиатским насталиком. Дати
руется тем же, вероятно, (ср. л. 1346). 1222/1807 г., как и осталь
ные списки сочинений этого тома. 3 лл. (1776—1796). 14,5X24,5. 

2959 2463/IV 

Т Р А К Т А Т без особого заглавия о правилах соблюдения 
к а л б a (v***)> с о к у н а ( 0>£~) и и д г а м а ((А»0 при чтении 
Корана. Автор неизвестен. Написан в значительной части стихами 
и лишь небольшие вставки сделаны прозою. 

Начало после басмалы: 

Список относится, повидимому, (ср. л. 526) к 1252/1836 г. 
2 лл. (546-556). 15,5X26. 

2960 \j ^ [ ^ 2463/V1 

ПРАВИЛА ДЛЯ ЧТЕЦОВ КОРАНА 
Анонимного автора небольшой трактат в стихах. 
Начало после басмалы: 

£bJ| *l_j» Jlct^S _j> £-LL"» * {JSJS*[J ^ A J J I A • . J I ^ U - . J 

Переписка трактата относится, повидимому, как и предыду
щих в этой рукописи (л. 526) к 1252/1836 г. 2 лл. (586—59а). 
15,5+26. 

2961 l ^ ^ CJL, 2463/VI1 

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е П Р О И З Н О Ш Е Н И Я БУКВ 

Анонимного автора, в сорока двустишиях; излагается произ
ношение букв при чтении Корана. Начало после басмалы'* 
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Список, видимо, 1252/1836 г. (526). 2 лл. (596—60а). 15;5Х26. 

2962 500/XVIII 

АНОНИМНОЕ, Б Е З НАЗВАНИЯ, НАСТАВЛЕНИЕ 
о том, какие стихи Корана нужно читать в различных условиях 
повседневной жизни при соблюдении и выполнении различных 
религиозно-обрядовых постановлений шариата. 

Переписано насталнком наискось на двух свободных листах 
другого сочинения этой рукописи. В конце оттиск печати: 

(1298/1881 г). Деф.: нет конца. 2лл. (2116—2126). 15,5X25,5. 

2963 crtJ*HJ>U J> oi*W Ь- 5 0 5 / х " 
Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О ОСВЕДОМЛЕННЫХ 

О МЕТОДАХ Ч Т Е Ц О В КОРАНА 

Трактат о различных способах чтения Корана. Автор— 
t j j U J ! t_ l̂jHM | . p j J I ^ t ijj^* Кари А б д у р р а х и м 
а т - Т а р а б и а л - Б у х а р и . Дата составления труда—1300/ 
1882 г. 

Переписан небрежным среднеазиатским насталиком на тон
кой серой кокандской бумаге. Переписчик— u*kJ ^ J ^,+С а*** 
A.O\}L 41)1 Мухаммед Омар б. Лутфулла ходжа. Дата списка— 
1307/1889 г. 6 лл. (1956—SOOa). 15x26. 



Х А Д И С Ы 
2964—3021 



ПЕРЕДАТЧИКИ ХАДЙСОВ, СБОРНИКИ ПРЕДАНИЙ И ПР. 
2964-3021 

2964 ^ j J I ^ J 3101 

Р Е Д К И Е (ВЫРАЖЕНИЯ) В ХЛДИСЛХ 

а. Автор—LS.).̂ e-" {У— (у. л— А̂Л -У&*-у\ Л б у У б а й д а л-К а с и м 
б. Саллам ал-Хереви (ум. в223/837 г.), самый значительный 
из учеников известного арабского филолога ал-Асма'и (ум. в 
216/831 г.). 

Труд посвящен толкованию отдельных, мало употребитель
ных, не всем понятных слов и выражений, встречающихся в 
религиозных преданиях. Такого рода труды характерны для III 
века хиджры, но почти ни один из них до нас не дошел. В 
описываемой рукописи нет начала, так что отсутствует и загла
вие труда и имя автора. Предания расположены по именам тех 
лиц, к авторитету которых, как первоисточнику, они восходят. 
На первом листе, видимо, шли высказывания самого Мухаммеда 
(их нет), затем в 96 и главах следуют предания, восходящие к 
первым 4-м халифам, вдовам Мухаммеда и другим сподвижни
кам—современникам его, затем предания, передававшиеся от 
видных авторитетов следующих поколений; всего, не считая 
Мухаммеда, приводятся предания 96-и лиц, а в последней главе 
приводятся предания, первоисточник которых неизвестен. Каж
дая глава и каждое разбираемое предание начинается словом 
(... ujUtwJt tfjob и т. п.) _£-{ ̂ 1 <^J-X» ^ «J**£jjt Л* «Сказал 
Лбу Убайд по поводу хадиса Абу Бекра" (или какого-либо 
другого лица). 

Рукопись очень старая; заголовки написаны почерком куфи; 
текст—очень старинным сулсом с элементами куфи, с диакри-
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тическими точками и частично с огласовкой. Бумага темНйя\ 
довольно плотная, не лощеная. При переплете листы перепута
ны; надлежащий их порядок таков: лл. 1—9; 21—126; 10—20 
127—132. 

Переписчик—^-«Jf ^ о*** ^у ,^1с Али б. Мухаммед б. ал-
Хасан переписал эту рукопись для некоего &* ly~sd\ ^^^) 
u**.| ^ wU»« Лбу Али ал-Хасан б. Мухаммед б. Ахмед. Дата 
списка—один из понедельников месяца раби' II 344/июль 955 г. 
132 лл. 19X32,5. 

Рукописи очень редки; самая старая— в Каире—311/923 г.; Брок.. I, 
106—107; Доп., 1., 166. 

2965 £ ^ | ^.LJI 3257/I 

ИСТИННЫЙ СБОРНИК 

а. Известное собрание хадисов, в просторечии называемое просто 
ас-Сахих. Автор его—знаменитый хадисовед -A*s** «JULuc J.-J| 
<-Sj^*Jl u*-**^ *л*Л & f^Lrt1 СИ J-s^U-Л СУ. А б У 
Абдулла Мухаммед б. И с м а и л б . Ибрахим б. Муги-
рат ал-Джу'фи ал-Бухари (ум. в 256/870 г.). Ас-Сахих— 
одно из первых собраний хадисов, которое расположено по 
содержанию, в зависимости от разделов фикха. В позднейшие 
времена ас-Сахих почти приравнивался по своему значению к 
Корану. Он многократно комментировался и существует во мно
жестве списков и изданий (лучшее европейское издание: Les 
Recuels des traditions mahometanes par Abou Abdallah Mohammed 
Ibn Ismail al-Boukharie public par M. B. Krehl. 4 vis. Leyde 
1862-1908). 

Описываемая рукопись содержит последнюю часть труда 
переписана крупным насхом черными чернилами на плотной 
желтоватой восточной бумаге. Диакритические знаки опускаются 
редко, часто встречается огласовка. Па полях нередко попадают? 
ся глоссы и примечания. Из приписки в конце рукописи (л. 667а) 
видно, что она была закончена 18 джумади II, 801/26 февраля 
1399 г. Переписчик—(_y-4^l (j-6-i- _#*\ <л ^Ц* j±*\ QJ (j**** ̂ *У 
Эмир Шамс б. Эмир Ибад б. Шамс ан-Иухси. На л. 1а помещена за-
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К описанию № 2964. Редкие (выражения) в ХаДИСах, ал-Каснм 
б. Салламэ; л. 616. Рукопись 344/955 г. 



продажная запись, датированная 27 ша'бана. 848/9 декабря 1444 г. 
от имени Алауддин ал-Камали ал-Бухари; два лица (их имена при-. 
ведены в тексте) продали этот список ас-Сахиха несовершенно
летнему Абу Насру Парса, сыну Мухаммеда Парса, через посред. 
ство опекуна Абу Насра. В самом конце этого листа надпись 
из которой видно, что в 1109/1697 г. эта рукопись находилась, 
в Шах-Джеханабаде (Сев. Индия). Кроме того, на этом же листе 
видны 6 оттисков различных печатей бывших владельцев руко
писи. Л. 2а перед текстом содержит перечень глав ас-Сахиха-
964 лл. 26X34,5. 

О рукописях и изданиях см. Б рок., I, 1SS; Доп., I, 261. 

2966 ТО ЖЕ 2813 

а. Вторая часть ( c y l j ^ j). Рукопись восходит в пере* 
даче (AJIJJ) Джамалуддин Мухаммеда б. Юсуф б. Матара ал-
Фарабри (ум. в 320 или 321/932 или в 933 г.; Якут, III, 867). В 
предисловии к рукописи указана цепь передатчиков ас-Сахиха, 
среди которых упоминаются имена: Абу Мухаммед Абдулла 
б. Ахмед б. Хаммуйа ал-Хаммуи (ас-Серахси), который упоми
нается, как ученик и рави ал-Фарабри, у Якута (G. W., т. III, 
стр. 867 под словом _jijb), Абу-Исхак Ибрахим б. Ахмед ал-
Исмаила, автора истории Балха (Якут, G. W., В IV, 888), и Абу-л-
Хайсам Мухаммед б. Менн б. Зарра ал-Кушмейхани (упоми
нается у Якута, G. W. II, 400). 

Рукопись переписана среднеазиатским насхом. Начала глав 
хаднсов и более важные разделы текста выделены киноварью., 
Киноварью же отмечены сноски на полях. Бумага среднеазиат
ская, тонкая и плотная. Текст заключен в двойные золотые с 
черным рамки. Лист 26 украшен сложным индийским орнамен
том, выполненным золотом, киноварью и ляпис-лазурью. Лл. 26 
и За заключены в изящную, с орнаментом из васильков рамку, их 
стебли образуют медальоны, в которых заключены примечания 
к тексту. На полях рукописи многочисленные примечания и до
полнения. 

Настоящая рукопись списана со списка, переписанного 
(j^LJI f^yt\ <y* OU*L- ^IAHDI ^J l^ i iJ t juc (грешный 
раб перед всевышним Аллахом, Сулейман б. Ибрахим ал-Алави). 
Владелец ее—Мухаммед б. Касим б. Омар б. Ахмед ар-Ракби 
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(или Ракиби) кончил изучение этой рукописи 19 рамазана 
780/11 января 1379 г.; 2 числа месяца второго джумади 781/9 
октября 1379 г. он предоставил право пользоваться этой рукописью 
группе ученых. Это было в его доме в городе, названном 
...j_/sbj!^ij (далее текст попорчен, видимо, какое-то пограничное 
место). 

Л. 1 заключает нечто вроде предисловия от имени 
ал-Хафиза Джамалуддина i_?_ Ĵ U в нем перечисляются близ
кие Мухаммеду лица, его враги, приводятся отрывки 
текстов и изречения. Л. 26—в особой рамке, вад началом текста 
надпись: J-^VI 4sL-J ̂ я y^ldo IUA, далее следует текст, указы
вающий автора книги ал-Бухари и цепь ривайатов, текст этот 
продолжается на полях и кончается припиской, указывающей 
(ошибочно), что настоящая рукопись—автограф Али б. Султан 
Мухаммеда ал-Хереви. С л. 26 начинается текст ас-Сахиха. Пе
реписчик, время и место переписки не указаны, но по палеогра
фическим данным рукопись можно датировать XVII в. 344 лл. 
16X28. 

2967 ТО ЖЕ 3992 
Рукопись содержит 1-ю часть ( JjV I *jeJl). 
Переписана нас.чом с элементами сулса черными чернилами 

на тонкой глянцевитой бумаге восточного происхождения. Начала 
отдельных глав и проч. (<_> Ь <lo JU* ) выделены киноварью. 
Диакритические знаки расставлены систематически, текст в 
большинстве случаев огласован. На полях глоссы и примечания 
—результаты сверки рукописей, подписанные: cS *̂**̂  (З^-Ч^ 
iUp (^15. Список, повидимому, конца XVIII века. Деф.: нет 
конца. 335 лл. 17X25,5. 
2968 ТО ЖЕ 3568 
а. Настоящий список охватывает собою книги от третьей и почти 
до конца четвертой части (fl£=>V| ylis" _ 4**L»VI yU$"). 

Переписан египетским насхом на плотной белой европейской 
бумаге. Начала отдельных глав и хадисов выделены киноварью-
Страницы заключены в рамки из красных линий. Текст не огла
сован, но диакритические знаки поставлены систематически. По 
палеографическим данным время переписки рукописи можно 
отнести к началу XIX века. Деф.: нет конца. 346 лл. 15X21. 
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2969 Т О Ж Е 2814 

a.-m. 2-я часть а с - С а х и х а . На волях рукописи глоссы, под-
писанные именами: ал-Касталлани (^-OLL^iJf) комментатора ас-
Сахиха, одного из известных хадисоведов XV—XVI вв., (ум. 7 
мухаррама 923/31 января 1517 г.), ал-Айни (и—«*!!' ум. в 
855/1451 г.) и Хафиз-и Дераза ( j l^k iU) . Наиболее часто встре
чается имя ал-Касталлани. Между строк—пояснения, а часто и 
подстрочный перевод текста на таджикский язык. 

Рукопись переписана четким, очень крупным среднеазиат
ским насталиком с диакритическими знаками и огласовкой, сде
ланной киноварью. Глоссы на полях вписаны мелким почерком! 
без огласовки и часто без диакритических знаков. Имя автора 
глосс выделяется киноварью. Глоссы и основной текст перепи
саны одним и тем же почерком. Бумага кокандская, плотная, 
хорошо проклеенная. Текст разбивается на книги (уИГ*). 
В начале книги часто встречаются листы вполовину меньшего 
формата, содержащие глоссы к остальному тексту. Листы перед 
текстом и после него—желтой европейской бумаги. Время и 
место переписки не указаны, по палеографическим данным, ру
копись датируется концом XIX века. 469 лл. 26X35,5. 

2970 £ ^ 1 с ^ ^ gjjjj\ j j ^ 5161 

СТРЕМЛЕНИЕ К Р А З Р Е Ш Е Н И Ю (СПОРОВ) КА
САТЕЛЬНО ТОЛКОВАНИЯ НА "АС-САХИХ" 

а. Автор—(jj j j j^ l Ь£я~л ^ а*»* ^ ьуъ~» ^у »u*-. ^ J <_>**£• 
Афиф б. Са'ид б. Ma Суд б. М у х а м м е д б. М а е ' у д а л-
Казеруни. Только II часть толкования на вышеописанный сбор
ник хадисов ас-Сах и х Мухаммеда б. Исмаила ал-Бухари. 
Имя автора указано на л. la: <St*£ (_у**Л <Ш ^}\^1л}\ ^jJU 

Названия этого труда нет в литературе, в частности, ни у 
Б р о к е л ь м а н а , ни в Берлинском каталоге с его обилием ком
ментариев на ас-Сахих, ни у Хаджи Хальфы. У последнего лишь 
сказано, что наш автор написал комментарий к ^ў^ I £»Ц> 
в Ширазе раби' I 766/1364 г., но название его не приводится. 
Достоверность авторской записи подкрепляется тем, что ру
копись, переписана всего лишь через 15 лет после составления 
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труда Афифа и в том самом городе, нисбу которого присоеди
няет к своему имени сочинитель. 

Таким образом устанавливается точное название описыва
емого труда. В нем содержатся книги: aleaJl y U f (1 б); о LV" 
^1^1^и(34а);ОТ>11^-^;у1У"(123б) BC'TJIJI J i U i y U T (220 а). 

Начало после басмалы: <̂ U» °~Ц?- iJji+JI <_ji Jl» aleaJI c j l l f 

Переписана рукопись па желтоватой восточной бумаге от* 
четливым насхом. Для названий книг, глав и слова ^у» упо
треблены красные чернила. Перед басмалой помещена еще одна 
басмала—заставка из исполненных золотом куфических букв. 
Первые 14 листов чуть-чуть повреждены и подклеены без нару
шения текста. То же относится и к 10 последним листам. 

Переписчик—О^* -̂ ,у> ^Js. ^у j+c ^ о**** ^у J ^ M 
Мухаммед б. Мухаммед б. Омар б. Али б. Джайхун, закончив
ший свой труд в городе Казеруне (в Фарсе; см. Якут, W'> Б ар-
то ль д. Историко-географический обзор Ирана, СПб, 1903, 
стр. 104) в пятницу 9-го раджаба 781/21 октября 1379 г. В конце 
рукописи он обещает переписать <1J I Li. О t и третью часть, 
открывающуюся К н и г о й о браке . 226 лл. 20X31. 

Х.-Х., 11,537. 

2971 ^JiJ! e i ^ с^д, ^JJI ibj ^66'11 

П У Т Е В О Д И Т Е Л Ь ДЛЯ П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А -
КОММЕНТАРИЙ НА „САХИХ- А Л - Б У Х А Р И -

а. Автор—известный биограф Мухаммеда—~и** ^ o*».t ^jljs-уЛ 
j^J^Lk-JJl jC~> ^ I (jj Абу А б б а с А х м е д б. Мухам
м е д б. А б у Бекр ал-КасТаллани (ум. в 923/1517 г.). 
Комментарий к вышеописанному сборнику хадисов£*«***Л **l»JI 
(Истинный сборник) или просто £лл«Л (Истинный) Мухам
меда б. Исмаил б. Ибрахим ал-Бухари ал-Джу'фи. 

Рукопись переписана поздним среднеазиатским насталиком 
черными чернилами на серой кокандской бумаге. Заголовки к 
главам (J«»AJI) и знаки разделения между предложениями 
выделены киноварью • Текст не огласован, диакритические зна> 

6* 
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ки поставлены систематически. Рукопись датирована (см. коло
фон л. 199 а) 1268/1851—1852 гг. 40 лл. (49 6-88 б). 15,5X25,5 

Альв., П., 68. №6 1210-12U; Брок., I, 158; Доп., I 262. 

2972 oLj^lUf ^ U V f 4079/И 

ХАДИСЫ, (ИСХОДЯЩИЕ) ОТ ТРЕХ (АВТОРИ
ТЕТНЫХ) П Е Р Е Д А Т Ч И К О В 

а. Автор— (JjblJI J-ксЦ—! ^ а*л* ЧШОАР ^JI Абу Абдул-
ла М у х а м м е д б. Исмаил а л - Б у х а р и . В состав кни
ги входят 22 хадиса, извлеченных из вышеопнсанного ас-
С ах их а, того же автора. 

Начало после басмалы: ^^LJIjo^LeJ! j j^JUJf y j iilj+sJ) 

Рукопись написана насталиком на лощеной желтоватой 
среднеазиатской бумаге. Красные чернила употреблены для но
меров хадисов, встречаются также в глоссах, на полях и между 
строками. Переписана в месяце рамазане 998/июле 1590 г. рукой 
того же j * Ь" Насира, который переписал другие рукописи в 
том же томе, как можно судить по сходству почерка. 6 лл. 
(Шб-116а). 12X19. 

%-Х., II. 492. № 3827: Альв., И, 273, Jft 1620-21; Брок., I. 159/11; 
Доп., 1,264/11 (Тан же есть указания на другие рукописи и печатные издания). 

8973 ^ Л ^ ^ ^ ^ 3211/IV 

ИМЕНА С П О Д В И Ж Н И К О В П Р О Р О К А ИЗ ЧИС
ЛА СРАЖАВШИХСЯ ПРИ Б Е Д Р Е 

а. Перечисление 45 имен, как они приведены в сборнике 
хадисов ал-Бухари: первое — (_re-t»lflJt ЧШ-Ь* ^у *Аы*л Мухам
мед б. Абдуллах ал-Хашими, последнее— <**J &* J$* Хялал 
б. Омейа. Заимствовано из книги ^-uU^Jt о^С .£*» Валиуддин 
Мухаммеда (ум. в 740/1339—1340 гг.; См. далее оп. № 2982). 

Переписчик—е/*Ь-И *M»**s Абдуллах-и Балхи, переписавший 
отрывок в 1229/1814 г., в г. Бухаре. 1 л. (5 а). 16X24,5. 

е* 
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2974 ^ ] ^ U 3179-

Д О С Т О В Е Р Н Ы Й СБОРНИК 

а. Автор— C5jfi^~t^l (^SJJ~JLI\ ^LatstJ! ^ А™» М у с л и м 
б. а л-Х а д ж д ж ад ж а л-К у щ е й р и а н-Н и с а б у р и (ум. в 
261/875 г.). Сборник „достоверных религиозных преданий", собран
ных под углом зрения своеобразного критерия: не на основании 
критики содержания, а на основании ,благочестия и достоверности 
тех лиц, со слов которых это предание передается". Прибавленная 
к каждому преданию цепь имен данных лиц называется его опо
рой (иснад) . Об этих принципах критики достоверности преда
ний автор подробно говорит во введении. 

Этот сборник вместе с другими пятью является на
ряду с Кораном одним из основных источников мусульманского 
вероучения, мусульманского права и бытовой морали; он неод
нократно издавался. 

Описываемая рукопись содержит лишь первые 2 части из 
четырех JjVl ^ ^ Л —I часть (1—125, нет конца); ^Ш <*^-"— 
II часть (126—203, то же нет конца,)]; принадлежала бу
харскому медресе имени Субхан кули хана. Написана крупным 
старым сулсом на плотной белой восточной бумаге; на полях— 
разновременные глоссы; одним из читателей рукопись, видимо, 
была сличена с другим списком и многочисленные исправления 
текста помечены на полях. Список старый, не моложе XV в. На 
л. 203 б на полях имеется почти совсем стершаяся запись вла
дельца (или читателя) рукописи, подписанная 979/1571 (или 
779/1377). Во многих местах рукописи—оттиски различных печа
тей. 207 лл. 21X26. : 

О значении труда—J.Gol d z i h e r , Muchammcdanlschc Sludien, 11,-245сл. 
Рукописи в большом количестве встречаются во всех рукопнеехранилищах-
Б рок., I, 160; Доп. , I, 265. 

2975 ТО ЖЕ 3242 

а. Превосходная рукопись, писанная хорошим насхом с элемен
тами сулса на лощеной самаркандской бумаге средней плотно
сти, изготовленной с примесью шелка. Текст в рамке из золотой 
полоски с черными контурами. Заголовки, условные сокращения 
и кружочки, разделяющие одно предание от другого, писанц 
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К описанию № 2974. Достоверный сборник, ал-Кушейри; л. 16. Рукопись XV п. 



золотом. На очень широких полях—немногочисленные исправ* 
ления текста, помеченные буквами £ и £-». Рукопись в пе
реплете; обе крышки переплета с двух сторон обтянуты корич
невой кожей. С наружной и внутренней стороны на крышках 
имеется тиснение. Рукопись, видимо, XVI в. Деф.: нет начала 
введения. (1 л.). 545 лл. 25,5X35,5. 

2976 <^il!JiU 3 0 6 8 

П Р И Р О Д Н Ы Е К А Ч Е С Т В А П Р О Р О К А 

а. Автор — (j--io^lJf ojyJ\ tf (j—t^ СИ ~U»o u^i*^ 
А б у Иса М у х а м м е д б. Иса б. Саура ат-Тирмизи (ум. 
в 279/892 г. ), ученик ал-Бухари. 

Содержанием книги является описание свойств и привычек 
Мухаммеда, сделанное на основании тщательно приводимых 
„преданий, сообщаемых достоверными передатчиками". 

Начало рукописи после басмалыг^-АЛв^Цл^^Ь )̂U»j41U.*«Jl 

JL-j ААЫШ ^Le<Uf J>wj (jJLi" J» *UL. CJL <Uf<Ue.j cjJL»_>Jt 
...(^UU ^ jbu> ^ J £JUA» el»_jJt>jl UJJUS. В начале книги нет 
нескольких листов (пропуски между лл., с 9-го по 15-й). 

Написана на среднеазиатской лощеной бумаге четким нас-
хом с пунктуацией и огласовкой. На полях—обильные глоссы; 
для них же вплетено 12 добавочных листков. Переписчик — 
jjJuUJl JJJUJIJUP Q.J o*s»l ^~AJIJ>»' ^Г! t_P>» _&* Мир Мау-
ла б. Нуруддин Ахмед б. Абдулджалил ал-Каини. Переписана в 
мухарамме 920/в мае 1510 г. (последняя цифра года отсутствует), 
повидимому, в Герате. Название города отсутствует, но сохранил
ся его эпитет, который в колофоне читается так: C J U V I ^ . - . S J L J 
CA*>AJ| J . Возможно, что утраченные слова —С*д*о. 01_^ь; веро
ятность эта подтверждается надписью в конце книги на чистом 
ЛИСТе<1>14*1 Jli J^AAJJVI ^iSf^a (_JJIA_^| Jb\li\jx& kiUJl £^>)j 
Cl_/Aj £ b j j_r°j jyS^t* gJ* OLwI^i^jIa», которая указывает 
на хорасанское происхождение рукописи. На крышке—печать 
переплетчика, некоего J ^ b _ ^ Мир Адила. 162 лл. 12X17. 

Альп., IX, 186—187, № 9634; Б рок., I, 162: Доп., I, 268 (таи же 
сведения о других рукописях и изданиях); Х.-Х., IV, 70, № 7640. 
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2977 то же Зйоо/iV 

а. Начало такое же, как в предшествующей рукописи, только 
после tj-U_jiJ! сразу идет yl—J и вместо H5j_». — l—S_/xi.\. 
Басмалы нет: место ее на заставке, исполненной золотом и си
ней краской, не заполнено. 

Рукопись написана четким насхом с пунктуацией и огласов
кой на лощеной восточной бумаге коричневого оттенка. Красны
ми чернилами выделены слова Liijo. и yl—>. Текст постра
нично в рамках из золотых и цветных линий. Многочисленные 
глоссы на полях. 

Переписчик, повидимому, тот„же (_г*^л_/£"«т^-*^ ^х^лл^у^^А 
Ашраф б. Мухаммед, Кирманский врач, который выполнил 
две другие рукописи этого тома (ср. л. 91а). Переписана в Герате 
в середине шавваля 939/май 1533 г. Иа л. 102а—оттиск оваль
ной печати с легендой: Qi^ JM—*• <uuLi jjjf ^ j j J f '^b -** 
\ХЛ& Мир Алауддин б. Халифа Джалалуддин. 1265 (1849J г. 
102 лл. (1026—2036). 13,5X18. 

2978 ТО ЖЕ 4602/1 

а. Начало то же, что и в предыдущих рукописях, но вм. U5 J*. 
употреблен термин Ь'_г>л!. 

Написана четким насталиком на плотной желтоватой восточ
ной бумаге. Киноварь употреблена для названий глав и для слова 
U'IJO.. Даты переписки и имени переписчика нет. Судя по по
черку и переплету, рукопись среднеазиаткого происхождения; 
в среднем орнаментированном медальоне вытиснуто весьма изящ
но изречение из Корана (LVI, 78): jS"\ *Ш| Oj_,*LJI Vf <и̂ >У 
Рукопись относится, по всем вероятиям, к концу XVII — 
началу XVIJI века. 87 лл. 19X25,5. 

2979 <^J | ^ L ~ 3228 

СВЕТОЧИ П Р Е Д А Н И Я 

а. Автор —-(J>*pJ LS*JJ}J+^ "1_риг a_j*,*** ^ J ^ ^ S J I чЛ»ло у\ 
Абу М у х а м м е д ал-Хусейн б. Мас 'уд ал-Фарра ' 
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а л - М а р в а р р у д й а л - Б а г а в и (ум. в 510/4122 Г.), носивший 
почетное прозвище <i*-J I (_JAS*O (Оживитель сунны), происхо
дил из Багшура, около Марварруда, главного города Кандж 
Рустак. Учился он в Марварруде и прожил в нем до самой смер
ти. Его сочинения посвящены главным образом преданию и 
мусульманскому законоведению. Широко известное на Востоке 
собрание хадисов (преданий), которому автор—шафиитский имам— 
предпослал небольшое п редисловие, поясняющее цель и методы 
составления труда. Точного названия последнего автор не дает и 
общепринятое заглавие основывается лишь на употреблении им 
в начале предисловия выражения (_у̂ -*Ч ^ ^ - а л - В нашем 
списке последнее слово опущено по ошибке переписчика. 

Начало после басмалы: ,^а\л*>\ ^ - ^ 1 <-̂ Ь̂  <^£ f ^ - j 41LUsJ| 
£JI «Jy^j {_^£. ifrjIoJI i«UJl o^-eJtj. Самый труд разделяется на 
книг H . ^ L I O , делящиеся, в свою очередь, на главы (v^)* 
В каждой из последних выделяются ^ U ^ l £j* (здоровые) хадисы, 
т. е. безукоризненные по своей достоверности, исходящее от ал-
Бухари и Муслима, и CA«.s*Jt Q.» (прекрасные), т. е. вероятные, 
встречающиеся у Лбу Дауда, ат-Термези и др. имамов. Первая 
книга— OUJVI yUi** (л. 2а); последняя — j>^Jl у1^(л.287а). 
В Берлинском списке последняя книга — *A-">I-JI <->1'5"\ в нашем 
экземпляре она называется главой — *»-̂ UJl *-»Ь (л. 3736). 

Список переписан старинным насхом на древней, но хорошо 
сохранившейся среднеазиатской бумаге, плотной, желтоватого 
цвета. Названия подразделений книги выделены отчасти красны
ми чернилами, в большинстве же жирным почерком черными 
чернилами, слегка подведенными кивоварью. 

Вводное J I—i также тронуто красной тушью; ^ при 
именах передатчиков надчеркнуты красной линией. На полях 
рассеяны многочисленные глоссы, написанные разными почерками. 
На полях же часто встречается довольно старая печать с леген
дой: ^^* -Д*лл (JJ J-IAIS ^^ij * ilillpl t£jjj o|j j | (j~»*xJ <0^5", 
без даты. На лл. перед la—часть фихриста (другая наклеена на 
внутренней стороне задней крышки переплета вверх ногами), 
а также несколько таджикских и арабских стихотворений и 
прозаических выдержек. 

Переписчик — O^ jLJ t c j ^ * *J t <^1 <^J Лбл.1 j j j J U » O 
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Мухаммед б. Ахмед б. Абу-л-Хусейн ал-йзари, затем ар-Руста-
кани, по прозвищу „Латиф", [а оно] известно в Хорезмской обла
сти. Он закончил переписку в 11-ю ночь рамазана 716/27 ноября 
1316 г. На л. 1а есть надпись, сообщающая, что наш список был 
приобретен Мас'удом б. Мухаммед б. Бадр аш-Шаши, т. е. вну
ком известного таджикского поэта, автора касыд и др. произве
дений, Бадра - тагакентца (ум. в 745/1344—1345 гг.) в 739/1388— 
1389 гг., т. е. через 23 года после переписки и еще при жизни 
своего деда—поэта. 374 лл. 17x28. 

Аль в., И, 113, № 1280; Б рок. , 1,363; Доп., I. 620; Б е л я е в , 9; 
Копен г, II, 48 № 55; Крачк . , 941; Мешх., IV; 85, 263; Брил ль, 33; 
Рье(а)Доп.,138-39;Флюг., III, 1649; Х.-Х., V, 564, №12128 (подробно). 

2980 ТО ЖЕ 2078 

а. Своеобразно оформленный список, украшенный на лл. 076 и 
1а фронтисписами. Вверху и внизу каждой из этих страниц— 
заглавие и имя автора с пышными эпитетами, а в центрах 2 кру
гов из арабесок с синими узорами по бордовому полю с золотом— 
имя владельца рукописи Абу Бекра, сына владетеля Измира и 
Ирака, Ибрахима, также с торжественными эпитетами. Басмала 
на л. 16 в заставке, сделанной золотыми куфическими буквами. 
Фронтиспис и заставка несколько повреждены и часть их заклеена 

Переписан на плотной хорошо лощеной старинной бумаге 
хорошим насхом. Текст весь огласован. Названия книг и глав 
каллиграфически выполнены крупным замысловатым куфическим 
почерком черной тушью, киноварью и бледной серо-зеленой крас
кой. Красным же куфи выделены разряды преданий: Q-* 
£IA*J | и <̂ 1-»«̂ ' СУ* 

Слова одного передатчика отделены от слов другого золо
тыми звездочками. Весь текст постранично в рамках из красных 
линий. 

Колофон (л. 2946) занимает последнюю странцу и состоит из 
отдельных строк в красных рамках, чрезвычайно эффектно на
писанных сулсом тушью и киноварью. На полях —многочисленные 
глоссы и замечания, написанные в разных направлениях и различ
ными почерками. Список представляет собой прекрасный образец 
азербайджанского искусства начала XIV века. 

Переписчик — ^у\)_у^\ «-olOl J+л* ^Н f l * ~ Oi ^1**** 
Мухаммед 6. Шуджа' б. Мухаммед, ширванский каллиграф. Он 
завершил свою работу в четверг 9 мухаррама 722/28 января 
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i322 г. 300 лл. (06+294 восточной пагинации). 21,5x31. На лл. 
016—04а—фихрист, написанный значительно позднее (XIX в.) 
насталиком. На л. Оба сообщается, что этот список был при
обретен некиим Махмудом б. Мухаммедом ал-Багдади в столичном 
г. Багдаде в 906/1500—1501 гг. за 50 червонцев (^у-х***. UJL_с 
Li^r—J-I). На полях встречаются печати с датой 1210/1795 г. и 
легендой: 

Завещал эту рукопись .в вакф ради искренних друзей (своих), 
презренный, одинокий, без всякого достояния, Абдуррахим. 

2981 ТО ЖЕ 3261 

а. В колофоне заглавие:— ^jilw^ljUiVt^4j^jiJ|^.jiUVtc5*^jL<ve 
Рукопись переписана насхом с элементами сулса на старинной 
желтой плотной среднеазиатской бумаге. Названия подразделений 
книги писаны крупным четким сулсом, видимо, рукою ученого. 
На полях в разных направлениях—глоссы и замечания, сделан* 
ные разными почерками. Экземпляр полный, превосходной со
хранности. На л. 16 печать б. владельца книги—^*JJJI jy$> j * * 
^уУ^* с датой 1277 (1860—1861 гг.). 

Переписчик — v-^lU I ^ J ^ ' J I £»*»»«- (j\ I (j» *y» <JJ J«<** 
<_jjli)| ^L-S*J акд-Jj £fxj Мухаммед б. Му'мин б. Хусейн ат-
Термези, прозванный среди читающих Коран наизусть Хисамом 
Кари. Переписка закончена в среду 26-го ша'бана 736/9 апреля 
1336 г. 275 лл. (16—274а, фихрист: 2746—2756). 18x30. 

2982 £ * М S^JU 2 7 3 6 

ПИША СВЕТИЛЬНИКОВ 
а. Автор—(J'Jot^t C*JasUf <Jj+*l\ *Ш!а*р ^ J WU-** ^ o J l ^ J j 
Валиуддин М у х а м м е д б. Абдулла ал-Омари ал-Ха-
тиб ат-Табризи (ум. в 740/1339—1340 гг.). Популярный на 
всем мусульманском Востоке сборник хадисов, представляющий 
собой переработку вышеописанного сборника ал-Багави и поль
зовавшийся широчайшим распространением. 

Описываемый экземпляр интересен по своей древности: пе
реписка его закончена при жизни автора—первого числа джумади 
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It 740/4 декабря 1339 г., а самый труд завершен, как видно 
из приписки (неизвестно кому принадлежащей) в конце книги, 
в последний день рамазана 737/3 мая 1337 г. 

Переписана рукопись четким насхом с полной диакритиче
ской пунктуацией и огласовкой затруднительных для чтения 
мест и коранических стихов; заглавия, сокращения источников 
и пр. выделены киноварью. Бумага восточная, коричневого от
тенка, плотная, хорошо лощеная. 

В XVH в. труду был придан подробный ф и х р и с т (лл. 
01—05, на индийской бумаге), тогда же рукопись была тщательно 
реставрирована и снабжена д ж а д в а л а м и (рамками) вокруг 
текста и полей, причем, весьма большое количество глосс, по
крывших к тому времени поля и междустрочия текста, значи
тельно затруднили работу художника. Переписчик — AJ»JJ|,JA* 
jjrllAJI £—!>! JAC ^ J J+S*\ Абдулвадуд Ахмед б. Абдулваси* 
аш-Шаши. 559 лл. 16X25. 

•Основные сведения у А л ь в., II, US. № (292; Прок. , Г,. 364; Доп., 
621; Р ь ё (а). Д о п . , 1268. 

2983 s y l j J I c _ ^ ^ ^ L J ^ | 27S0 

ЛУЧИ СИЯНИЙ В ОТНОШЕНИИ О Б Ъ Я С Н Е Н И Я 
.АЛ-МИШКАТ" 

<г.-т. Автор — (_£>!*jJt ^ а ) ! ,JA..-. ^ (jeJLup Абдул-
х а к к б . Сайфуддин ад-Дихлеви, известный индийский 
ученый и суфий (ум. в 1052/1642 т.). Настоящий труд представ
ляет собой II том (лл. 352—1007 по пагинации переписчика) его 
комментареев на таджикском языке на вышеописанное сочине
ние (в оригинале на арабском языке) — ^AJLA*JI SjiCi* 
(Ниша светильников). Начинается с ***1>VI <_>UT" (Книга ку
шаний), и оканчивается <b>Vl оал у!>5. 

Старая и хорошая рукопись. Переписана индивидуальным 
насталиком на коричневой индийской бумаге; заголовки, надчер-
кивания текста и проч. сделаны киноварью. Перед началом тек» 
ста, начинающегося ex abrupto, на двух листах (1—2)—фихрист 
к заключающейся в томе части комментария. 651 лл. 17,5X29,5. 
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Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е СУННЫ 

а. Сборник религиозных преданий (хадисов), составленный на 
основании главнейших канонических сборников. Автор—тот же 
Абу М у х а м м е д ал-Хусейн б. Мас'уд ал-Фарра' ал-
Б а г а в и. Наибольшей известностью пользовался его другой 
сборник преданий, вышеописанный «i-i-JI ^^-=^ (Светочи сун
ны), который в сравнительно сжатом объеме давал критически 
отобранные предания с разделением по степени достоверности» 
Этот сборник породил большое количество комментариев и об
работок. В настоящем сочинении, более обширном по объему, 
материал расположен в том же порядке, что и в первом. Ру
копись представляет первый том сочинения с начала до 
раздела ^>лЛ cj>fj <_>Ь(Об обязательности поста) в fL*oJl v->li5"~ 
(Книга о постах). Первый лист отсутствует и рукопись начинает
ся без предисловия прямо с 01 *Л1 L^Ll-f (Книга о вере). 

Начало (л. la): iji*1*^ cj-** er^*3 *W Jli OLJVI y U T 
... 0>в.Ц} «%*l-iijj U-» j ojJLoJJ CJJ*AAAJ! J V - ^ Я А ; O^f^i (ji^ 
£JI (1) piu £jj (_****; < j * i>:(JL«Aj djwJl (_у*5*л ft*.«SЛ J15. 

В настоящей редакции и с над ы хадисов сокращены, со
ставлено только последнее звено или дается ссылка на исполь
зуемый сборник преданий, без приведения иснада. В текст ос
новного сочинения включен какой-то комментарий выделенный 
более мелким почерком, слова которого вводятся формулой *J>5 
(он говорит) или J l i (его слова). 

Рукопись переписана черными чернилами на плотной корич
неватой бумаге восточного производства скорописным насхом, 
более крупным—для основного текста и болеее мелким—для 
комментария. Почерк отличается следующими особенностями: 
обилие лигатур не связываемых обычно букв и слов одного с 
другим; далеко не полная диакритическая пунктуация и срав
нительно частая огласовка целых слов или только частей их, до
пускающих различное чтение. Вообще рукопись переписана че
ловеком, хорошо знавшим арабский язык, очень грамотно. Поля 
неширокие, с исправлениями отдельных слов, вставками пропус
ков и многочисленными маргинальными глоссами, написанными, 
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повиДимому, тою же рукой мелким и беглым почерком в разных 
направлениях. Кур расы, неравные по количеству листов, пере
нумерованы словами: первая отмеченная курраса—четвертая, 
последняя—двадцать шестая. 

Бремя переписки рукописи по палеографическим признакам 
нужно отнести к XIII в. Место переписки—Средняя Азия. 

Рукопись происходит из библиотеки Мухаммеда Парса, 
часто встречается ромбовидная печать с легендой:4efjjivT-U'jfL>Jj 

Т̂ЛЛ Lwjb J-»s«-e (Вакф из книг Ходжи М у х а м м е д а Парса , 
1255). Деф.: отсутствует первый лист и окончание; последний 
лист сильно потерт; небольшие водяные потеки. 210 лл. 16,5X21. 

Алы*., II. 121-122, Ш* 1295-1296; Брок., 364, № 6/2; Доп., I, 622. 

2985 Т О Ж Е 3123 

а. Второй том того же сочинения в другой редакции. Эта 
редакция отличается большей полнотой н тем, что приводит 
иснады, в редакции предыдущей рукописи опущенные. 

Приписка на л. 1а сохраняет нам историю передачи этой 
редакции: со слов автора ее получил Абу Майсур Мухаммед б. 
Ас'ад б. Мухаммед ал-Аттари ат-Туси в рамадане 512/декабрь 
1118—январь 1119 гг; от последнего ее получил Абу-л-Джаббар 
Ахмед б. Омар б. Мухаммед б. Абдулла в Табризе в рамадане 
569/апреле—начале мая 1174 г; от него ее слушал Абу-л-Фаза'ил 
Мухаммед б. Абу Бекр Ахмед б. Ибрахим аш-Шабди (с5-Ч*^0 
ал-Абиверди в сафаре 615/мае 1218 г. 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на жел
товатой лощеной бумаге восточного производства крупным 
скорописным насхом с лигатурами обычно несоединяемых букв 
и полною диакритической пунктуацией. Поля широкие с редки
ми поправками, вставками пропущенных в тексте мест и при
писками хадисов аналогичного содержания, очевидно из других 
источников, другим почерком. Рукопись имеет восточную пагина
цию по тетрадкам (куррасам), с отметкой в левом верхнем углу 

Переписчик — ^JiileJl (JJUJIjuo <j.t jU*JLuc ^ j * * * t 
Мухаммед б. Абдулджаббар б. Абдулхалик ал-Хафизи. Время пере
писки рукописи—начало XIII в. Место переписки Средняя Азия (?). 
Посредине л. 1а—приписка: 1)владельца-переписчика Мухаммеда 
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б. Абдулджаббара ал-Хафизи; 2) слева от нее—в верхнем углу— 
владельца Мухаммеда б. Махмуда б. Омара, по прозванию ага-
Шихаб ал-Махмуд; 3) под первой, во всю ширину листа: 
JL&** kiUJI pJljJI ^U^U ii„)\ ^jt, ^ u r QA 0JIDI_,;JJLJI 

и дальше указание передатчиков этой редакции, как было ука
зано выше; 4) ниже, по-таджикски и арабски—вакуфная запись: 

elLb^T oJ>eJM i^Jvi c l r ^ j u , 5J>WM cJijV j jLUi сои 

Рукопись принадлежала Ходжа Мухаммеду Парса и была 
им пожертвована при жизни в вакф ханаки дервишей в Бухаре, 
о чем свидетельствует последняя приписка, скрепленная ром
бовидной печатью (см. описание предыдущей рукописи). Деф.: 
водяные пятна по краям у обреза. 353 лл, 19,5X31. 

2986 J ^ J f doaLVI J^V! ^ U 3243 

СБОРНИК ОСНОВ ПРЕДАНИЙ О ПОСЛАННИКЕ 
(АЛЛАХА) 

а. Автор — «Л*а*л £у\ JUst*' £ji i j j U i J l u>bU«Jl>j | ^jjfjbsej» 

(J jJ^ l (^b j^ l j ^Vf l^ r j fwb. t jJ fOAC^j ! М а д ж у д д и н А б у - с -
Са 'адат ал-Муба 'рак б. М у х а м м е д б. Мухаммед 
б. А б д у л в а х и д Ибн а л - А с и р аш-Шейбани ал-
Д ж а з а р и (ум. в 606/1209 г. ). Этот труд представляет собой 
сборник хадисов, состаленный на основании уже имевшейся ко 
времени жизни автора обширной литературы. Весь сборник раз
делен на три части ((_>0) . П е р в а я часть — в пяти главах 
с рядом более мелких подразделений—содержит введение, объяс
нение причин, побудивших автора написать этот труд, и освеще
ние методологических вопросов, касающихся критериев досто
верности преданий и самой техники их собирания и кодификации-
Вторая часть является центральной, она в виде обширного 
собрания самих хадисов, распределенных по 129 книгам 
( CJ I—"*-f ) по содержанию; первые 128 книг распределены по 
28 отделам по числу букв арабского алфавита в алфавитном 
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порядке; 129-я книга является д о б а в л е н и е м (^I^JI) , в кото
ром собраны предания, одновременно приписываемые разным 
лицам. После каждого отдела следует перечисление тех вопросов, 
которые пО принципу алфавитного распределения материала 
должны бы войти в данный отдел, но в него не вошли, причем 
указывается, в какой отдел они вошли; затем каждый отдел кон
чается объяснением редких слов и выражений, встречающихся 
в преданиях, в нем заключенных. Т р е т ь я часть — заключи
тельная (,»}I>»JI ^ ) и состоит из 3-х о т д е л о в (Q*)* Первый 
отдел содержит указание, в каком отделе можно найти то или 
другое имя или объяснение того или иного термина или понятия. 
Материал расположен в алфавитном порядке; второй о т д е л 
содержит биографические сведения о самом Мухаммеде, его 
ближайших сподвижниках и лицах следующего поколения, имею
щих значение как источник тех или иных религиозных преданий; 
наконец, т р е т и й отдел содержит подробное оглавление ко 
всему труду с указанием содержания каждого отдела, каждой 
книги, каждой главы и даже более мелкого подразделения. 

Описываемая рукопись содержит только первый том, 
охватывающий первую часть (<>0) полностью и вторую, кончая 
буквою -Ь; на полях против каждого предания условными со
кращениями, киноварью, указано, в каких из шести канонических 
сборников религиозных преданий оно встречается. 

Очень старая рукопись; переписана мелким четким сулсом с 
полной диакритической пунктуацией и несколько менее тщатель
ной огласовкой. Бумага весьма плотная, восточная, желтоватого 
оттенка; текст был писан черными чернилами, которые от вре
мени поблекли и дали коричневый ореол вокруг букв, особен
но во второй половине рукописи. По совокупности всех призна
ков она может быть отнесена к XIII, но не позже 1 полов. XIV в. 
383 лл. 24X32,5. 

Альв. , 130-133, №№ 1311-1316; Б рок., I. 357; Доп. , I, 603. 

2987 ТО ЖЕ 3236 

а. Второй том труда охватывает вторую часть (^j), начи
ная с третьей главы буквы t_i» и всю третью часть полностью-

Старая отлично сохранившаяся рукопись, написанная мелким 
четким сулсом на очень плотной белой лощеной бумаге. На полях 
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К описанию № 298(>. Джами' ал-усул, ал -Джаз фи; л. 26. Рукопись XIV в. 



тщательно отмечены условными сокращениями ссылки на кано
нические сборники преданий. 

Переписчик — &* ^J&! СИ <_г**'>в СУ- c jJ^ ' -Ч* «-UUJI^J! 

_>**?• CH Абу-л-Хамид Абдулхалнк б. Муса 
б. Бехзад б. Халид б. Я'куб б. Ахмед б. Махмуд б. Ибрахим 
б. Абдулджаббар б. Джа'фар ал-Айдаджи ал-... Дата.» списка— 
809/1406 г. 508 лл. 17,5X29. 

2988 ^ L V I Jcf 8164/I 
КНИГА ХАДИСОВ 

а. Имя автора отсутствует и установить его по имеющимся в 
Ташкенте справочникам не удалось. 

Начало рукописи (после басмалы): 4DLuc y\ £JUSJ| U^MLI 

Дата рукописи проставлена не полностью—«конец джумади 
первой 62 года". Число сотен (четыреста), повидимому, неверно, 
должно быть—.шестьсот*. Если это так, то дата рукописи соот
ветствует концу марта 1264 г. Переписчик — . ^ - S J . ^ J I ^у J+еЛ 
*5U*JI ^ J I Ахмед б. Абу-л-Хасан б. ан-На'аим. 43 лл.(1б—43а). 

15X18,5. 

2989 8154/11 

а. С Б О Р Н И К ХАДИСОВ, поясняющих причину возникно
вения отдельных стихов Корана (арабского заглавия и имени 
автора нет). 

Начало после басмалы (л. 44а) приводится на прилагаемом 
фотоснимке. 

Переписана рукопись некрупным отличным сулсом, заглавия 
писаны этим же почерком, но крупнее и тщательнее; первые 
две страницы текста (446—45а) снабжены полной диакритиче
ской пунктуацией и огласовкой. Бумага восточная, толстая, однако 
от времени она стала рыхлой, особенно'по^краям. 

Интересен колофон рукописи (л. 756): сЛ& <uL~*J! \Лл 

Переписчик носит 
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то же прозвание—Ибн ан-На*аим,—что и переписчик рукописи 
№ 3154/1 (оп. 2988), но имена их разные. Дата переписки—6 
шавваля 661/13 августа 1263 г. 32 лл. (446-756). 15X18,5. 

2990 !**•*•• 0*?t№ V ^ 3294/I 

КНИГА С О Р О К А ХАДИСОВ 

а. Автор— ^^ly.(yi'-^cnOM^0J'^^CrJ.Cxi^^~^Cy.^jts^ 
V / O . * ' 0*Л\ i-rt** (_H— Л\ c53>Jf ^ Ц * ^ f 'J* cr! ***? O*. 
Я х ъ я б. Ш а р а ф у д д и н б. Мури 6. Хасан б. Ху
сейн б. М у х а м м е д б. Джум 'а б. Хизам ал -Хизамн 
ан-Наввави а д - Д и м а ш к и Мухийддин Абу З а к а 
ри я (ум. в 676/1278 г.) , Заглавия и имени автора.^ книге не 
имеется. Они взяты у Альвардта. 

Начало рукописи после басмалы: f>t* t ^ t + ^ ' y j 4W-**eJI 

Известный сборник хадисов, пользовавшийся большой по
пулярностью в мусульманских странах. В нем содержится .42 
хадиса, заимствованные, как указывает составитель, у достовер-
нейших передатчиков—Бухари и Муслима" (л. 26). I хадис 
( л. 26 2 стр. снизу) ...OUJb JUPVI UJI. Далее автор сооб
щает, что к книге он намерен присоединить -главу о тайном 
значении слов cr** kj.i ^ <_AAJ IflJwJI ^ ) - Глава эта 
в сильном сокращении дана в конце сочинения [л. 10 а: 
(sic!) | j b \^*1*л ЬЬ _jfb\ UtUj]. 

Переписан список курсивным насхом с элементами сулса на 
лощеной бумаге желтоватого оттенка без употребления кино
вари. Имеются глоссы на полях и в конце рукописи. Список не 
датирован и относится, повидимому, к концу XV века. Руко
пись дефектна: отсутствуют лл. 4 и 7. 10 лл. (1 б—10 6). 13X18-

Альв., II, 217, №№ 1476-1486; Брок.. I, 396-1X; Доп., 1,682-683; 
Мешхед, Ф., IV, № 32, 11—12 (автор ошибочно ^назван 
I, 238—239, № 437. 
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К описанию 29S9. Сборник хлдисов (аноним); лл. 446—45а. Рукопись 
661/1263 г. 



2991 ТО ЖЁ ^ОО/Ш 

а. На полях л. 1а—надпись красными чернилами: Cr^-J ' 
c5j>*J'« Начало рукописи то же, что и в предшествующей. 

Имени переписчика нет, так же как времени и места пе
реписки. Судя по плотной лощеной желтоватой бумаге и по по
черку, отчетливому среднеазиатскому насху, тождественным с 
бумагой и почерком других сочинений в этом же томе, руко
пись выполнена в Герате около 910/1505 г., вероятно, перепис
чиком предыдущих сочинений — ^Л*^—Jl s-N*J"l» «•*•**• tf cJ_^~l 
Ашраф б. Мухаммед „Табиб ал-Кирмани (Кирманский врач).* 
12 лл. (91 а—102 а). 13,5X18. 

2992 - Т О Ж Е 4079/III 

а. Начало то же, что и в рукописи № 3294/1 (оп. 2990). 
Рукопись переписана на среднеазиатской лощеной бумаге 

разборчивым насталиком с употреблением киновари для слова 
t^j-ieJ I в нумерации каждого предания. На полях—глоссы 
различных почерков. Рукопись не датирована, но на основании 
дат переплетенных вместе с нею других сочинений может быть 
отнесена к концу XVI в. (около 1000 г. х.). Имени переписчика 
нет, но судя по тождественности почерка, им является тот же 
^—-»Ь' Насир, который переписал другие рукописи этого тома. 
14 лл. (1176—130а). 12X19. 

2993 Т О Ж Е 2439/1V 

а. Начало то же, что в вышеописанной (2990) рукописи №3294/1. 
Переписана насталиком на лощеной среднеазиатской бума

ге желтоватого цвета, с большим числом глосс на полях и 
между строк. Киноварь употреблена для нумерации хадисов и 
для отдельных фраз в глоссах. Имеются многочисленные вклей
ки разных размеров с глоссами на них, написанными различными 
почерками: насталиком, насхом и пр. Конец написан без диа
критических знаков. Переписчик — ^1—• {j^ &>.) ^ ^ о«а* 
(? ^J-US) ijjJJJ Мухаммед Сабир б. Хаджи Саки-йи Кундузи (?). 
Время переписки — 1045/1635г. 25 лл. (1016.—1256; в паги
нацию входят 6 лл. глосс). 13X20. 
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2994 • Т О Ж Е 4602/1! 

а. Начало то же. 
Рукопись переписана хорошим насталиком на плотной жел

товатой лощеной бумаге. К сочинению приложены: глава о тай
ном значении слов (ЫэШ I l_yirL *J*AJ» ^* у Ь ) в столь же 
сильном сокращении, что и в рукописи № 3294/1 (оп. № 2990). 
За ней следует на лл. 1036—107а — ^ I Oljli-VI yl—> 
COlC_Ajl JiUJVtlxA »̂ (Глава о правописании сомнительных 
слов). Недатированная рукопись, повидимому, в XVII или са
мого начала XVIII в., из Индии, о чем свидетельствует, между 
прочим, и весьма изящный переплет с надписью из Корана 
(LVI, 78) в центральном медальоне: jS*\ ilMOj^^W! Vl «t«*jV 
(К нему прикасаются только чистые. Аллах велик!). 19 лл. 
(916—109а). 18x25. 

2996 «Ч̂ Ъ-Н v^pUVf 3154/IV 

ХАДИСЫ БАБА РАТНА 

а. Так читается название этого сочинения в колофоне (л. 121 б). 
Хадисы, переданные легендарным Баба Ратном. Собрал— 
^JL^XJYI (JAISLM j j j j J l a ^ ^л а—**.! Ахмед б. Абду-
л а з и з ал -Халафи ал-Ансари. Никаких данных об 
этом труде и его авторе в доступных нам источниках найти не 
удалось. 

Текст переписан старинным насхом с элементами сулса на 
толстой восточной бумаге коричневого оттенка; от времени 
чернила поблекли, а бумага обрела хрупкость. Переписчик— 
<_г̂  СУ *•*•*•' СУ 1^* Али 6. Ахмед б. Али. Дата—середина 
шавваля 682/начало января 1284 г. 10 лл. (1136—1226). 15X18,5. 

2996 0ЬЫ| ^ И . 480ШЛ 

Д О С Т О И Н С Т В А С Е Й И Д О В 

а. Отсутствующее в самом тексте заглавие приведено в оглав
лении ко всей этой сборной рукописи. Автор — (у. (_^ J*f 
^ ' l u ^ J I «_jLfli- Сейид Али б. Шихаб ал -Хамада -
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Ни (ум. в. 786/1387 г.). Он составил для прославления потомков 
Али—с е й и д о в—этот небольшой сборник хадисов (религиозных 
преданий), в которых 8-й шиитский имам Али б. Муса ар-Риза 
(ум. в 203/818 г.) сообщает дошедшие до него через посредство 
его прямых предков изречения Мухаммеда с похвалой потом
кам Али и Фатимы, дочери Мухаммеда. 

Дата списка—1245/1829 г. Переписан четким бухарским на-
сталиком на отличной среднеазиатской бумаге; перед началом— 
унван. 3 лл. (лл. 4146—416а). 37x24,5. 

2997 • V ^ J | i ^ ^ V ^ J | Jtf 566/1 

СПОСОБЫ П Р И Б Л И Ж Е Н И Я (К АЛЛАХУ) 
ПОСРЕДСТВОМ ЛЮБВИ К АРАБАМ 

а. Автор —(j„j o*°"-^~L^c Cr* Cr̂ **̂ *-" СУ- р*0"-*-^-*^ J-eiJtj-jl 
и*'_^" СЯ^ Абу-л-Фазл А б д у р р а х и м б . а л - Х у с е й н 
б.Абдуррахман Зайнуддин ал-Ираки(ум. в 80в/1404г.), 
известный египетский ученый, знаток „коранических наук" и 
предания, учитель ИбнХаджара ал-Аскалани(ум. в 852/1449 г.). 
Ему принадлежит также ряд сочинений, касающихся ритуальных 
вопросов, полемическое сочинение против суфиев, стихотворная 
биография Мухаммеда и недошедшее до нас продолжение ис
тории аз-Захаби (ум. в 748/i348 г.). Он преподавал в различных 
медресе Каира науку предания (i^o-toJl ,Дс). 

Настоящее сочинение представляет сборник хадисов об 
обязательности любви к арабам, под которою разумеется преж
де всего любовь к Мухаммеду и его семье. Автор изложил 
свой материал в двадцати главах (v^)- Сочинение окон
чено автором, как явствует из колофона, во вторник 25раджаба 
791/20 июля 1389 г. в Медине. 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на белой 
лощеной бумаге индийского производства некрупным скоропис
ным неуверенным насхом. Диакритическая пунктуация обозна
чена полностью, но, видимо, переписчик не знал хорошо араб
ского языка, так как текст во многих местах подвергся иска
жению. Заголовки выписаны киноварью. Поля широкие, чистые. 

Рукопись датируется по нахождению в сборнике вместе с 
двумя другими, переписанными в 1J08/1696—1697 гг. Место 
переписки—Сурат. Деф-: рукопись повреждена червоточинами* 
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U лл. [i<5—14б£4 лл. перед текстдм, на л. Ыб—огЛавлёййе* 
сборника, предшествуемое басмалой и хутбой; на л. 1а—заглавие 
киноварью:^ I^ I^ J J I ^jjkiUJI^UXJej^eJI (IJijft+JUjiJi у1л" 
41Jl«Uo.ĵ ûiLSJI иод ним, внизу листа,—краткое описание рукописи, 
сделанное насталиком и, еще ниже,—две круглые полузатертые 
печати владельцев; на правой можно разобрать легенду: 
<JJIP oli^L J U oLt, ilj<L»Li (?) OIA. O«A* Мухаммед хан (?) слуга, 
воспитанный в доме шаха, Алама падишаха, воителя за веру. 
(1119/1707—1124/1712)]. 13X23,5. 

Альв. , II, 185-186, Шй 1391—1392; Б р и л л ь , 171, MNk 1015—1016; 
Б рок ., II, 66, Доп. , II, 70 (в числе источников для биографии автора не 
указано сочинение его ученика, Ибн Хаджа ра ал- Аскалани, а д - Д у р а р 
а л - К а м и н а; ср. Рьб (а). Д о п . , 155, № 239). 

2998 0 b U f ^ i L . 405/I 

П О Д В И Г И СЕЙИДОВ 

Трактат о подвигах потомков Мухаммеда. Автор ^-*-И <-JL^» 
(_jiL_jf С—Jji j+c- Шихабуддин Омар-и Д а у л а т а -
бади (ум. в 848/1444 г.). В 10-и главах приводится 40 священ
ных преданий (хадисов) о достоинствах потомков Мухаммеда и 
о лежащей на каждом правоверном обязанности любить и почи
тать их; 10-я глава посвящена „хадисам, обосновывающим право 
шиитов проклинать омайадского халифа Язида" (60/680—64/688), 
при котором при Кербела произошло избиение Хусейна и его 
семьи, что указывает на шиитские симпатии автора. 

Список XIX в. 39 лл. (16—39а). 13,5X21. 

2999 ТО ЖЕ 2672/Н 

Переписан список среднеазиатским насталиком на сероватой 
среднеазиатской же бумаге; рукопись хотя и исполнена сравни
тельно недавно, однако чернила порыжели и дали ореол вокруг 
букв. 

Список, повидимому, XIX в. Деф.: нет конца (у последней 
главы, посвященной проклятиям Язиду). 88 лл. (886—1756). 
14,5X24,2. 
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СЕРДЦЕ СЕРДЦЕВИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
РЕДАКЦИИ .(КНИГИ) НИСБ" 

а. Автор—^-Ul J >U JCJ ^ i ^ J ^S^^JCJ (^J! ^ Q^ji\^fi 
fjioy^J] А б д у р р а х м а н б. А б у Бекр б. М у х а м м е д б. 
Абу Бекр Д ж а л а л у д д и н а с - С у й у . т и (ум. в 911/1505 г.), 
известный египетский ученый—полигистор своего времени. Он 
оставил громадное количество сочинений по различным вопросам. 
Главными областями его интересов были: Коран, наука о хади-
сах (преданиях), мусульманское право (шафиитского толка), су
физм, филология, история халифата и Египта, художественная 
проза (адаб). Писал он также и по другим вопросам. 

Настоящее сочинение представляет краткий словарь имен 
относительных (ни с б) с материалом, расположенным в порядке 
алфавита, предназначенный .для нужд науки о религиозном 
предании". Оно является сокращением труда знаменитого исто
рика и знатока преданий Иззуддина Ибн ал-Асира (ум. в 630/1232 г.) 
под названием i-» L1—II (Сердцевина), каковой труд, в свою 
очередь, представляет извлечение из большого сочинения—t_»U*"* 
y L J V l (Книга имен относительных) Абу Са'да Абдулкарима 
б. Мухаммеда ас-Сам'анн (ум. в 562/1167 г., Брок., I, 330, № 2; 
Доп . I, 565). 

Автор—ас-Суйути—дополнил свое сокращение сведениями, 
отсутствовавшими у Ибн ал-Асира и ас-Сам'ани, взятыми им, глав
ным образом, у Якута, вводя их в общий алфавитный порядок 
с формулой С—li (я говорю). В колофоне автором указаны да
ты: он составил свое сокращение в течение 10 дней, с 8 по 17 
сафара 873/28 августа—6 сентября 1468 г., по рукописи, сверен
ной с автографом автора извлечения Ибн ал-Асира, в конце 
которой находилась дата окончания извлечения—17 джумади 
I 650 (!, чит. 605)/27 ноября 1208 г. 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на тон
кой желтоватой бумаге индийского производства некрупным 
насхом и (с л. 35) насталиком с полной диакритической пунктуа
цией. Нисбы, заголовки разделов и формула С~_ii выделены 
киноварью. Переписчик, вследствие плохого знания арабского 
языка, сильно исказил не только нисбы, географические и пле
менные названия, но и обычные слова; этим же объясняется то, 
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что часто отсутствуют диакритические точки и словах. Поля 
неширокие с редкими поправками и вставками пропусков чер
ными и красными чернилами, обычно рукоя переписчика. На л. 
1а несколько приписок беглым почерком и 5 круглых и овальных 
печатей владельцев; нижняя круглая имеет легенду: i[j<o'U.jU£ 
\\ «V 1Х~.у£" Л—ъ oLiol_j „Раб (или и. с. Абд), воспитанный 
при дворе падишаха Алемгира. 1109/1698/г. Время переписки 
рукописи—конец XVI в. Место переписки—Северная Индия. 
Деф.: рукопись сильно поедена червями; в некоторых местах 
подклеена грубой бумагой. 137 лл. 1 л. перед текстом. 11,5X19,5. 

Залей . , 213 (отд. отт. 41); Ланд. , 84, №277. О других рукописях см. 
Бро к., I, 330; II, 143; Доп., I, 565; II, 178. Сочинение издано P. J. Veth, 
Leiden, 1830-1832. 

8001 (^^Jj U J) SJUJ 2979/II 

ЧАСТИЦА (СВЕДЕНИЙ ОБ И З Р Е Ч Е Н И Я Х 
МУХАММЕДА) 

а. Автор—тот ж е А б д у р р а х м а н б. А б у Б е к р а с - С у й -
ути. Краткие сведения о различных категориях хадисов и об 
их передатчиках. (Книга предназначается специально для школь-
ников). В известных до сих пор перечнях сочинений ас-Суйути 
труда под таким заглавием нет, быть может, вследствие его 
незначительных размеров. 

Рукопись—1252/1836 г. Имя переписчика не указано. 2 лл. 
(85а-866). 17X29. 

3002 209/ХШ 

а.-т. ОТРЫВОК из сборника апокрифических преданий. 
Арабский текст и таджикский перевод. 

Фрагмент, неряшливо переписанный насхом и насталиком на 
желтого цвета восточной бумаге. Дата переписки, повидимому, 
близка проставленной на л. 155а этой сборной рукописи— 
977/1570 г. 5 лл. (195а—1996). 13,5X23. 

154 



ТРАКТАТ О ПРЕВОСХОДСТВАХ МЕККИ 
Труд этот не имеет начала, которое утрачено, и потому на

звание его взято из колофона. Он заключает собрание преданий 
о словах Мухаммеда относительно достоинств Мекки и о той 
благодати, которая ниспосылается на мусульмаяина, когда он 
проводит в этом городе священный месяц рамазан, когда он 
там умирает, когда он смотрит в сторону Ка'бы, когда подает 
в Мекке бедным милостыню и проч. и проч. 

Переписан четким насталиком на плотной восточной бумаге. 
Дата, судя по палеографическим признакам, вероятно, тот же 
980/1572—1573 гг. (ср. л. 466 предыдущего сочинения в этом 
томе). 7 лл. (47а-53б). 15,5X23,5. 

3004 o U i V| J ^ 3044/I 

Д О П О Л Н Е Н И Я К О Б Ъ Я С Н Е Н И Ю ВЕРЫ 

Анонимного автора. Собрание хадисов и высказываний тео
ретиков шариата на разные случаи жизни. 

Дата списка— 1125/1713 г. Деф.: несколько листов в сере
дине текста (на индийской бумаге) стали ломкими и раскроши
лись. 12 лл. (1б-12а). 12,5X18,5. 

3005 ^ U O J L L * . 2617/JI 

Н Е С К О Л Ь К О ХАДИСОВ 

а. - т. Автор — <j—»Jf-U=*-e OxjJf aл-Абд Мухаммед 
а л-Х асан. В начале, повидимому, утрачен первый лист, потому 
что список начинается только словами: tSt**> <̂ »1 -**< ^—••' 
£_Ji ,_^s*j. Избранные хадисы, ,почерпнутые из всех книг по 
законоведению"—арабский текст с переводом и толкованием на 
таджикском языке. Автор рекомендует обязательно их заучить, 
так как их усвоение диктуется содержанием следующего хадиса: 
«кто выучит эти сорок хадисов относительно общины мусульман, 
того Аллах запишет на земле в качестве ф а к и х а, а на небе— 
в числе святых; в день страшного суда он будет среди тех, 
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кто йё о г о р ч а е т с я , если йе п о п а д е т в рай* 
(CJ^j AJ OijjU J I Ujjb OJOJ I <u' j ) . Эти хадисы трак
туют о выполнении внешних религиозных обрядов, разъясняют 
смысл богословских терминов и проч. 

Переписаны небрежным насталиком и насхом на посредст
венной серой восточной бумаге. Список, повидимому, XVIII в. 
15 лл. (2а—166). 11,5X18,5. 

,3006 oijTJJiS jXu 7 U / " 

САДЫ СЛАВОСЛОВЯЩИХ (ИСТИНУ; 

Автор — ОУ—f Ь'У^. Маулана-йи Калан, изучавший 
толкования Корана и хадисы и выступавший в качестве пропо
ведника в соборной мечети Самарканда (см. л. 1576). В описы
ваемом сочинении дается толкование хадисов, описание ада и 
его обитателей, описание рая и райских жителей и т. п., при
чем большая часть книги посвящена рассуждению о з и к р е . 
Весь труд разделен на 10 глав — ^ J J * * (заседаний .̂ 

Переписан небрежным среднеазиатским насталиком на по
средственной кокандской бумаге; заголовки и надчеркивания в 
тексте сделаны киноварью. Дата переписки—1273/1856 г. 131 лл. 
(1566—286а). 13,5X19,5. 

3007 uAJa^Jl iaAlm ^ ^5-ЦЛ £jl-~ 2754 

РУКОВОДЯЩИЕ П.РЕДАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОДРА
ЖАНИЯ И З Б Р А Н Н И К У (Т. Е. МУХАММЕДУ) 

Автор — t̂ *J^*J I <_r J wtiJ | Oxfr QJ ЛФв. \ yj j^^xJ I Oxt 
j j jU*JI А б д у н н а б и б . Ахмед б. А б д у л к у д д у с а л -
Ханафи ан-Ну 'мани. Автор этого, кажется, очень мало 
известного труда перечисляет в предисловии источники, на ос
новании которых он его составил; среди них—труды аз-Замах -
шари (ум. в 537/1142 или в 539/1144 г.), ас-Суйути (ум. в 911/ 
1505 г.) и ал-Байзави (ум. в 685/1286 г. или в 691/1292 г.). Он 
разделил свой труд на п р е д и с л о в и е («UJUL») и на три ча
сти (л—«•»*): каждая часть, в свою очередь, делится на главы 
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(CJ L-J) . а каждая глава — на р а з д е л ы ( J - s i ) ; каждый из 
таких отделов и подотделов посвящен определенной тематике; 
в общем же приписываемые Мухаммеду изречения охватывают 
все вопросы повседневной жизни в ее различных проявлениях 
и человеческих взаимоотношениях. 

Рукопись писана четким, среднеазиатским насталиком (ви
димо, в Хиве) черными и красными чернилами; текст в рамках 
из золотых и голубых линий; два унвана (лл. 16 и 106), ис
полненных золотом и красками. Дата—1297/1879—1880 гг. 352лл. 
18X26,8. 

3008 2900/Х 
С Б О Р Н И К 25 НАСТАВЛЕНИЙ и нравоучений,заимст

вованных из свитков Ибрахима (т. е. Авраама) и передаваемых 
со слов Ка'б ал-Ахбара, йеменского еврея, принявшего ислам 
при одном из первых халифов, главного распространителя ев-
рейско-мусульманских преданий. Начало после басмалы: J-3J 

В сборнике, одна из дат которого (л. 112 а)—1215/1800 г. 5лл. 
(103а,-107б). 13,5X23,5. 

9009 ^*—«» ^ a L f 1756/V 

СВЯЩЕННЫЕ ХАДИСЫ 

о. Анонимное собрание преданий, передаваемых со слов того 
ж е К а ' б а а л - А х б а р . В описываемом сборнике приводится 
ряд непосредственных назидательных обращений Аллаха к 
Адаму, .заключающихся, по словам Ка'ба, в некоторых бого-
откровенных книгах, ниспосланных пророкам". 

Исполнена скорописным среднеазиатским насталиком на 
посредственной кокандской бумаге. Дата списка—1280/1865 г. 
б лл. (3656-3696). 15X26. 

8010 уЦМ 1494/VI 
И З Б Р А Н Н О Е 

а. Небольшой сборник религиозных преданий (хадисов), аноним
ный автор которого собрал наиболее, по его мнению, достовер-

е 
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ные предания о высказываниях Мухаммеда по вопросам культа, 
этики и быта. Весь сборник разделен на 40 глав (по темам) и в 
каждой главе—10 преданий. 

Дата списка-1231/1816 г. 13 лл. (177а—1896). 14X25. 

8011 1494/VII 
а. Н Е Б О Л Ь Ш О Й С Б О Р Н И К ХАДИСОВ без какого-
либо систематического распределения материала. Автор не на
зван. 

Переписан небрежным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Дата переписки (проставлена под колофоном 
предыдущего сочинения в этом сборнике, переписанном одной 
рукой-л. 1896)—1231/1816 г. 9 лл. (1896-1976). 14X25. 

3012 1494/VIII 
а.-т. Н Е Б О Л Ь Ш О Й ОТРЫВОК из какого-то сборника 
хадисов; арабский текст преданий сопровождается переводом и 
комментариями на таджикском языке. 

Переписан небрежным насталиком, повидимому, (л. 1896) в 
1231/1816 г. Деф.: нет начала и конца. 3 лл. (1976—1996). 14X25. 

3013 3211/V 
а. ОТРЫВОК БЕЗ ЗАГЛАВИЯ об условиях, которым 
должен удовлетворять J—• td_Jl «̂ -Д*** (совершенный передат
чик хадисов). В сочинении разъясняется значение одной фразы, 
содержащей в себе 16 раз число 4 (<*•—> j !)• Толкование это 
вкладывается в уста Мухаммеда 6. Исмаила ал-Бухари как ответ 
на обращенный к нему вопрос. 

Переписан среднеазиатским насталиком на серой кокандской 
бумаге. Переписчик <_,лЬ <UI -ь^ Абдуллахи Балхи; дата пере
писки, повидимому, близка к указанной на л. 7а—1234/1818 г. 
2 лл. (56—6а). 16X24,5. 

3014 ^Ь Ль* 2040/11 

ОБЕТ 
Труд анонимного автора, в котором приводятся свидетель

ские показания разных лиц о том, .как они слышали от самого* 
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Мухаммеда, что если кто будет выполнять этот обет, тот полу
чит воздаяние в обоих мирах". Исполнение же этого обета со
стоит в произношении молитвенного обращения, продиктованного 
якобы Мухаммедом. Текст этого обращения автором и приво
дится. 

Находится в сборнике, в конце которого (л. 224а) простав
лена дата—1265/1849 г. 3 лл. (139а—1416). 15,5X26. 

30« с ( ^ ^ ^ J ^ 4535/V 

а.пи-у. СОРОК ДОСТОВЕРНЫХ ХАДИСОВ. Хадисы с пере
водом их частично на узбекский язык, частично на таджикский 
(с л. 23а). 

Переписан список среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Датируется (ср. л. 152а), повидимому, 
1296/1878 г. 10 лл. (176—26а). 15,5X25,5. 

3016 2745/VIII 

а. ХАДИСЫ на разные случаи жизни, например, хадис ново-
летия, хадис на случай укуса змеи, хадис на тот случай, если где 
упадет с тарелки кусок, а его возьмет кушающий и съест, и т. п. 

Фрагмент, переписанный насталиком. Дата переписки, пови
димому (ср. л. 836), 1304/1887 г. Деф.: нет начала. 3 лл. (1286— 
130а). 15,5X26. 

3017 1873/IX 

ОТРЫВОК из неизвестного сочинения о хадисе, чтение 
которого или знание наизусть избавляет от мучительного со
стояния. 

Находится в сборнике, дата переписки которого (л. 1596)— 
130P/I891 г. I л. (131а). 14,5X26. 

3018 453S/IV 

о. БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ АРАБСКИЙ ТЕКСТ 29 ХАДИ
СОВ без перевода. Список XIX в. (См. предыдущее описание 
№ 3015). 2 лл. (166—176). 15,5X26,5. 
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8019 U,jb OyuJ 2694/XIV 

СОРОК ХАДИСОВ 

a. ' Хадисы на разные случаи жизни, которые рекомендуется 
знать каждому мусульманину. Сборник анонимного автора. 

Начало после басмалы: Ol>»~J! ^у^ ^^JUJI t_jj 41U*sJI 

Неряшливо переписаны насхом и насталиком на посред
ственной среднеазиатской бумаге. Список XIX в. Деф.: пропуски 
между лл. 236—239; нет конца. 10 лл. (2316—2406). 11,5X17,8. 

3020 2694/XV 

а. ОТРЫВОК ИЗ СОБРАНИЯ ХАДИСОВ без начала 
конца. 

Довольно неграмотно переписанный список; текст без диа
критических точек. В рукописи, повидимому, XIX в. 5 лл. (241а— 
2456). 11,5X17,8. 

3021 79/111 

0.-/Я. С О Б Р А Н И Е ХАДИСОВ по религиозно-обрядовым 
вопросам без имени автора и без заглавия. 

Переписано довольно крупным среднеазиатским насталиком 
на тонкой кокандской бумаге. Дата переписки (ср. л. 436)—« 
1333/1915 г. 10 лл. (44а-53а). 19,5X31. 



ФИКХ 
(МУСУЛЬМАНСКОЕ ЗАКОНОВЕДЕНИЕ) 

3022 — 3254 



БИОГРАФИИ ЗАКОНОВЕДОВ. ХАНИФИТЫ 3022 —3024 

3022 j _ ^ j * ^ ) fuvr 1^з 2 9 9 2 / x 

З А В Е Щ А Н И Е В Е Л И Ч А Й Ш Е Г О ИМАМА 
(ЕГО УЧЕНИКУ) АБУ ЮСУФУ 

а. Завещание-поучение, по всей вероятности, апокрифическое, 
которое известный мусульманский законовед, основатель хани-
фитской школы мусульманского законоведения вышеупоми-
навшийся dkjAtbyj] CJIJ ,y> OU*J* Ну'ман б. Сабит А б у, 
Ханнфа (ум. в 150/767 г.) оставил своему ученику Юсуфу 
Якубу ал-Ансари (ум. в 182/798 г.), багдадскому судье при ха
лифе Харун ар-Рашиде (170/786—193/809). Это завещание, в ко
тором Абу Ханифа обращается к своему ученику с поучением, 
как ему держаться в отношении халифа и в отношении других 
людей, чтобы не потерять своего достоинства и своего авторите
та и осуществлять лежащие на нем ответственные задачи, 
как указано в колофоне, заимствовано из труда oUi-YI y U f 
jlkJIj (Книга сходств и подобий), Ибн ан-Нуджейма ал-Мисри 
(ум. в 970/1563 г.). 

Переписано небрежным скорописным насталиком на серой 
кокандской бумаге. Дата переписки—1262/1846 г. 2 лл. (Иба— 
1166). 14,5X25,5. 

Рррк., Доо . | , 287—VIUf 

163 



МИСТИЧЕСКИЕ ПОДВИГИ ВЕЛИКОГО ИМАМА 

Отрывок из анонимного жизнеописания имама Абу Ханифа, 
основоположника одной из четырех основных школ мусульман
ского законоведения, ханифитской, которая господствовала, в 
частности, в странах Средней Азии. Отрывок содержит рассказ 
о дарованиях Абу Ханифы, проявленных им в возрасте пяти лет. 

Написан старческой рукой, неряшливым насталиком на до-
бавочном листе в конце рукописи. Дата—1268/1852 г. 1 л. (107aJ. 
15,6X26,5. 

3024 (£^J| 0UJ, ол vUuf) 522/ ,V 

(ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ (КНИГИ) 
.РАЗРЯДЫ ХАНИФИЙСКИЕ-] 

а. Под таким названием известны два арабских труда: один 
принадлежит перу Мухаммед б. Тулу на (ум. в 750/1349 г.), 
а другой—Абдулла ас-Сувайди (XVI в.), причем труд вто
рого носит название АлА̂ Л Si'-Jl ^UJo и посвящен био
графиям законоведов [Альв., VII, 440, № 8467 (За — 6а) 
и IX, 439—440, № 10026]. В этом извлечении приведены бвогра-
фии четырех основоположников юридических школ в исламе и 
их учеников. 

Переписано индивидуальным почерком та'лик на лощеной 
среднеазиатской бумаге. Начинается ex abrupto, без басмалы. 
Список относится, повидимому, к XIX в. 8 лл, (151а—1586). 
14,5X23,5. 

О труде Сувайдн—Брок., И. 374; Доп.; 1, 502. 



К описанию № 3025. Разряды законоведов, .Ибрахима аш-Ширази; л. 38а. 
Рукопись 734/1334 г. 



БИОГРАФИЙ ЗАКОНОВЕДОВ. ШАФИИТЫ 3025-302$ 

3025 1 ^ 1 ^ U J , 3252/1 

РАЗРЯДЫ ЗАКОНОВЕДОВ 

а. Автор — j J - r * iJ f <_>->» ^ ( j b СИ г * * Ы ' (ЗЦ-Л J^ f 

(^yeil—AJf) (jrj f_ri-iJf (_5il_jT Абу И с х а к И б р а х и м 
б. Али б. Ю с у ф' а л - Ф и р у з а б а д и а ш - Ш и р а з и 
(аш-Шафи'в; ум. в 476/1083 г.). Труд этот, по словам автора, 
(л. 16) есть сокращенное изложение биографических данных о 
законоведах, включая сюда их происхождение из тех или иных 
местностей, степень их познания в науке, даты их смерти и 
проч. Труд этот был начат автором (л. 38а) в 445/1063 г., а окон
чен—в раджабе в 469/январь—февраль 1077 г. Он начинается 
с изложения биографий первых сподвижников Мухаммеда (асха-
бов), из коих, по словам автора, .большинство были законове
ды"; заканчивается биографией Ибн-Ханбала, главы юридической 
школы ханбалитов и его учеников. После заключительных фраз 
окончания данного труда следует биография его автора (лл. 
376—38а). 

Старый почитаный список; переписан своеобразным насхом 
на плотной восточной бумаге черными чернилами, которые от 
времени местами поблекли; выписанные киноварью на полях в 
виде индекса имена факихов частью пострадали от уменьшения 
полей. Переписчик— си а — ^ О*****̂  <-tf' СИ"' (неразборчиво) 
<jjA*}\ л^л сИ ^i СИ «->£> — б- Абу-л-Хусейн Хамид б. Ва-
сик б. Бака б. Мусавир ал-Амири. Дата—20 джумади II 734/26 
февраля 1334 г. 38 лл. (16—38а). 17,5x24,5. 

Аль в., IX, 421—422, № 9991; Брок. . I, 324 в 388. 
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РАЗРЯДЫ ЗАКОНОВЕДОВ 

а. Автор—Itb JUT" ijj OUJL> ^ Ji**.f ^ «u<** Ĵ«JJf <_£*£» 
Шамсуддин Мухаммед б. Ах мед б. Сулейиан б. К а* 
мал паша, стамбульский муфтий (ум. в 940/1533 г.), перу ко
торого принадлежат 170 работ. Небольшой трактат о семи раз
рядах законоведов. 

Начало: £Jf СМЛ> (ju-r ^ Ь Чв*Л)| Of JsA <«JUW A«—b 
Заимствовано из книги c5j(IiJf °J—iJ (стр. 182), неизвестного 
автора и не упоминаемой ни Хаджи-Хальфой, ни Брокель-
маном, ни каталогами известных рукописехранилищ. 

Написан мелким среднеазиатским насталиком на начальном 
свободном листе рукописи. Переписчик всего тома — с/*Ь *ULUP 
Абдуллах-и Балхи. Дата переписки—1229/1814 г., г. Бухара. 1 л. 
(За). 16X24,5. 

Ал ьв, VII, 483. № 8603/32; 487, № 8504/72а; 487, М 8505; IX, 423, 
ММ 9994—95; Брок, П. 453/123; Доп., 11,672 (там же о других рукописях). 



h ВЕК ХИДЖРЫ—Vtti ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 302?—Ш& 

3027 ^ / V | ^ 5255/I 

ВЕЛИКИЙ ФИКХ 

fl. АВТОР — »*l9LcVf floJ« QsjJ QJ О.Д5 ^ OU»Ul dixie. jj\ 
А б у Х а н и ф а ан-Ну'ман б. Сабит б. З у т а , . В е л и к и й 
имам" (ум. в 150/767г.: см. оп. № 3022). Важнейшее сочинение 
по фикху—основоположника одной из главнейших ветвей му
сульманского законоведения—ханифитской. Несмотря на неболь* 
шие размеры трактат многократно комментировался. 

Описываемый список начинается после басмалы несколько 
иначе, чем у Аль вар д т а (II, 394, № 1923): Lot JLLL* ^ (JL*U ) J15 
AAJLP Щ 6+O.J <)ДХА5> у ] l o U l c t «buoJUlf f > b J f fji AAJLO ,yt j 

Переписан довольно четким среднеазиатским насталиком на 
серой восточной бумаге; на полях выписаны в разных направле
ниях глоссы. Переписчик — <_,—^ I—5 J—lj <J*AJ I 4U f C~4J»J 
(?) ^лЛА» Ни'матулла ал-Муфти, сын Казн Нахшаби (?). Да
та переписки, очевидно, та же, что и следующих сочинений 
этой рукописи (л. 766)—1117/1705 г. 7 лл. (16—76). 11,5X16,5. 

Альв., И, 394. №J* 1923-1924; Брок.. 1. 170; Доп., I, 285. 

3028 ТО ЖЕ 4897/XV 

а. Начало после басмалы другое: <>• у ^ \ &tiS\ cjlli"" f J—* 

Переписан мелким, очень убористым среднеазиатским наста-
ликом на тонкой восточной бумаге; текст заключен в темно* 
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красные Ливии, на полях глоссы и дополнения. Переписчик-* 
{j*J jly> JU** ц2»^ tji J^» ° ^ Шах Нияз б. Иваз Му
хаммед Хорезми. Дата переписки, очевидно (ср. л. 234а),— 
1213/1798 г. Злл. (2186—220а). 14,5x24,5. 

3029 yf\ Aii ^L. Ш 2 / П 

КОММЕНТАРИЙ (НА КНИГУ) .ВЕЛИКИЙ ФИКХ' 

'в.-Автор — (<_5_jL*xZiJf wU=»-e £jj) ЩАЛ*О£- (Jf£S+$\ у>\ Абу-
л-Мунтаха И с м а т у л л а (б. М у х а м м е д ал-Магнисави) 
составил настоящий труд в 939/1532 г. 

Переписан на тонкой кокандской бумаге разного вида средне-
'азиатским насталиком. Переписчик—J^ALIOL ^ ! ^IL» J*** }L 
••(J—'*'—> *•*—' ' (^ti Мулла Мухаммед Салих б. Мулла Шахи бек 
''Андйгани. Дата—1267/1851 г. 22 лл. (196—406;. 14,5X26. 

.. А л ь в . . II, 395—95, №№ 1929—1930. Прочие рукописи—у Б р о к . , 1 , 
170; Д о п . , I, 285. 

3030 _ ^ \ txft VUT c > 2964 

КОММЕНТАРИЙ НА КНИГУ „ВЕЛИКИЙ ФИКХ' 

а. (В тексте, л. 1266, труд назван в таджикской форме— 
j f \ Алл £_/—^- «-Alf). Автор — (j*—£-—«J*J J _r** ^Уьвлл 
•ijjwJi+lSf (_y«»jjVf М у х а м м е д Омар ал-Чимкени ал-
Увайси ан-Накшбанди. Комментарий к вышеописанному 
труду Абу Ханифы, посвященному изложению основ мусуль
манского законоведения. 

Переписан четким насталиком и насхом (цитаты) на посред
ственной „ханбалыкской" бумаге; заглавия и надчеркивания в 
тексте сделаны киноварью. Переписчик—<2Ul*i (St*-* **—*** 
Мухаммед Шафик X. т. м. к. Дата—1230/1815 г. Рукопись, по-
видимому, кашгарского происхождения. 126 лл. 14,5x23. 

Об основном труде см. Б р о к., I, 170; Д о п., I, 285 ел. 
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Й ВЕК ХИД&РЫ - tX ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 80$1—303d 

зоз1 _*^1 £-Ц C-r* бб58 

ТОЛКОВАНИЕ НА .ВЕЛИКИЙ СБОРНИК* 
с. Автор — (_£JbU—VI ju^tJljuc ^ J*«" ^j.jJI*}b ^JJI^JI 
(^-ilij^JI А б у - л - Ф а т х А л а ' у д д и н М у х а м м е д б . А б д-ул-
Хамид ал-Османди ас-Самарканди (ум. в 552/1157г.). 
В книге содержится комментарий к весьма известному в свое 
время труду имама ^'Lo-iJl Q~«Jl £y> «J—***•• W\j,—д^ ^J! 
Абу Абдулла Мухаммед б. ал-Хасан аш-Шейбани (ум. в 189/804 г») 
На л. 1а неправильно названо это сочинение как £*Ч" u**»^ 
_rti^U автором которого был Мухаммед б. Аббад б. Мулк-
дар б. ал-Хасан б. Дауд б. Абдулла Садруддин ал-Халати (ум. 
в 652/1254 г.; ср. Альв., IV, 89, № 4508). Это видно из того, что 
начала обоих трудов разные. 

Начало ркп. на л. 1 б (после басмалы): £>f>— «^^ 41Щ*Л 
£_JT AJUJU' J a—JVI. Такое же начало у Комментария к 
Великому сборнику, приведенному Хаджи Хальфой (II, 
1567J за исключением слова £—JI>-», которое у него выпуще
но. Начало же <_̂ »ллАЗу Альвардта(№4508) и Хаджи Халь-
фы (№ 3536) совершенно иное. По словам Хаджи Хальфы, 
описываемый труд многотомен (oLiA** <̂ * >*j)- В нашем 
экземпляре содержится первый том от 5j—LJf *_>ИГ" :(1б) 
до "UiJl yUT(267a). 

Настоящее сочинение принадлежит к весьма обширному 
числу аналогичных „Толкований" на j?r^\ £*^» приводимому 
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Хаджи Халь<ро1й. Правильное &Гд заглавие^было|на11всавд 
когда-то яа л. 1а, но замазано в заменено, как сказано, оши
бочным. 

Рукопись переписана в а плотной желтоватой восточной бу
маге довольно крупным и отчетливым почерком насх с элемен
тами сулса и с особенностями в написании букв и лигатур. 
Заглавия книг и глав написаны красными и голубыми чернила
ми. На полях многочисленные глоссы. Кое-где заметны следы 
сырости, мешающие прочтению некоторых мест. 

ПерепИСЧИК — ~U*e> QJ _ ^ t ^ J U*S** (JJ Ьулл* QJ U*ewf 
(^olS^rfr-Jf ^ o J j Ахмад б. Мухмуд б. Мухаммед б. Омар б. 
Хамидуддин ас-Самарканди, закончивший свой труд вечером 
19-го зу-л-хиджа 762/20 октября 1361 г. 272 лл. 17X24. 

X. • X., II, 567. 3936; у Б р о к. нет. Подробности об авторе см. в 
i*$J } л5 |^_i—J I Л у к н а в и , Казань, 19U3. стр. 216, № 366. Об основ
ном'труде—Б рок., I, 171; Доп. , I, 289. 

3032 ***Я P-3J* <-** - k * ~ ^ CJUJ 3183 

П Р О С Т Р А Н Н А Я КНИГА ОБ ОТРАСЛЯХ 
ФИКХА 

а. Обычное название Китаб а л - М а б с у т или просто ал-
М а б с у т (пространный); она заключает подробное изложение 
разделов фикха, насчитывающего до 15—18 томов. Настоящая 
рукопись представляет полный свод этого сочинения. 
Автор — ^y-ui^rJf J*— ^ 1 ^» о**-! ^-j -U*« A*5 V| 
(̂jiinJI Солнце имамов (веры) Мухаммед б. Ахмед 
б. Абу Сахл а с - С а р а х с и а л - Х а н а ф и (ум. в 483/1090 г.). 
Данный труд написан им во время заключения в тюрьме в 
Узджане и представляет собой комментарий на сочинение 
i^ilXJI Мухаммеда б. Мухаммед ал-Марвази ал-Хакима (ум. в 
334/945 г.), каковое сочинение, в свою очередь, является извле
чением из законоведческого сборника, известного под заглавием 
£_5_r*JI (j* J>—«eVf или JO^~AA«J| И принадлежащего перу 
Мухаммеда б. ал-Хасан аш-Шейбани (Брок., I, 171; Доп., I, 
288). 

Настоящий список содержит семь книг от Китаб ал-ид-
ж а р а т до Китаб ал -вакалат . Переписан сулсом на плот
ной потемневшей бумаге. Рукопись пагинирована сбивчиво: после 
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К описанию №3031. Толкование на .Великий сборник*, ал-Османдн, л. *<5. 
Рукопись 762/1361 г. 



листа 9 идут листы 41—46, затем уже лист 10: после л. 40 
опять следует лист, обозначенный цифрой 46; л. 117 по порядку 
утерян; л. 109 вставлен между лл. 102—103 восточной паги
нации. Датирован 9 числом джумади I 667/15 января 1269 г. 
Деф.: рукопись сильно поточена жучком, в большей или меньшей 
степени пострадали все листы; нет конца. 285 лл. -\- 2 (01—02) 
перед текстом—позднее составленный фихрист. 19X29. 

Брок., !, 172; Доп., 1,638. Рье (а) Доп.,. 182, ММ 276—277. 

3033 Т О Ж Е *70в 

а. Весьма объемистая рукопись (весом не менее 15 кг) пере
писывалась в течение нескольких лет, причем не в последова
тельности частей сочинения (дата окончания переписка лл. 
774—1736—18 ша'бана 1229/7 августа 1814 г.: дата лл. 1—771— 
—1234/1819 г.). Место переписки—Бухара. Из легенды на печа*-
ти, которой перемечены листы рукописи, видно, что последняя 
была принесена в вакф мечети Каланийа Яр бием, сыном эмира 
Хайдара (1215/1800—1242/1826). Печать датирована 1242 г., т. е. 
вакф, предназначавшийся в память эмира Хайдара, был осуще
ствлен в самый год его смерти. 

Начало: <JLc-Vf OljJ^V _, &*&& AAJUI» _, («^jJfyjUlJUaJr 
£l | t-,xJlkJr. ~ . '' • • , . . i 

Рукопись переписана крупным типичным среднеазиатским 
насталиком на тонкой почти прозрачной кокандской бумаге-
Заголовки книг и их глав часто выделены более крупным, по
черком киноварью. Слова, вводящие более важные разделы 
текста, также выделены киноварью. Диакритические знаки, опу
скаются редко, некоторые слова частично огласованы. Листы 
пагинированы сбивчивой восточной пагинацией, расходящейся 
с действительной на 1—2 листа, к концу рукописи—на if ли
стов. Повидимому, в переписке принимали участие несколько 
писцов, хотя общий характер почерка сохраняется. В середине 
текста была лакуна, заполненная позднее. Маргиналии -попада
ются редко. Все листы рукописи перемечены узорной овальной 
печатью с легендой: CJ-tf <*stМ ***~*S Cril *>*•» c**j 

(т. ё. Ст"ала вакфом эта рукопись Яр бия в упокой души егб 
родителя благочестивого монарха, его величества:' гбсудаУяэмира 
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Хайдара. 1242 г.). На первом листе, перед текстом, надпись 
мелкими буквами: \ XV 4-*~ *?W (J»j yllS" <jjf. 1736лл. - j - 12 
перед текстом, из них 9 заняты ф и х р и с т о м (оглавление). 
26X47. 

8084 Ji**N С**? 3289 

МАЛЫЙ С Б О Р Н И К 

а. (Другое название — wU*-Ufj-x^ £*Ъ* — Сборник Садр аш« 
Шахида). Автор — ojU ^ J JJJ*J1~4-& ^ J ^С ^ J J J I ^L*». 
Х у с а м у д д и н Омар б. А б д у л а з и з б. Мазе, по 
прозванию wU^iJlja_>e Садр аш-Шахид (уб. в 536/ 
1141 г.). Настоящий труд (он составлен в 506/1112 г.) является 
комментированной переработкой _^-^-—" <"—•*—* (Великий 
сборник) известного законоведа ханифитского толка, упомяну
того Мухаммеда б. ал-Хасана аш-Шейбани (ум. в 189/804 т.). 

Очень старый список; переписан на плотной коричневатой 
восточной бумаге старинным угловатым сулсом, чернила от вре
мени поблекли—из черных стали коричневого цвета. Рукопись 
носит следы усиленного штудирования: местами па полях вы-
несены в разное время глоссы. Список из собрания Мухаммеда 
Парса. Переписчик — J U * J t i _ ^ .л*** >-_.»' Абу Мухаммед, 
по прозванию Джамал. Дата переписки—657/1259 г. Деф.: нет 
начала (по следующей рукописи—№ 5815—недостает 26 лл.). 
236 лл. 14,5X18,5. 

Б рок., I, 172; Доп., I, 290. 

3035 . ТО ЖЕ 6815 

а. Повидимому, полный список, с фихристом. 
Переписан бухарским насталиком на тонкой белой восточной 

бумаге. Заглавия и проч. до л. 161 сделаны золотом, далее до 
конца киноварью. Переписчик <Jjl»Jl <_г-****Л <Si_r* -*•** 
Мухаммед Шариф ал-Мунши ал-Бухари. Закончен перепиской в 
Бухаре, при эмире Хайдаре, в 1-й день мухаррама 1227/16 янват 
ря 1812 г. 299 лл. 15Ҳ24& 
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IV ВЕК ХИДЖРЫ-Х ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 3036-3038 

3036 j ^ V ! Jbf 3287/I 

КНИГА ОСНОВ 

а. Ханифитское сочинение по методологии мусульманского 
законоведения. Автор — tj-iiS_^~Jt ^jiXiJl |***1_гЛ &> (J>b*~\ 
Исхак б. Ибрахим аш-Шаши ас-Самарканди (ум. в 
325/937 г.). Весьма скудные биографические сведения о нем 
дает Абдулкадир б. Абу-л-Вафа ал-Кураши (рук. ИВАН УзССР 
№ 91/И л. 756; СВР, I, 122, № 288). Он сообщает его кунью 
Абу Я'куб—и нисбы—ал-Хорасани аш-Шаши, но нисбы ас-Са
марканди не дает. Все свои данные он заимствует из сочи
нения Ибн Юнуса Чужестранцы, которые прибыли 
в Египет, очевидно, дословно цитируя свой источник. Приво
дим эти сведения полностью:̂ '1—'_/*Л « ^ J A * * ^ i ^ ^ t С^СЗ̂ ****' 
ulT JUi j«>* \yj* ^JUl \Jb\ ^ [j-ly* ^ 1 ojr* Д̂Д-ЬЛ 

^ _ ^ СЛГ" j «^pUI j &US1* ile S*S~ 3 (!) _i-xJl JUcI <ji»j 
OUJL» ^ 1 ^ * 4uL»f ^ J J U J ^ £ ^—aJf (JJ J+c*+) _^-fcOf £ » Ц Л 

.Исхак б. Ибрахим Абу Я'куб ал-Хорасани аш-Шаши, его упоминает 
Ибн Юнус в (сочинении) „Чужестранцы, которые прибыли в Еги
пет". Он говорит: «Он занимался изучением права согласно учению 
Абу Ханнфы и придерживался отличного толка, несмотря на от
правление судейских обязанностей в Египте и занимал должность 
судья некоторых округов (или одного из округов) Египта. Я 
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записывал с его слов рассказы и предания. Он передавал „Боль* 
шой сборник" Мухаммеда б. ал-Хасана со слов Зайда б. Усамы 
со слов Абу Сулеймана ал-Джузджани со слов Мухаммеда б. 
ал-Хасана. Он был надежным (авторитетом). Умер он—да поми
лует его Аллах!—в 325 году" (937). 

Источник ал-Кураши—Абу Са'ид Абдуррахман б. Абу-л-Ху-
сейн Ахмед б. Юнус ас-Сафади (Х.-Х. - ас-Суфи; ум. в 347/958 r.)t 
историк Египта, автор трех недошедших до нас сочинений по 
истории Египта, Нижнего (Миср) и Верхнего (Са'ид), и его 
ученых. Его биография приведена у Ибн Халликана (Вафайат 
ал-а'йан, Миср 1310, I, 278); сочинения его указаны у Х а д ж и 
Халифы (II, 148. № 2312; 105, № 2115 и IV, 244, № 8265). 
Б р о к е л ь м а н считает Кита б а л - г у р а б а второй частью 
И с т о р и и Египта, хотя Ибн Халликан говорит о них, как о 
двух отдельных сочинениях (Ср. Б р о к., Д о п., I, 229 № За). 

Мухаммед Абдалхай ал-Лакнави (в а л - Ф е в а ' и д ал-
бахийа , Казань 1321/1903, стр. 53, № 67) дает кунью и нисбы 
автора—Абу Ибрахим аш-Шаши ас-Самарканди ал-Хатиби. 

Начало (л. 16): ^jJL.">Jt i l j i . ^^Ы <^JU| «DJU-JI ii+~j 

£tJl ...(j-LiJl j £«Vt ^Ue.1 j . По содержанию сочинение разде
ляется на 3 р о з ы с к а н и я (<^*J). из которых каждое распа
дается на р а з д е л ы (J***)- Каждое розыскание посвящено 
одному из п р и н ц и п о в (J^-»0права, поэтому,очевидно, нужно 
считать за описку заголовок на л. 59а, где обозначено^и^У--*» 
(раздел об аналогии) вместо c_rW*J' u—* С? '.J—'' *-^*^' 
(розыскание четвертое об аналогии), т. к. иначе это проти
воречило бы положению, с которого начинается сочинение: 
„Принципов права—четыре: книга Аллаха, обычай его посланни
ка (сунна), согласие общины (иджма, consensus) и аналогия 
(кийас)". 

Рукопись переписана черными, порыжевшими от времени, 
матовыми чернилами на плотной коричневато-желтой бумаге сред
неазиатского производства, некрупным насхом с полной диакри
тической пунктуацией и грамотно расставленной огласовкой. 
Заголовки выписаны очень крупными буквами. Поля широкие с 
обильными поправками, вставками пропусков и глоссами, напи
санными в разных направлениях несколькими лицами; глоссы 
написаны местами также и между строк. 
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Дата окончания переписки—15 раби' II 773/26 октября 1371 г. 
Место переписки — Средняя Азия. Переписчик — CH^^J^—* 
ojoiU. ^ J » J P } U £у Садруддин б. Ала'уддин Хал иди, извест
ный под именем ^Syj^ Oi^J"i'° Садруддин Газнави. 77 лл. 

Об—776;; после текста 3 лл. с хадисами и молитвой (лл. 796— 
806). На каждом листе—ромбовидная печать вакфа Мухаммеда 
Парса с легендой: vjJ^Jb^*** ^ ! L-jlj л*\ув. <*£у 14X17. 

Беляев, 4, № 101; Брок., I, 174, № 8 Доп., I, 294. 

3037 aiijf i;f ± 5 7 6 7 / I 

СОКРОВИЩНИЦА (МУСУЛЬМАНСКОГО) 
ЗАКОНОВЕДЕНИЯ 

а. АВТОР—{JJ& j+-^ I I^AAI^J! ^JJ J*eH QJ J * s u ^ _yoJ \£+Л$\у>\ 
Абу-л-Лайс Наср б. М у х а м м е д б. А х м е д б. И б р а х и м 
ас-Самарканди (ум. о. 375/985 г.). Содержанием книги являет
ся краткое изложение мусульманского законоведения по прин
ципам ханифитского толка. После небольшого предисловия 
сочинение начинается главой Of^l$kJ I JJI«—•; последняя гла
ва на л. 956 jiCi] JiLiJVl y l j заканчивается на л. 97а. По
дробное содержание труда см. у Альвардта (под № 4444). По 
сравнению с берлинской рукописью (середина XVIII ст.) в нашей 
между i»L*sJl (З» v'—J и ^-—-* j jyo* ^ i на л. 226 
выделена отдельно <JL>'A*J| «_»Ь. На л. 356 <*JIAT"I y l* оши
бочно названа AjLiS"! t_Aj. На л. 42а после у ^ * " *->Ь идет 
еще paa*-»>tAJ'<-,'J заключающая в себе и Д~<->Ь. Пропущена *-*Ь 

Начало рукописи (после басмалы): J - ^ t ^UVI £ А А Н Jli 

01 III 

...1$!*" f>l*Jl J f '>* j 
Рукопись написана отчетливым почерком смешанного харак

тера на старинной лощеной бумаге желтого цвета. На полях— 
обширные глоссы. Переписчик—LSJ^**^ -4*f £у. 0"-~^' с_г-*"Ь* 
Шамсуддин б. Джунейд ал-Бухари, закончивший свой труд в 
четверг 24 сафара 872/24 сентября 1467 г. Несмотря на свой без 
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малого пятисотлетний возраст, рукопись в хорошем состоянии. 
Деф.: на каждом листе заметны небольшие червоточины. 97 лл. 
17X24. 

Альв., IV. 50—52, №№ 4444-4445; Б рок., I. 196; Доп., I, 347 (тан 
же указаны некоторые другие рукописи); Розен (AM), I, JA 105; Х.-Х., 
III, 135, № 4698. 

3038 ТО ЖЕ 3211/VIII 

а. Начало (после басмалы): J*t>* j <j~^- J& Aii/f ОЬ J&\ 

Рукопись переписана на отличной белой лощеной средне
азиатской бумаге четким крупным бухарским насталиком. На 
полях—многочисленные глоссы. Книга обильно интерфолиирована 
не только отдельными листами с комментариями и выписками 
из других источников, но и рядом так называемых р и в а я т о в , 
то есть определениями муфтиев по отдельным вопросам мусуль
манского права, удостоверенных их печатями. Перед началом 
(лл. 1а—26)—написанный киноварью фихрист. Переписчик— 
ty i i J t <U I O-Afc Абдулла ал-Балхи закончил свою работу в по
недельник 23 зу-л-хиджа 1229/6 декабря 1814 г. по распоряже
нию бухарского эмира Хайдара. 663 лл. (106—6706+2 лл., в на
чале—фихрист). 16X24,5. 



V ВЕК ХИДЖРЫ-Xl ВЁк НАШЕЙ ЭРЫ S0&-3053 

303» !.:• И л . -И 1 ^ . ,*|| .• 4 8 3 6 AAAASJI Р J_J^> <_у* <_£_0~**"'' 

СОКРАЩЕННОЕ РУКОВОДСТВО АЛ-КУДУРИ 
ПО ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ 

ХАНИФИТСКОГО ЗАКОНОВЕДЕНИЯ 

а. Автор — е$л' -1—*^ I (Длз^^ I t>—} «J*-*»' t>f-s»JI .>—?' 
А б у - л - Х у с е й н А х м е д б. М у х а м м е д а л - К у д у р и ал-
Б а г д а д и (ум. в 428/1037 г.), специализировавшийся в области 
комментирования и разработки основных п р и н ц и п о в {&_£) 
ханифитского толка. Описываемый труд его—наиболее распро
страненный, неоднократно комментировался; есть печатные из
дания. Начало—как в рукописи Британского музея (Рьб (а) 
Доп., 274). 

Рукопись на рыхлой, видимо, индийской бумаге кремового 
цвета; текст переписая хорошим индийским насхом с элементами 
сулса, почти без огласовки; заглавия выделены киноварью, раз
новременные глоссы расположены на широких полях и в меж-
дустрочиях. Перед началом (лл. 026—04а)—фихрист. 

Переписчик — (1) -Д*еьбЛк1— kiU. u i j <DIUAC Абдулла, 
сын Хафиза (чтец Корана) Султан Мухаммеда. Дата окончания 
переписки—5 раби* II 1126/20 апреля 1714 г. Колофон заканчи
вается двустишием по персидски и на урду: 

Пусть же останется написанное черным по белому.* 
У пишущего же нет надежды (продлить жизнь) и на зав

трашний день. 
Список, несомненно, индийского происхождения. 224 лл.-f-

4 лл. (в начале)+2 лл. (в конце) с разного рода выписками и 
гадательными таблицами (<uUii). 
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Алы»., IV, 66. №№ 4451-4452; Р ь е (а). Доп. . 181, NkNk 274—275. 
Другие рукописи и издания—Б рок. , I, 174; Доп., I, 295. 

3040 ТО ЖЕ 8556 

а. Начинается список подобно берлинскому, без введения, с 
SJ.3kJl y l i ^ , но с иным продолжением: ^у» OJQL.H «_jlLf" (t^i 

Список на европейской бумаге; том прокопчен дымом и по
темнел от времени; текст переписан весьма своеобразным насхом, 
вытянутым по строке с промежутками между словами, особенно 
в начале. Глоссы покрывают поля и междустрочия, причем по
следние часто идут в обратном порядке (вверх ногами). Время 
переписки, судя по палеографическим данным,—XVIII век. 4 лл. 
(1—4) в начале и последние листы (III—112) дописаны позднее 
(вероятно, в конце XVIII в.) иным почерком. 112 лл. 14,5X22. 

3041 ТО ЖЕ 6411 

а. Начало с введением. 
Список на плотной, но не высокого качества, вероятно, рус

ской бумаге, с водяными знаками в виде короны; текст писан 
посредственным хивинским насхом, заглавия выделены киноварью. 
Глосс сравнительно немного. Переписчик—(!) (г}у=* -•—'j O—jt 
OJIJ—A Aija? <J..J i—Jaj -J*** Юсуф, сын Ходж (I) Мухамме
да Риза б. Адина [из племени] Хазара, который закончил список 
в селении К. л. мир (уь*^—*"* *•-О—*)• в месяце джумади II 
1205/февраль 1791 г. 181 лл.+8 (в начале с записями н пустые)-(-
11 (в конце). 16X21. 

3042 ТО ЖЕ 8424 

а. Список, как и предыдущий, с введением. 
Переписан насхом с элементами сулса на разных сортах 

русской писчей бумаги, белой и голубой, с водяными знаками: 
„А. Гончаров", .1840" и др. Заглавия выделены киноварью; 
глоссы—немногочисленны, за исключением последней книги— 
{^j\Jii\ yl—if, примеры к которой покрывают поля и осо-

е* 

182 



бые вклеенные листы той же бумаги. Переписчик—<^*~»"-Uft* 
...jjjjLe _^.J^J! (I)^XJ' (*£*» ~**»*{y~& QJ Q*1* Мухаммед Хасан 
шейх б. Хасан Мухаммед шейх (из) потомства Абу Бекра Сид-
дика (т. е, второго переемника Мухаммеда)... Дата переписки— 
1259/1843 г. 202 лл.+8 (в начале; из них лл. 066—08а—фихрист)-^ 
1 л. (в конце с записями). 18X23. 

3043 с^и^оо^с*- 6279 

СЛИЯНИЕ Д В У Х РЕК И МЕСТО С О Е Д И Н Е Н И Я 
ДВУХ СВЕТИЛ 

а. Автор—<_5il-iiJl ^C-UJI (jjLcUJl ^ J *гЛя1)\ ^ J ^^is.^ a**l 
А х м е д б. Али б. ас-Са'лаб б. ас-Са'ати ал-Ба'албеки 
ал-Багдади, известный под прозвищем Ибн ас-Са'ати (ум. 
в 696/1296 г.). Описываемое сочинение, написанное в 690/1390 г., 
представляет собой обработку упоминавшегося ранее Сокра
щения О*»*6**) ал-Кудури (Брок., I, 175). 

Очень старый список на весьма плотной (склеенные попар
но листы) восточной бумаге; текст писан черными чернилами 
своеобразным угловатым западным насхом с полной диакрити
ческой пунктуацией и огласовкой всего текста; заглавия писаны 
киноварью; во многих местах на поля вынесены дополнения, 
писанные переписчиком рукописи; так' как сама рукопись очень 
старая, то это дает повод предполагать в ней автограф автора» 
Обильные (писанные очень давно) глоссы покрывают как поля 
списка, так и междустрочия. 

Перед началом (л. 1а)—фихрист, современный списку, ему 
предшествует другой (02а— 026), видимо, XIX в. на вклеенном 
листе кокандской бумаги. На обороте форзацного листа (016) 
иэ европейской белой бумаги (начала прошлого столетия) на
писанная среднеазиатским неряшливым насхом биографическая 
запись об ас-Са'ати из 4_г**с <*—ij^—' (?) Восточная пагина
ция по листам с ошибкой на один лист. Некоторые, вероятно, 
утраченные листы дописаны недавно. Дата переписки и имя 
переписчика в колофоне не указаны (рукопись, по палеографи
ческим признакам, конца XIII в.)- 169 лл.-)-2 лл. (в начале)-г-1л. 
(в конце.). 14X19,5. 

Брок., 1,382; Доп., I, 658. 
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3044 ТО ЖЕ 4850/1' 
а. Повидимому, несколько сокращенная редакция. 

Переписан список на тонкой среднеазиатской бумаге скоро
писным насталиком без огласовки; заглавия книг выделены 
киноварью. Дата окончания переписки—середина раби' II 1282/— 
первая декада сентября 1865 г. Деф.: рукопись пострадала от 
сырости, поврежден текст (в начале). 79 лл. (16—796). 15,5X26. 

3045 5 > | J J^JI c ^ , ^ ^)J] J_>J\ 3182 

Б Л Е С Т Я Щ И Е ЖЕМЧУЖИНЫ С 
К О М М Е Н Т А Р И Е М К .ВОЛНУЮЩИМСЯ МОРЯМ' 
а. Комментарий к стихотворному руководству по мусульманско
му законоведению, озаглавленному o^i t j J ! jb*J | (Волнующи
еся моря), автор которого—Хусамуддин ар-Рухави (нап. в 778/ 
1376 г.)—переложил в стихи известное руководство по фикху 
О'-У^' f*6 *̂ (Слияние двух морей) Музафаруддина Ахмеда 
ал-Са'ати (ум. в 696/1996 г.); в нем, на основании других источ
ников (aSj3^—• j " * * 8 * * и пр.) изложены взгляды всех 4-х 
школ мусульманского законоведения. Автор этого комментария— 
^—.'. А,я Л ij—им ^ ja_J l j a_ j Б а д р у д д и н Махмуд ал-
Айни (ум. в 855/1451 г.). Рукопись содержит только в то рую 
часть комментария, начиная с Книги о вакфах , полностью 
воспроизводит по два полустишия текст комментируемого руко
водства и каждые два полустишия сопровождает обширным ком
ментарием. Заглавная страница (л. 1 а) украшена унваном и большим 
медальоном, исполненным золотом и красками, в которых пол
ностью приведен и заголовок труда, и имя автора. Список, по-
видимому, XV в., быть может а в т о г р а ф автора . Деф.: нет 
конца. 229 лл. 18,5X27,5. 

Аль в., IV, 283, № 4863; Б рок. , II, 81. Об основном труде—Б рок. , 
I, 383; Доп . , I, 658. 

3046 J^Vf ^ i ХЬУ( ^уи 3157 

И З Л О Ж Е Н И Е Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В ПО 
ОСНОВАМ (ЗАКОНОВЕДЕНИЯ) 

а. Труд по основам, т. е. по теории и методологии мусуль
манского законоведения. Автор — &•> _j*^ &> <ШЛА>Р JL»J ^ 
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К описанию 3016. Изложение доказательств по основам (законоведения). 
ад-Дабуси; колофон. Рукопись 487/1094 г. 



^ ^ - ^ a - J l (_,—*** Абу З а й д У б а й д у л л а б. Омар б. 
Иса а д - Д а б у с и (ум. в 430/1039 г.), известный бухарский за
коновед, основоположник впоследствии сильно разросшейся 
,науки о разногласиях* ( и ^ - * Л |Д—^) между признанными 
каноническими школами фикха. 

Рукопись старая, почти современная автору, из собрания 
шейха Мухаммеда Парса (ум. в 822/1419 г.), хорошо сохранив
шаяся. Написана на желтоватой плотной бумаге старинным нас-
хом, с элементами куфи, указывающими на происхождение 
рукописи, повидимому, из Аравии, из Хиджаза, откуда ученый 
шейх вывез немало рукописей для своего собрания. Перепис-
чик—tjj'bjjJl -A+»t t>* f*—LSJIC ,J! &J ~U*I ^ J (.AP^JUXP O* ^4** 
Мухаммед б. Абдуррахим б. Ахмед б. Абу-л-Касим б. Ахмед 
ал-Вардани. Дата списка—487/1094 г. 249 лл. 16x19,5. 

Брок, I, 176; Доп., 1,296. 

8047 Ĵ Vf hj~ J\ J ^ l jiT 4739 

СОКРОВИЩЕ, КОИМ ДОСТИГАЕТСЯ 
ПОЗНАНИЕ ОСНОВ ФИКХА 

а. (Так именуется труд у В. Р. Розена; у Х.-Х. — просто 
J>—-«I; известен же обычно как L$J*J—* J^—•*'• Автор — 

Али б. М у х а м м е д б. а л - Х у с е й н б. А б д у л к а р и м 
ан-Нес.ефи а л - Б а з д а в и (ум. в 482/1089 г. в Самарканде, 
где и погребен; Брок. , I, Доп. , 637), известный мавераннахр-
ский законовед, живший в крепости Базда в 6 фарсахах от 
Несефа. 

Труд посвящен вопросам мусульманского права и трактует 
о втором нз трех разделов фикха—науке о текстах в их значе
нии и об определении различных источников, из которых извле
каются юридические предписания. 

Начало после басмалы:^' |»~*Jl (jjlj у *—ЛМ ^ U . 41U**JI. 
Рукопись написана на старинной среднеазиатской плотной жел

товатой бумаге почерком сулс с соблюдением диакритических 
знаков. Наименования глав писаны крупным растянутым почер
ком; на полях—обильные глоссы, написанные различными по-
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Пёрками и идущие в разных Направлениях. Перейисчйк — 
(jlitJt ±i*ji. aU-Л ^ J (j-^i- Шамс б. Устад Хурдак ал-Хаффаф. 
Время окончания переписки—рамадан 776/февраль 1375 г. 

встречающаяся во многих местах печать с легендой: 
L*jb JU»U. <t_e.|j_tL <^" J \ iji j с датой 1255/1839 г. указы
вает на происхождение нашего списка из знаменитого книжного 
собрания Мухаммеда Парса. 238 лл. 17,5x28. 

Альв., IV, № 4369; Брок., I, 373; Д о п . . I,- 637; Розе в (AM), 16; 
Рьё (а), Доп. , № 258; Х.-Х.. 1, 335, № 844. 

3048 Т О Ж Е 3112 

а. Дефектный список обрывается в начале на «u^UJf ^l— t 
Рукопись написана превосходным старинным насхом с 

тенденцией к сулс.у на лощеной бумаге желтоватого оттенка. 
Заглавия подразделений и вводные слова выделены киноварью. 
Список сильно пострадал от червоточин, а в конце и от сы
рости. На полях и между строк—частые глоссы, идущие в раз
личных направлениях и писанные разными почерками. Внизу 
оборота листов—кустоды. Имени переписчика и даты не сохра
нилось. По палеографическим данным список можно отнести 
по крайней мере к XIV, если не к XIII в. Печать с легендой: 
<_$^U*AJ 1 л^«лл QJ \ L-JIJ Aa.!̂ £. i_ ĵj указывает на происхож
дение рукописи из библиотеки Мухаммеда Парса. 291 лл. 
17,5x27,5. 

3049 Т О Ж Е 1397 

а. Полный список, с теми же главами, что и предыдущая ру
копись. Лл. 1 и 277—282—позднейшего происхождения. Основ
ная рукопись переписана сулсом на старинной восточной жел
товатой бумаге. Многочисленные глоссы писаны разными почер
ками и в разных направлениях. Имени переписчика и даты не 
сохранилось. По палеографическим особенностям, список, пови-
димому, не позже XIV в. На л. 1 а—недавняя печать с легендой: 
u i i ^ j p l e t <_/&}! o*=** <ob CAi-f^J^j Юнус хан, сын Дада Му
хаммеда, агалыка Коканда—и с датой 1338/1919—1920 гг. 282 лл. 
18X19. 
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3050 J^VI && **НУ1П 

РАЗВИТИЕ ОСНОВ [ЗАКОНОВЕДЕНИЯ] 

а. Автор — j+£ AJUJJJ \ gjj >уш i^ju-л QJ 4ШЛл*£ 4*j^«SJtjJLe 
Садр аш-Шари'а У б а й д у л л а б. М а с ' у д б. Тадж 
аш-Шари'а Омар, известный законовед ханифитского тол
ка (ум. в 750/1350 г. или, по другой версии, в 747/1346 г.). По 
содержанию труд представляет собой комментарий к книге 
Основы з а к о н о в е д е н и я (оп. 3047), написанной самар
кандским законоведом <_jj3jJt JU*** QJ ^JS. (y~sai\ у>\ Абу-л-
Хасан Али б. Мухаммед ал-Баздави. Широко известное на 
мусульманском Востоке сочинение, сохранившееся в большом 
количестве рукописей. 

Переписан список четким среднеазиатским насталиком на 
сероватой кокандской бумаге; заглавия выделены киноварью; 
текст и поля обрамлены цветными линиями; на полях—глоссы. 
Список датирован 1236/1822 г. 76 лл. (386.—1136). 14X25. 

Альп., IV, 21, № 4393; Брок., II. 214; Доп., II, 300. 

3051 Т О Ж Е 2979/1 

а. Переписан список бухарским насталиком на хорошо лоще
ной плотной среднеазиатской бумаге; текст обрамлен широкими 
золотыми рамками, поля—красными линиями; перед началом— 
художественный фронтиспис. Глосс очень немного. Список в 
объемистой рукописи (переписанной одним почерком), в конце 
имеющей дату—1252/1836 г. 85 лл. (16—85а). 17X29. 

3052 Т О Ж Е 4070/VII 

а. Рукопись не датирована (повидимому, первой половины XIX 
века). Переписана скорописным бухарским насталиком на 
серой среднеазиатской бумаге; глоссы отсутствуют. 103 лл. 
(122б-224а). 15X25,5, 
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3053 r*-ll » Г ^ I i ^ 1 -. 3957 

Р А З Ъ Я С Н Е Н И Е О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О Р А З Р Е Ш Е Н И Я 
ТЕМНЫХ В О П Р О С О В КНИГИ „АТ-ТАНКИХ" 

а. Комментарий на Jj-oVI ^ i ! 3 — одно из наиболее рас
пространенных сочинений ханифитской школы по принципам 
фикха — AiiJf Jy*>\ (основы законоведения), в развитие хани-
фнтского трактата ал-Паздави — J>«Vl ii^a* ^ l J^ayi\ J*f 
(on. № 3047) с использованием маликитского Компен
д и у м а {jt>le^i I), Ибн ал-Хаджиба (ум. в 646/1248 г.,—Б р о к., 
1,306, № 8, VIII; Доп., I, 538). 

Комментарий принадлежит самому автору основного текста, 
как он себя называет во введении, ^у. *y*>~» ^ ill I о*жс 
**0-*-" £ ^ У б а й д у л л а б. М а с у д б. Т а д ж аш-
Шари'а, представителю известного среднеазиатского рода 
ал-Махбуби, давшего несколько поколений ученых законоведов 
и теологов. 

Рукопись переписана черными чернилами на тонкой желто
ватой лощеной европейской бумаге с филигранями. Рукопись 
интерфолиирована чистыми листами кокандской бумаги меньше
го формата до л. 80. Почерк—четкий турецкий насх с тщатель
ной диакритической пунктуацией. Слова переходной формулы 
U*J j (а затем), главы (J-*»*) и буквенные сокращения, вво
дящие текст и комментарий ( f = £>+*> <J» = С-г-0» написаны 
киноварью; с л. 696 буквы сокращений не проставлены, вмес
то них—пробелы и основной текст подчеркнут красным. Поля 
широкие с редкими вставками другими почерками и глоссами 
из ф » > ^ ' аТ'Тафтазани и С-г^' С-г~' текст отделен от 
полей красной рамкой. На л. 16—грубо выполненный золотом 
и краской унван. Широкая рамка вокруг текста лл. 16 и 2 а. 
Переписчик — (Г^ 1 ^ «olj (jzf'jy? <_$_̂ —«iJf J.;**— I 1*Й»Л 
£,Uie ^ o«ek* чтец Корана Исма'ил аш-Шукри Чурекчи заде б. 
ал Хадж Мухаммед б. Осман. Дата окончания переписки - втор-
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ник 14 зу-л-ка'да 1193/23 ноября 1779 г. Место переписки— 
Стамбул. 269 лл.; 6 лл. перед текстом с неполным оглавлением 
частей сочинения (лл. 05—06) и персидскими стихотворными 
рецептами от различных болезней (лл. 01—04), писанными ше-
кесте черными чернилами; 5 лл. после текста с молитвами, ре
цептами и выдержками из *jlAf аш-Ша'би, написанными бег
лым насталиком; на л. Оба—две круглые печати владельца. 

Рукописи и издания указывает Бр ок., II, 214; Доп., II, (к сгр. 214). 



VI ВЕК ХИДЖРЫ—XII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 3056-3144 

3054 ^ Ы ] Ц^ 3109/11 

С О К Р О В И Щ Н И Ц А ФЕТВ 

а. Автор — ijj**+}l (j^*Jf jM er̂ .t Cr>. -^5** ^у. ~1**Л 
А х м е д б. М у х а м м е д б. А б у Бекр ал-Ханафи ал-Буха-
ри (ум. в 522/1128 г.). В предисловии автор говорит, что в 
своем другом большом труде i_j/^Ji <*^° он собрал наи
более замечательные фетвы выдающихся имамов и юристов— 
Абу Лайса ас-Самарканди, Абу Бекра Мухаммеда б. ал-Фазла 
Бухари, Мухаммеда б. ал-Валида ас-Самарканди, Абу-л-Хасана 
ар-Рустагфани (^АЯ!—J селение возле Самарканда. Якут, II 
778), Аттара б. Хамза ас-Сугди, Абу Ханифы (.торговца из
вестью" — ^UisJf) Абу-л-Касима, Фахруддина, Алауддина и 
др. По просьбе своих учеников и друзей автор из этого обшир
ного труда выбрал самые редкие и наиболее обоснованные во
просы и составил настоящую книгу. В это время в стране, (по-
видимому, в Мавераннахре, судя по нисбам использованных 
составителем авторов) происходило «восстание простонародья 
против аристократов" ((j°L***Jf Crf- ****•" C-«5j w i j ^ 
f f>*J f j)> что вызвало упадок шариата и судебной деятельности 
и побудило автора к написанию данного труда. 

Начало после басмалы: О-*** ,у> j$>\ Ь> i_t«jl а+о. <!LUsJf 
.. OL-JVl. Самый труд открывается o^l$Uf tJUS' (716) Колофон 
(на л. 2176) не заканчивает весь труд, а лишь 1—Ь_/лл уИТ* 
yS^\ ШЛ (нач. ва л. 2166), т. к. с л. 218а идет у<~1—<" 
gjUiJt j J±*Jf, сменяющаяся на л. 2196 «..̂ «-If <-»li*". Руко
пись обрывается на л. 2206. 
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Переписана старинным насхом на плохо лощеной средне
азиатской бумаге желтовато-серого цвета. На полях—глоссы. 
Заглавия писаны крупным почерком. Переписчик — <у> J b y 
сг» I J J _ ^ ' 0~* СУ- ° ̂  ***** £г! ,̂**** Фарид б. Мах
муд б. Мухаммед шах б. Хасан ал-Джурзувани (такая огласов
ка у Якута, II, 59). Даты переписки не приведено. Но тем же 
переписчиком переписана предшествующая рукопись в этом же 
томе, которая датируется мухаррамом 785/1383 г. В данной ру
кописи указан лишь месяц—зу-л-ка'да, т. е. конец года. Поэтому 
тот же 785/1384 г. м. б. принят за дату окончания и настояще
го списка. Деф.: нет конца. 151 лл. (716—2216). 18X28. 

Брок., I, 373/8: Доп., I, 639; Х.Х. , П, 135. № 4697. В западно-ев
ропейских рукописехранилищах списков этого труда, повидимоыу, нет. 

3055 ТО ЖЕ 5795/1 

а. Экземпляр полный. Последняя глава — ^ jtfljil? y U f 
viuJtaJf (л. 1416). 

Переписан четким насхом на лощеной среднеазиатской бу
маге желтоватого оттенка почерком насх; для названий глав 
употреблена киноварь. На полях глоссы; на л. 1а—фихрист, из 
коего видно, что в книге 45 глав. Переписчик i***<* и*Ч) ў 
(jlo^frL .Одем OU> &J Дервиш Мухаммед б. Джан (Хан) Му
хаммед Шахрисаи. Время переписки— раби' II 988/май 1580 г. 
142 W. (16—142а). 19,5X26. 

3055 oUifjJf yltf" 3951 

КНИГА Ю Р И Д И Ч Е С К И Х КАЗУСОВ 

а. Автор — i_$J-*iJl «Li1-» CH JiJ^^^h^ О* J** C^^V"**0, 

Хусамуддин Омар б. А б д у л а з и з б. Мазе ал-
Бухари, верховный судья в Мавераннахре при Сельджукиде 
Санджаре, погибший при поражении Санджара в 536/1141 г. 
кара-китаями под Самаркандом, отсюда его прозвание j ~k«J I 
JUQ.iJt а с -Садр аш-Шахид . Сочинение известно и под более 
распространенным названием — v*A -*—л с*—* <4-»l*~**Jf tl>Uut̂ Jf 
«bJusJ | „Хусамовы казусы относительно учения ханифитов" 

13-1150 т 



[Следует отметить, что уже у Мухаммеда аш-Шейбани (ум. 
в 189/804 г.) и у ал-Хассафа (ум. в 261/874 г.) мы находим 
£ j UUJI J J - ^ t t-> LIT" как особое сочинение. Ср. Б рок., 
Доп., 1,291, VIII и Брок . , I, 173, № б, Доп . , I, 292]. 
Юридические казусы и их решения расположены в обычном 
порядке юридических сочинений по так называемым в е т в я м 
ф и к х а («tiiJl £jy>), начиная с вопросов ритуальной чисто
ты и кончая вопросами наследственного права. В предисловии 
автор говорит, что он излагает материал; сопоставляя j^-^i\ 
(Компендиум) Абу-л-Фазла ал-Хакима аш-Шахида (ум. в 334/945 г.); 
[очевидно, имеется в виду его сочинение ллл)\ ^» ^yilx—Jf; 
о нем Брок., I, 174, № 9; Доп., 1,294, 289]; J j t ^ t (Произ
водные вопросы, Абу-л-Лайса ас-Самарканди (ум. в 373/983 г.; 
Брок., I, 196, №63; Доп. , I, 347); 0^«Л (Источники), очевидно, 
JJLt+Jl 0>xc того же автора (Брок., Доп. , I, 348, 14); книгу 
О Lai t j-J f (Казусы), Фетвы аш-Шейха ал-Имама Абу Бекра [м. б. 
ал-Хассафа, ум. в 261/874 г.; ср. Брок., I, 173, № 6, особенно 
Доп. , I, 292. Хаджи Халифа (IV, 351, № 8718) приводит 
это сочинение под названием JCJ^} i_$jti» (Фетвы Абу Бекра); 
автором его он называет—Абу Бекра Мухаммеда б. ал-Фазл б. 
ал-Аббас ал-Балхи (ум. в 319/931 г.)] и Ма^^ш JAI ^jUi Фетвы 
самаркандских шейхов (X. - X., IV, 354, № 8733). Все эти сочинения 
автор обозначает условными сокращениями Oj*J I <û l—& 

Сочинение особенно интересно для нас тем, что в значи
тельной части основано на юридической практике Средней Азии в 
сравнительно раннюю эпоху, при Сельджукидах. Несколько позже 
в этот же период появляются и другие, получившие широкое 
распространение сочинения по праву, вроде ^ f {%~У \ Hj*-
f}LJ| jti(riyTb ислама к обители благополучия), Имам заде 
аш-Шарги (ум. в 573/1177 г., см. далее, оп. 3299), £>f-bJf £jLu 
(Руководство к началам законоведения) Али ал-Маргинани— 
уроженца Ферганы (ум. в 593/1197 г.). 

' Очевидно, это же сочинение подверглось обработке в 
Средней Азии уже в следующем веке хорезмийским правоведом 
аз-Захиди ал-Газмини (ум. в 658/1260 г.) в его сочинении 
djuL̂ Jl j vl»l*5t>Jl JJL~O f^ji <_5jbJf [Объемлющее относитель
но вопросов «Казусов" и „Предмета желаний" (ср. Брок., I, 
382, №. 44, 3; Доп . , I, 656). Об авторе обработки и других его 
сочинениях ср. С. Л. Волин, Новый источник для изучения 
хорезмийского языка. Записки ИВ АН СССР, VII, 1939, 79 -91 . 
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Данное сочинение на стр. 82,' № 2 списка; также см. описа
ния №№ 3165 и след.—"4-^f <4J^*b 

Рукопись написана черной тушью на желтоватой средне
азиатской бумаге. Почерк—среднеазиатский наста лик, заголов
ки выписаны более крупно киноварью; также киноварью под
черкнуты начальные слова каждого казуса и, часто, каждого 
нового предложения в пределах казуса; поля широкие, в по* 
ловияу текста; на полях—вставки и поправки рукою перепис
чика и другой рукой, с пометками: ^° (верно), -Ь (полагаю, 
что нужно читать), <I«*-*J = ^5joA*»—i (вариант другой рукописи); 
исправления сделаны иногда между строк; лишние слова зачерк
нуты обычно киноварью. 

Переписчик — ^ЛО\ <uf-U£ Абдулла ал-Катиб. Дата пере
писки—среда, 29 сафара 1235/14 декабря 1819 г. Место переписки— 
очевидно, Бухара; на последнем листе (л. 430), в левом верх
нем углу^надписы^-ИлЗ <U\pL~ ...j-Ue. _̂ -of _u— 4iJfa*c. т. е. имя 
правившего эмира, Хайдара. Рукопись имеет восточную пагина
цию по листам и по тетрадкам (куррасам), названным здесь 
джуз'ами—всего 54 джуз'а. Перед текстом 2 листа пустых, 2 с 
оглавлением; на л. 04—две круглые печати владельца с над
писью в середине: \jjt* о^ ^J*** ^W— \jjfji**M -***И 
СГ*АИ JiJ*fl W^jlc JT j l j l (j^-sJ \y, t; после текста 2 пус
тых листа: на л. 1а заглавие: JU«J) JJ^V) L̂>VI £^ЛЛ АЯ+» 

ol>L. iLsJf J * * j Aoj^ ^JUJ «Uf^jtf. 430 лл. 13,5X20,5. 

О других рукописях этого сочинения си. Брок., I, 374, J6 10,2; Д о п . , 
1,640. 

3057 «OiJI J ^ ! 2 » 7 4 

ОСНОВЫ ЗАКОНОВЕДЕНИЯ 

а. Автор—тот же Х у с а м у д д и н О м а р б . А б д у л а з и з б . 
Мазе. Начало такое же, что и в берлинской рукописи. 

Основной текст рукописи переписывался, повидимому, дли
тельное время, разными переписчиками, крупным насхом и 
сулсом по 3—5 строк* на странице; бумага разных сортов, в об
щем плотная восточной выработки. Многочисленные глоссы на 
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полях и под текстом написаны в разных направлениях мелким 
насталиком. Рукопись дефектна: нет конца в последней главе 
(^'UJI c i j ^ *-> U Список, повидимому, второй половины 
XVIII в. 312 лл. 12,5X23,5. 

Аль в., IV, 10, № 4372. 

3068 ^Ы| & 3147 

Д О П О Л Н Е Н И Е К Ф Е Т В А М 

а. Автор — j+ь tf JjJ»Jf <-^ QJ -U*»! ̂ /J i>**** О ^ ' ^ Ц - ^ 
(jrjUJf ojL tf Б у р х а н у д д и н М а х м у д б. А х м е д б. 
А б дул аз из б. Омар б. М а з е а л - Б у х а р и , законо
вед ханифитского толка (ум. в 570/1174 г.). Происходил из из
вестной бухарской семьи И б н М а з а, переселившейся некогда 
из Хорасана и выдвинувшей целый ряд ученых—законоведов. 
Особенно известен среди них предок автора, вышеназванный 
Хусамуддин Омар б. Абдулазиз б. Маза по прозвищу .ас-Садр 
аш-Шахид". Настоящая работа ставит своей целью пополнить 
вышеназванную книгу предка автора, заглавие которой не наз
вано; судя по описанию содержания, это или а л - В а к и ' а т 
а л - Х у с а м и й я фи м а з х а б ал -Хана фийя (оп. 3056), или 
Китаб а л - ф а т а в а а л - К у бра (см. Б рок., 1,374;Допп I, 640). 

Рукопись переписана сулсом: бумага восточной выработки, 
плотная, желтоватая. Текст не огласован, диакритические знаки 
часто опускаются, листы перемечены сбивчивой восточной паги
нацией, видимо, недостает листов 313, 365 и 574. Поля во мно* 
гих местах покрыты разновременными глоссами. Чаще всего 
цитируется My хит, того же же автора (Китаб ал-Мухит ал-
Бурхани фил-л-фикх ан-Ну'мани). Утраченные начальные 32 листа 
дописаны позже (XVIII в.). По палеографическим данным руко
пись можно датировать XIV в. Большинство листов отмечено 
овальной печатью: \YXt LSJI**-^' З^*»* <у>1 l—jb <u»f̂ <i ,_>3j 
(1224/1809 г.); 614 лл. -f- 1 л, перед текстом, 2 листа после тек-» 
ста. 13X17,5. 

Б рок. , I, 375; Д о п . , I, 642. 
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*обд to ЖЕ 3255/1 

а. Рукопись переписана крупным старинным насхом на светло* 
коричневой восточной бумаге, заголовки книг и глав выделены 
киноварью. Текст не огласован, диакритические знаки часто не 
расставлены; на полях изредка встречаются разновременные 
глоссы и примечания. Первый лист рукописи подписан гораздо 
позже (повидимому, в XVIII в.). Переписчик — Л*съ» ^ о*л* 
^jtU^rbiJl *}LJf ^y.Jj ^ - U I u*sk* QJ Мухаммед б. Му
хаммед б. Мухаммед, прозванный Зайнулала ал-Хакпани. Руко
пись переписана в Бухаре 19 джумади 1 746/16 сентября 1345 г. 
310 лл. (1б—310б)+1 перед текстом. 17X29. 

3060 ТО ЖЕ 3192 

а. Рукопись переписана крупным старинным насхом на плотной 
лощеной бумаге. Заголовки отдельных книг и глав выделены 
киноварью. Текст местами огласован и расставлены диакрити
ческие знаки; листы патинированы и куррасы (тетради) руко
писи нумерованы киноварью; поля большинства листов покрыты 
глоссами, дополнениями и примечаниями к тексту. По палеогра
фическим данным рукопись, повидимому, датируется XV в. 
Рукопись дефектная: нет 2 лл. после л. 52; 1 л. после л. 566 и 
3 лл. после л. 575, кроме того, нет конца. 580 лл. 15,5x19. 

3061 ^ > J f <jj& 5634 

МАЛЫЙ (СБОРНИК) ФЕТВ 

а. Автор - / j ^ t ^ J+*\ Cri <->~-*! V - W У.* СУ-^ f?J 

и—lij'^l (j-ebdf Наджмуддин Абу Я'куб .Юсуф 
б. А х м е д б. А б у Бекр а л - Х а с и а л - Х о р е з м и (жил в 1-й 
полов. XIII в.). 

В предисловии автор воздает хвалу упомянутому Омару 
б. Абдулазиз б. Омар б. Мазе Хисамуддин, ~ь.о»»-1 t j-»-«*) t, 
который собрал большинство приводимых здесь юридических 
вопросов. Но так как Садр-аш-Шахид не дал на них ответа, то 
наш автор, расположивши эти вопросы систематически, сопро
водил их необходимыми добавлениями, сохранив все приводи-
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мые цитаты слово в слово. Начало после басмалы: *-»j <1LUJJ? 
£—If (-jiAl+i] iJLaJ Ij ^x*JUJf. Само сочинение начинается 
на л. la: о j IfJeJ I yLL_f; последняя глава 
A^bVf j на л. 220а. 

Рукопись переписана на кремового цвета лощеной средне
азиатской бумаге почерком насх, сильно наклонным влево, но 
довольно отчетливым. Для названий делений книги и для слов 
оригинала, вводимых составителем, употреблены обильные крас
ные надчеркивающие линии. На полях нечастые глоссы, писан
ные разными почерками. Переписчик — (У~°- {ji <_г̂  су. -*•*** 
t_jUe~J t ^jis- £j> Мухаммед б. Али б. Хасан б. Али ас-Сугди. 
Время окончания переписки—824/1421 г. Место-сел. Асфадан 
( О - О - I). 222 лл. (л. 0б+221а). 18X27. 

А л ь в., IV, 258, 4814; Б р о к.; 1,380 (указывает только 2 рукописи—Бер
лин в Стамбул, причем вторая под вопросом); Х.-Х., 359, № 8780. 

3062 JyJ | gfcj ^ J^V! Ol>. Б88! 

ВЕСЫ ОСНОВ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ УМОВ 

а. Трактат по методологии фикха. Автор—среднеазиатский уче
ный, законовед—ханифит—^ и*л* _£->у\ f%-^\ (_г-*^ ^-»JJI*)IP 
ijjSij4>-Jlj+0.\ Алауддин Шамс ал-Ислам АбуБекрМухам-
м е д б . А х м е д ас-Самарканди (писало. 540/1145 г.), уче
ник известных ученых ал-Макхули ан-Несефи (ум. в 508/1114 г.) 
и ал-Баздави (ум. в 492/1089 г.). До нас дошли еще два его 
сочинения, одно—по коранической экзегезе, другое—по ветвям 
фикха. Настоящий трактат сохранился, повидимому, только 
в двух рукописях нашего рукописного собрания (см. следую
щее описание). 

Начало (л. 16): l^^i\ j J}LJf j 5JjJ f <ji <ilJU=»Jl £U~*J 

djUfc-el j AJl^pJb J J U x i J I j ... dJ_^wj ^jlc o^JLaJf } JUaiVf j 

^-+1, ^jjur^u j=,Vf ruvt £xjjf j i ; jvf j vu^»vi j- i i i 

£)? Г Ж-Л J^el ,JLJ! 2.y flSl-^Vt j ii/Ul J ^ l rip Of ,Jbf 
Сочинение разделяется на главы (J*»*) и вопросы (<LU-~«)" 
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К описанию Ml 3062. Весы основ в заключениях умов, Абу Бскра ас-Самар. 
канли; л. 2646, Рукопись XIII в. 



Рукопись переписана черными чернилами, поблекшими of 
времени, на плотной желто-коричневой бумаге среднеазиатского 
производства некрупным насхом с лигатурами и неполной диа
критической пунктуацией. Заголовки разделов выделены более 
крупным почерком теми же чернилами. Поля неширокие, с до
вольно частыми поправками и вставками пропусков по другой 
рукописи. На полях часто встречается печать с легендой: 
L—jb J*M <L>|^(J. «--IS" j \ ^ j . В левом верхнем углу recto-
подсчет листов по куррасам, в каждой куррасе 8—б листов. 

Время переписки—конец XIII в. Место переписки—Средняя 
Азия. Деф.: рукопись слегка подмочена, по краям водяные по
теки. 264 лл., 1 л. после текста с выписками. 15X18. 

Сочинение указано у Х.-Х., VI, 282, № 13489. У Б рок. оно не от
мечено (ср. I, 374, №11; Доп., I, 640, где есть сведения о других сочине
ниях автора). 

3083 ТО ЖЕ 3143 
а. Рукопись переписана черными, местами порыжевшими черни
лами на плотной желто-коричневой бумаге среднеазиатского про
изводства некрупным насхом с лигатурами сулса с неполной 
диакритической пунктуацией. Заголовки разделов выделены бо
лее крупным и жирным почерком теми же чернилами. Поля 
широкие с поправками и вставками пропусков по другой рукописи. 

Дата окончания переписки—15 ша'бана 697/28 мая 1298 г. 
Место переписки—Средняя Азия. Переписчик — (У>1 p^Ltf' 
^yaJJoVl *AAIJ—J I ,ji J+S*A Ибрахим б. Мухаммед б. Ибрахим 
ал-Атлахи переписал рукопись для своего пользования. Деф.: 
рукопись слегка подмочена водой. 208 лл., I л. перед текстом 
2 лл. после текста. На л. 1а—полный заголовок и выписка из 
сочинения по догматике. На полях часто встречается ромбо
видная печать вакфа Мухаммеда Парса с датой 1250 (1835). 
15,5X18. 

3084 ^jaJI i ^ 821» 

КВИНТЭССЕНЦИЯ ФЕТВ 

а. Автор — LSĴ *ЧJf C/i-^'Jj**» t Jut>_fi \ J+ь ^ J л*» f ^ J j*\±> 
Тахир б. Ахмед б. А б д у р р а ш и д И ф т и х а р у д д и н ал-
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б у х а р и (ум. в $42/1147 г.; ср. on. tf» 3072). Как указывается 
в предисловии, книга написана по просьбе друзей, желавших 
иметь небольшой трактат, доступный запоминанию, взамен двух 
других произведений автора oUSf>lf <L»I J<-> и t-»UJJt cj l i f . 

Сочинение представляет собой сборник руководящих постанов* 
лений и, мнений законоведов применительно к расположению 
материала в таких основных трудах по шариату, как ал-Хидая, 
М у х т а с а р ал-Викая и др. 

Начало после басмалы: ^L-a-Vf j cUJ-^' сЗ-Ч-*- <HJU«J1 
£Л *У—loJfj j>-Jf J—--L» j . Описываемая рукопись содержит 
только п е р в у ю ч а с т ь труда. 

Рукопись написана старинным насхом с элементами сулса 
на плотной лощеной восточной бумаге коричневатого цвета с 
частым пропуском диакритических знаков. Названия книг и глав 
выделены более крупным почерком и киноварью. На полях— 
разновременные глоссы. Книга переписана для имама -U*e. ЦУ *̂ 
ег"*^' СМ^ -Ч*5*^ OJ./-4-H (•}•—У\ ( ^ Oi-^h *^" Маулана 
Хамид ул-миллат ва-д-дин ала' ал-ислам, известного под именем 
Хамид уд-Дина ал-Хатани. Переписчик—(_о-ч СУ-^j^i £r! Сг"* 
(?) AJJAA— ^J-«J IJ-J—* Хасаи б. Бадруддин, известный под 
именем Бадруддин Сибавейх (?). Время переписки— мухаррам 
740/июль 1339 г. 364 лл. 16X28. 

Б е л я е в , 15, № 417; Б р о к., I, 374; Доп. , I, 641 (там же указаны другие 
рукописи и издания); Х.-Х. III, 165, №4760. 

3065 ТО ЖЕ 1926 

а. И часть iJljUVf i jUT (л. 16) до i*iLiJf y l i T (л. 331а) 
включительно. 

Весьма старый список, начало и конец которого заменены 
более поздними листами. 

Основной текст написан на коричневой плотной бумаге 
старинным насхом почти без диакритических знаков, судя по 
палеографическим особенностям, в конце XIII — начале XIV в. 
Он занимает лл. 8—320. Первые 7 лл. и фихристы в начале пе
реписаны на кокандской бумаге, повидимому, в XVIII в.; конец 
рукописи, начиная с л. 321, переписан также на кокандской бу
маге, повидимому, тоже в XVIII в., но другой рукой и занимает 
лл. 321—343. На полях основного списка встречаются глоссы, 
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вписанные в позднейшее время. На л. 1а недавно сделана вы
писка из стр. 471 0>JaJ|. ^JiS" с данными о i^j^iii «uOU. 
Ни имени переписчиков, ни даты не имеется. 343 лл. 17X22. 

3066 ТО ЖЕ 3266 

а. Только II часть этого труда, начинающаяся с CJLIT* 
ojUVt (Книга о найме). 

Рукопись писана старым насхом, почти без диакритических 
точек и разными переписчиками. На полях—разновременные 
глоссы и оттиски печатей (часто затерты). Имя переписчика в 
колофоне и печать вытерты; сохранившаяся дата—786/1384— 
1385 гг. Рукопись из библиотеки шейха Мухаммада Парса. 248 лл. 
15,5X27,5. 

3067 ТО ЖЕ 5812 

а. Часть II —от « ^ Ц ^ yUT* (л. 1 б) до <i*iiJI CJUT" 
(л. 320 б) включительно. Помещенное на л. 16 заглавие книги 
I^JUAAJI AiLlf irfOU. ^ * ^j'liJl jlijJ\ IUA неверно; оно же 
приведено в колофоне. Ошибка устанавливается из сличения кон
ца этой рукописи с концом рукописи № 4167 (оп. № 3071); оба 
они совпадают буквально. Кроме того, в 0>U»J| <_^f Хаджи 
Халь'фы никакого труда под названием <&ь!1 L& У*- не показано. 

Переписан старинным насхом с пропуском диакритических 
знаков на весьма старой плотной коричневой бумаге. Названия 
книг и глав писаны крупным шрифтом, с использованием красных 
чернил. На полях—редкие глоссы. Лист 1-й, как и фихрист 
(05 б) и конец рукописи,—позднейшего происхождения и напи
саны насталиком. Переписчик этих листов—(_^Ь olL Щах Али, 
переписавший их в Балхе 12 ша'бана 888/15 сент. 1483 г. Осталь
ную часть рукописи можно отнести к XIV в. В конце есть над
пись владельца книги, датированная 962/1555 г. Там же оттиснута 
круглая печать с именем (_,-eli <Щ~ис ОА— IJ—>» ~U»* Мухаммед 
Юсуф (б.) Сейид Абдулла казн. Деф.: слегка повреждена сыростью. 
323 лл. 18X28. 
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3068 ТО ЖЕ 4694 

а. II ч а с т ь. Дефектный список: без начала и конца. Начинается 
с середины ojUVf y l l f и обрывается на середине **iuiJ\ <_ЛхГ\ 

Переписан насхом на старинной порыжевшей бумаге с ча
стым отсутствием диакритических точек. Во многих местах по
вреждения червем и многочисленные бумажные подклейки. 
Названия глав и книг выделены киноварью. Редкие глоссы на 
полях. Имени переписчика и даты не сохранилось, но судя по 
палеографическим признакам, рукопись, вероятно, XIV века. 
248 лл. fl5a-2626). 18,5x28,5. 

3069 ТО ЖЕ 3226 

а. Часть I. Кончается tJ^r*3-" «-Axf (л. 249 а). 
Переписана насхом на желтоватой лощеной бумаге разными 

почерками. Для названий глав употреблена киноварь. На полях— 
глоссы. Рукопись сборная—состоит из 3 частей, переписанных 
разными почерками и, видимо, в разное время: 1—лл. 1 б (на
чало), фихрист в начале, 155 — 205, 246 — 247 — написаны гру
боватым насхом с лигатурами; II—2 —151—тонкий индивиду
альный насх (наиболее старая часть рукописи); III—206—245, 
248—250—насталик с лигатурами и почти без диакритических 
точек; переписчик этой последней части — UY^e ^ oli* 
(^jl^kJt (3^^° Шах б. Маулана Сиддик ат-Тавави, завершивший 
свой труд в джумади II 8-31/ март—апрель 1429 г. Интересна 
пагинация первых десяти листов, начинающаяся с ноля: 01—09. 
Экземпляр из библиотеки Аштарханида Абдулазиз хана (1055/ 
1645—1091/1680), что видно из оттисков его миндалевидной пе
чати на некоторых листах. 250 лл. 16X25. 

3070 ТО Ж Е 2910 

а. Список, вероятно, малоазиатского происхождения; текст пе
реписан турецким насхом на плотной белой восточной бумаге; 
заглавия и надчеркивания сделаны киноварью. Поля покрыты 
довольно многочисленными разновременными глоссами; перед 
началом—неряшливо переписанный фихрист. Дата—844/1440— 
1441 гг. Первые 45 листов подписаны, повидимому, позже вза
мен утраченных. 488 лл. 17X27. 

204 



3071 ТО ЖЕ 4167 

а. Ч а с т и I и II. Первая часть от 5jl$JoJf <_>lIŜ  (1б) до 
cJ^^aJl CJUS" (20Z6) включительно. Вторая часть от *->1*£"* 
vJjUVt (2106) до A*i-tJt CJUT* (4196 ) включительно. 

Рукопись переписана турецким васхом на белой лощеной 
бумаге; названия книг и глав написаны насхом с употреблением 
красных чернил. На полях редкие глоссы, писанные почерком 
переписчика. Перед началом (05 б)—один краткий фихрист к I 
части и другой, позже переписанный, более подробный к этой 
же части (лл. 036—046). Первая и вторая части отделяются 
чистым листом друг от друга. Переписчик—^la-ал^Ь»-!^ y^ieJ 
-ЦьЦ* jjj Я'куб б. ал-Хадж Мустафа б. Джунайд. Время пере
писки—шавваль 908/ март—апрель 1503 г. 421 лл. 18X26. 

3072 Т О Ж Е 2570 

а. Хороший экземпляр, в котором, к сожалению, не хватает 
нескольких листов в конце. Судя по подробному фихристу 
перед началом книги, обрывающейся на f̂ l <_i3>! I су^у*1 сг**?* 
v-»_̂ - отсутствуют некоторые главы. Рукопись написана четким 
насхом с элементами сулса на плотной лощеной среднеазиат
ской бумаге цвета крем разных оттенков. Названия книг и глав 
каллиграфически написаны сулсом красными чернилами. На л. 
1 б—унван, исполненный золотом и красками. 1 б лист в рамке 
из золотых и черных линий. Дальнейший текст в рамках из 
цветных линий. За каждым листом вплетены чистые листы бе
лой кокандской бумаги, а с л. 72 даже по два листа (в 2—3 
случаях и больше)- Предназначенные для комментариев, они ис
пользованы далеко не полностью: начиная с листов, следующих 
за л. 174, интефолпирующие текст листы остаются чистыми, 
кроме нескольких. На полях основного текста—глоссы, сделан
ные различными почеркамр. На л. 1а—большое количество 
отдельных надписей, в середине которых красными чернилами— 
название книги и имя автора. В одной из этих записей приво
дится выписка из сочинения oilj <_jJllS, которая уточняет 
день смерти автора (джумади I 542/сентябрь—октябрь 1147 г.) 
и называет местом его кончины г. Серахс. Там же приводится 
и год его рождения 482 или 481 (т. е. 1089—1090 или 1088—1089 гг.). 
Одна из записей на этом месте датирована 1178/1764—1765 гг. 
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Описываемая рукопись может быть отнесена ко времени, не 
позже половины XVII века; она, повидимому, бухарского проис
хождения. 

Имени переписчика и даты окончания рукописи, как ска
зано, не сохранилось за отсутствием заключительного листа с 
колофоном. 888 лл. (319 нумерованных-{-569 вставных). 22x32. 

3073 Т О Ж Е 4086 

а. Части I и II без разделения и без особого обозначения их. 
Р>копись переписана посредственным среднеазиатским нас-

хом на местной бумаге кокандской выработки. Названия книг и 
глав выделены киноварью. Переписчик — <LL*S 
^ J L - ^ J V I Ата Мурад, туркмен из племени Эрсари, пере
писавший этот труд по поручению OLLjf ^-Le ^—Л Эр Али 
ишана в месяце раби'I 1241/в октябре—ноябре 1825 г. Рукопись, 
повидимому, хивинского происхождения. 539 лл. 23x32. 

3074 1 ^ | 557 

ОБЪЕМЛЮЩИЙ (СВОД) 

а. Автор (_у«~i^-Jl wi+sb» £ji sXbst* <JJ~*JI [^°j Р а з и у д д и н 
М у х а м м е д б. М у х а м м е д а с - С е р а х с и (ум. в 544/ 
1149 г.). Свод постановлений мусульманского законоведения в 
двух частях. Этот компилятивный труд известен также под 
названием ^5>f_^J' k**JI [Разиуддинов объемлющий (свод)]. 
В унване на л. 26 описываемой рукописи в полуарабском 
полуперсидском заголовке труд назван Ja^sbJ t _г_л_*_Л 
(Всеобъемлющее море) и авторство его приписывается 
самому основоположнику ханифитской школы мусульманского 
законоведения Абу Ханифе (ум. в 150/767 г.). Базирующийся 
главным образом на трудах Мухаммеда аш-Шейбани (ум. в 189/ 
804 г.), главного теоретика ханифитской школы, труд ас-Серахси 
представляет некоторый интерес как памятник литературы о 
разногласиях между мусульманскими законоведами. 

Рукопись написана мелким четким западным (турецким) 
насхом, местами сбивающимся на насталик, на слегка лощеной 
восточной бумаге. Обе части написаны разными лицами: в пер
вой части почерк несколько тоньше и изящнее. Заголовки 
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К описанию № 3074. ал-Мухит (Всеобъемлющий свод), ас-Серахси л. 26. 
Рукопись 723/1491 г. 



книг ( y l i f ) , глав (уЬ) и о т д е л о в (J--*» *—')» а равно 
цитируемые сочинения и первые слова связных отрывков напи
саны киноварью. На форзацных листах 76 и 8а имеется пол
ное оглавление 80-ти книг и глав свода, написанное позднее и 
другою рукой. Рукопись роскошно оформлена, богато украшена 
заставками и концовками, текст в рамках из золотых и голу
бых лвний. Переписчик первой части рукописи «J*£ ^ *у*» 
(jfJ+^\ (jlt*~\ (I) ?>i (JJ O+b-^l Махмуд б. Абдуррахман б. 
Абу Исхак ал-Мубараки закончил свою работу во вторник 27 
шавваля 897/21 августа 1492 г.; переписчик второй части— 
(jil ijJl J U T ^ y^JL ^ J JUS" ^ yleJS, Шихаб б. Ka-
мал б. Шихаб б. Камал ал-Фиштаки закончил свою работу в 
пятницу 21-го зу-л-хиджа 896/26 октября 1491 г. Всего в руко
писи 708 лл. 24,5X54,5. 

До поступления в Центральную бухарскую библиотеку, откуда 
она поступила в Государственную публичную библиотеку УзССР, 
а затем в ИВАН УзССР, рукопись, как видно из имеющегося 
на каждом листке оттиска овальной печати, составляла с 
1259/1843 г. вакф (заповедную собственность) библиотеки при 
медресе Гаукушан в Бухаре и была приобретена из до
ходов с вакфов джуйбарского шейха COU" *<ь4_̂ . Ходжа-йи 
Калана, построившего упомянутое медресе. Как видно из 
приписки на полях л. 708 а, рукопись в 1259/1843 году была 
приобретена для этого вакфа по распоряжению бухарского 
эмира [очевидно, Насрулла хана (1242/1827—1277/1860)J за 22 
динара (примерно 132 руб. золотом). Она попала в Бухару из 
Турции, что явствует не только из почерка и внешнего ее вида, 
но и из приписки на л. 1а, согласно которой рукопись посту
пила от турецкого султана Лллауь \j ^$j AiJUj I j_»Uf ^ t 

имеется в виду султан Махмуд II (1223/1808—1255/1839), 
тугра которого имеется в оттиске круглой печати на л. 26; на нуме
рованном листе 1а и 7а названа цена рукописи в Бухарской валю
те—40 тилла (примерно 160 руб. золотом), на форзацном листе 
6а приписана также цена в турецкой валюте — 1000 гурушей. 

О некоторых 4РУГ<Ц рукописи* этого труда си, Б рок. , I, 375; Д о ц . , 1. 
611. 
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307S j ^ J ^ 4828 

НАСЫРОВЫ ВЫБОРКИ 

а. АВТОР l3~X£j*~J\i_ill.:'*)\^_}~tyi £}J JUSbA p—lllt^jf ^ J j j j jj-eU 

(_j-̂  U_.».-J f Н а с и р у д д и н Аб у-л-К асим М у х а м м е д б. 
Юсуф а л - Х у с е й н и а с - С а м а р к а н д и ал-Мадини (ум. в 
556/1161 г.Приводимую у Х.-Х., VI, № 13254 и точно так же у Б р о к . 
дату—656г. х. необходимо отвергнуть, т. к. ее невозможно согласо
вать со временем составления настоящего труда. Ср. оп. № 3162). 

Ал-Мадини принадлежит, как указано в конце рукописи на 
на л. 1626, также один из многочисленных jt^-—" £*М' 
(ср. Х.-Х., II, 570, № 3937J. Составление последнего было завер
шено в 548/1153 г., а описываемый труд закончен в конце ша'ба-
на 549/октябрь 1154 г. В ша'бане 603/март 1207 г. он был от
редактирован в г. Усрушане некиим Джалалуддином Мухаммедом 
ал-Хусейн б. Ахмад ал-Истравшани. Через 13 лет—в сафаре 
616/апрель 1219 г.—последний продиктовал 1*-£_IL• в Самар
канде в каком-то медресе, на улице Михкаде (OJCAXI) . Таким 
образом, это сочинение всецело принадлежит Средней Азии. 

Содержанием его являются выборки из названного ^СИ^Ц» 
(Собрание фетв по всем вопросам мусульманского законо
ведения^ того же автора. Оно аналогично многим, столь 
же распространенным на мусульманском Востоке трудам и со
держит 40 книГ) начиная, как обычно, с Sj^kJt y U f (л. 
16) is кончая O b l s O J l 3 JL-M^-jUf y l - ^ Г (л. 1596), 
Каждая из них делится, в свою очередь, на J^*» и Jjl~*t 
Начало после басмалы: Ь̂»У I &&J I JL_5 AJUJU ^ХС 41)0**̂  1 

Переписана рукопись на весьма старой плотной матовой 
среднеазиатской бумаге старинным сулсом со свойственными 
эпохе особенностями почерка, вроде встречающихся иногда то
чек под J* (j« -5, двух точек над конечным L5» трех точек под 
£ £ своеобразного написания члена J t в соединении с на
чальным алифом слова и пр. 

Названия книг, а также слова JJL".* И J-»» выделены 
более крупным почерком. На долях -̂ -частые глоссы и замечания, 
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написанные различными почерками. Между отдельными при
водимыми в книге юридическими казусами—нечто вроде звездо
чек, обведенных киноварью так же, как выделенные крупным 
шрифтом слова. Переписано где-то в Мавераннахре в медресе, 
основанном эмиром Мас'уд беком, сыном Махмуда Ял(а)вача 
Хорезма, правителем Средней Азии при монголах в середине 
XIII в. (ум. в Бухаре в 1289 г.; об обоих см. В. В. Б а р т о л ь д . 
История культурной жизни Туркестана, Л., 1927 стр. 89), возмож
но в Ходженте, где жил Мас'уд бек, или в Самарканде. Как 
явствует из приписки, сделанной каллиграфом на полях в конце 
книги, настоящий список сверен с авторской рукописью из биб
лиотеки некоего муллы Ибрахима Ширвани (<UJLL» t_>Uf QJ f 

Переписчик — с£.л^' <Ш<ьл ^ J I ^KJL шейх Ибн Хиб-
батулла ан-Нури. Дата переписки—14 раби' 1798/27 декабря 1395 г. 

На полях колофона помещены написанные рукою перепис
чика арабское и таджикское стихотворения одинакового содер
жания, характерные для внешне уничижительного отношения сред* 
невекового каллиграфа к своему нелегкому труду: 

J-aaJ | _)*•'"I {j1)^* ЯЦ? * J j ' l f ' O I 0_^»JI l j уи-а. U i 

За этим списком я провел немало лет, 
Познав трудов моих и радости, и муку. 
Боюсь лишь, что когда меня лишится свет, 
Его не продадут и за головку луку. 

(Перевод Е. К. Бетгера). 

163 лл. восточной пагинации (16—163а)+ 1 л. (фихрист). 
14X26,5. 

Б рок., 1, 381/43; Доп., I, 655'43 там же сведения о немногих других 
манускриптах (Лондон); Х . - Х . , VI, 107. № 12866. 

3076 ТО ЖЕ 2990 

а. Первые фразы предшествующей рукописи, как принадлежа
щие переписчику, выпущены, и список начинается после басмалы 
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прямо со слов автора: &* ixP_^»J} ^•f^^jJ I Alie^e! I—*t U—л 

В том входят все 40 книг, указанные в предшествующей 
рукописи. Сокращен лишь самый конец сочинения с историей 
его составления. 

Переписано на кокандской бумаге разборчивым и четким 
насхом. На полях—глоссы и замечания, писанные разными по
черками, красный цвет употреблен для подкраски слова уШ" 
и для надчеркиваний слов, начинающих отдельные казусы. Имя 
переписчика не приведеио. Дата—1208/1793—1794 гг. Фихрист 
на л. 046. 164 лл. 15,5X26. 

3077 ТО ЖЕ 2977 

а. Содержание точно совпадает с предыдущей рукописью. 
Переписана на кокандской бумаге каллиграфическим насхом-

Текст в рамках из тонких синих линий с начала до л. 173а, а 
с л. 1736 и до конца—из красных. Лл. 16 и 2а в рамке из ши
рокой золотой и тонкой синей линий. На л. 16 место для за
ставки не заполнено. На полях—редкие глоссы. Наименования 
книг написаны яркой киноварью, ею же сделаны надчеркивания 
в начале казусов. В самом начале списка, на 3 лл.—незакончен
ное введение, повидимому катиба, написанное тем же каллигра
фическим почерком, что и все сочинение. После него—фихрист 
на 2 лл., написанный перемежающимися красными и черными 
строками с рамками для названий подразделений книги. Дата 
переписки—1218/1802 г. 227 лл. 14X23. 

3078 ĵÛ Jf W ! 3161/1 

БУРХАНОВСКИЙ СВОД 

а. Автор—cJjbiJI wUe*sJljJLe ^ J ju**f (у> ^j**** <yi~i-H й^Л 
Б у р х а н у д д и н М а х м у д б. А х м е д (б. А б д у л а з и з 
б. Омар б. Мазе) ас-Садр аш-Шахид а л - Б у х а р и (ум. 
в 570/1174 г.; см. выше оп. № 3058). А л - М у х ит а л - Б у р х а н и 
(По Б рок. полное заглавие: 4-LJLJI <_Н ^ ^ Л - * ^ ! к*лЛ 
^ J U J J J I Бурхановский свод Ну'манова законоведения) был 
задуман автором, как систематическое изложение разделов фикха, 
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к которому прибавлены специальные постановлений 
(^jUi) и прецеденты (ьЛ*»!>Л), а также разъяснение 
возникающих при разборе вопросов. В основу положена прак
тика отца составителя свода и его учителей, как он сам сооб
щает об этом в кратком предисловии к сочинению (л. 16). Как 
обычно, сперва идут разделы религиозного законодательства 
(ритуальная чистота, молитва, пост и т. д.), далее—гражданского 
(брак, развод и т. п.). Свод распадается на 14 книг, из которых 
каждая разделена на главы (J-*ai). Первая книга sj^kJl ^JJS~, 
последняя wJlXLJf OUT состоит из 18 глав, но текст ру
кописи обрывается на середине 12-й. 

Рукопись переписана' индийским насталиком с лигатурами 
на желтоватой индийской же бумаге. Подразделения внутри глав 
выделены киноварью. Везде проставлена восточная пагинация, 
допустившая ошибку при счете листов с действительным коли
чеством их на единицу. На полях встречаются поправки и при
мечания. На л. 1а—приписка, указывающая, что рукопись куп
лена у купца за 10 динаров в 1225/1810 г. Над текстом подклеены 
4 листа кокандской бумаги XIX в., заполненные оглавлением к 
ал-Мухиту Из печати, которой помечены все листы рукописи, 
видно, что она входила в вакф Ходжи Парса [t-~jl-J '̂.><*• i_>*j 
(1239) 1\Т*\ . ( j jUJt i>^* СНЧ' Время и место переписки 
не указаны. По палеографическим данным рукопись индийского 
происхождения XVI в. Деф.: поточена жучком. 542 лл.-f-б лл. 
перед текстом и 2 после текста. 18,5X25,5. 

Б рок., I, 375; Доп., I, 642. 

3079 ( ^ Ы 1 ) Ly*~ 3109/I 

СБОРНИК (ФЕТВ) 

а. Автор — (j^j^r*-*^' ^>*** (^ -J+** £**J f is* I Cr-^ •*?•• 
Мадждуддин А б у - л - Ф а т х Мухаммед б. Махмуд 
ал-Истравшани (у Х.-Х.— Усрушана). Приведенную Хад-
ж п-Х альфой, при описании другого сочинения этого автора 
jUJt (.1С*! (1,172, № 152), дату его смерти-632/1234-1235 гг.— 
приходится считать ошибочной, так как в конце нашего списка 
указано, что настоящий труд закончен вечером в зу-л-ка'да 
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637/29 апреля \2\й г. Х.-Х. описываемый труд не был известен. 
Название книги заимствовано из конца сочинения, где автор, ка-
саясь вопроса о разделе наследства после кончины владельца, гово
рит, что некоторые вопросы такого рода уже разбирались в этом 
Ру^ I (см. л. 686). Другого названия в книге нет. Б р о к е л ь м а н 
(Доп., I, 653) упоминает о единственной рукописи какого-
то труда нашего автора, озаглавленной eJjLl* в Хайдарабаде. 
Возможно, что это и есть другой список описываемого произве
дения. 

Содержанием труда являются вопросы и ответы по различ
ным отделам мусульманского законоведения, заимствованные у 
автора известного ^^-j I—Л^-J k*s»J | и извлечения из него 
^jjUiJI ij^jLi Бурхануддина б. Махмуда б. Ахмеда б. Аб-
дулазиза б. Омара б. Маза ал- Бухари (Х.-Х., III, 327, № 5785). 
На это указывают не только частые ссылки нашего автора на 
Бурхануддина, но и начало рукописи, буквально совпадающее 
с началом ^ J U A J I o^Li . Данный труд в европейских и ази
атских книгохранилищах отсутствует и, повидимому, известен 
лишь в Средней Азии. На это указывает нисба автора. 

Переписан на плохо лощеной бумаге желтовато-серого цвета 
старинным насхом той же рукой, что другое сочинение в этом 
томе. Слова <_»1 ») и J ^ , и название JSL~» писаны крупными 
буквами. На полях—редкие глоссы. 

Переписчик — <>->»• ^ ol—L JU<** Q-> *yu** <J-J JL»_̂ i 
crJ* hJj^' Фарид б. Махмуд б. Мухаммед шах б. Хасан ал-
Джурзувани, закончивший рукопись в мухарраме 785/ март 1383 г. 
Пагинация неправильна: пропущен 23-и лист, отчего число ли
стов не 70, как помечено на последнем листе, а 69 л л. (16—69а). 
18X28. 

3080 OU^UJI tfjla 6 1 8 4 

КАЗИХАНОВЫ.ФРТВЫ 

а. Автор — L J - ^ J з 1̂ *у+*ъ» Q4 jy°** СН О**** СН^У** 
^ Ч Р ^ ! Ф а х р у д д и н Хасан б. М а н с у р б. М а х м у д 
а л - У з д ж е н д и а л - Ф е р г а н и (ум. в 592/1196 г.). 
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В рукописи (содержатся все четыре части этого труда, Охва
тывающего все вопросы мусульманского законоведения. Книге 
предшествует отлично выполненный фихрист, разделенный на 
80 квадратиков на странице, кроме последней, где их 52. Всего 
их 372 по числу подразделений книги. Красным выписаны назва
ния книг, коих оказывается 42. Первая книга — o)LJ I у Li-f" 
(с ней слита и oJ^Li] v->Uf) на л. Об, последняя i*eJl yl^f" 
—л. 390а. (сличено с Лакнауской литографией 1324/1907 г.). 

Переписан на плотной желтоватой бумаге среднеазиатской 
выработки, почерк—хороший убористый насх. Названия книг 
и пр. выделены красными чернилами. Часть листов текста в рам
ке из красных тонких линий. На полях—глоссы. Переписчик — 
<J>_£J I Об**л £у> fj+cj) I -Ч-е Абдуррахман б. Мухаммед ал-
Мисраки; дата—раджаб 905/ февраль 1500 г. 397 лл. (лл. 06—396). 
21X30. 

Аль в., IV, 258, 4813 (только 4-я часть); Б рок., I, 376; Д о п., I, 644, 
где указаны другие рукописи и издания; Х.-Х., IV, 364, № 8805. 

3081 1_$-АХАЛ «Ц»1-Ь 3895 

ПЕРВООСНОВЫ НАЧИНАЮЩЕГО 

а. Автор — j_jJU_yUf JJJCJIOAP ^ J JCJ ^ J ! ^у <_у1е ^ J J I O U ^ 

jjJLLp^fJI ^ l l w ^ f Б у р х а н у д - д и н А л и б. А б у Б е к р 
б. А б д у л д ж а л и л а л - Ф е р г а н и а л - М а р г и н а н и а р -
Р и ш т а н и (ум. в 593/1197 г.), знаменитый среднеазиатский 
ученый-законовед, происходивший из ферганского . селения 
Риштана. Он принадлежал к ханифитской школе мусульманского 
законоведения и был учеником известнейших ученых своего 
времени: Наджмуддина Абу Хафса Омара б. Мухаммеда ан-Не-
сефи (ум. в 537/1142 г.), Хусамуддина Омара б. Абдалазнза 6. 
Омара 6. Мазе, прозванного ас-Садр аш-Шахид и ученика ас-
Серахси, Абу Амра Османа б. Али ал-Байканди (ум. в 552/1157 г.). 
Им был написан ряд юридических трактатов, частично дошед
ших до нас, из которых важнейшим является описываемый 
( jo lx j l <L)|a_j составленный на основании чрезвычайно попу
лярного j«£siA (Компендиума) ал-Кудури (ум. в 428/1037 г.) и 
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^A*J| £—»\..* Jl (Малого сборника) аш-Шейбани (ум. в 189/ 
804 г.), одного из основных ханифитских трактатов. A-JU—\ 
^JJUIAJI была комментирована самим автором в восьми томах 
под названием <_j****JI *JU* (Достаточное для достигшего пре
дела). Мухтасар представляет собой компендий, рассматри
вающий мусульманское законоведение по его ветвям (рэУ1)-
Труд этот замечателен тем, что породил, с легкой руки автора, 
обширнейшую, главным образом комментаторскую, литературу 
по толкованию заключающихся в нем вопросов законоведения. 
Весьма популярные сокращения этого труда, сделанные самим 
автором—а л • X и д а я, и извлечения из последнего—а л - В и к а я 
Бурханнуддин Махмуда ал-Махбуби вызвали также неисчисли
мое количество комментариев, супракомментариев, глосс 

Рукописи Бидаят ал-мубтадине многочисленны, по-
видимому, вследствие того, что он в юридической практике 
употреблялся сравнительно не часто. 

Начало описываемой рукописи соответствует приведенному 
у А л ь в а р д т а (IV, 77, № 4487). Переписана она скоропис
ным насталиком на плотной белой европейской бумаге с фили-
гранями; заглавия выделены киноварью; поля, а часто и между-
строчия, покрыты разновременными глоссами (некоторые из них 
переходят на привески и добавочные листы в конце). Перед 
началом на 4 листах (016—04а)—подробный фихрист. Пере
писчик — CJL»JJIUA£ (у^> j*c Омар б. Абулваххаб. Дата 
окончания переписки—10 мухаррама 1059/25 января 1649 г. 
Место переписки—Турция. 176 лл. 14,5X20. 

А л ьв . , IV, 77, № 4487; Б р о к., I, 376; Доп. , I, 644 след., таи же об 
авторе и других его сочинениях. 

3082 (-r^Lr* 1*̂ ) _/*-^ £? 3115 

ЗАВОЕВАНИЕ МОГУЩЕСТВЕННОГО (ДЛЯ 
БЕСПОМОЩНОГО БЕДНЯКА) 

а. Чаще встречается под кратким заглавием _jiJ^\ Q** Первая 
часть суперкомментария на вышеописанный труд — i-»Uf 
^JJS.JLJ\ AJIOJ Бурхануддина Али б. Абу Бекра ал-Фергани ал-
Маргинани ар-Риштани. Автор суперкомментария Фат х ал-
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каднр— i_r^\jj^J\ ^U* £tf «u)>JljUft tf Мял frtJJ] JUS* 
tjA**»Jl К а м а л у д д и н М у х а м м е д б. А б д у л в а х и д б. 
Хумам а с - С н в а с и а л - Х а н н ф и (ум. в 861/1457 г.), 
ученый законовед периода расцвета османской литературы; бу
дучи турком по происхождению, он писал по-арабски. Коммен
тарий разбирает вопросы мусульманского права. Отдельные по* 
ложения иллюстрируются стихами. Составлено это сочинение 
в 829/1426 г. Рукопись содержит разделы (jXk — ii^j—. 

Переписана убористым турецким насхом и насталиком на 
плотной белой европейской бумаге. Текст заключен в двойные 
рамки из красных линий, киноварью же выделены начала раз
делов. По палеографическим данным рукопись датируется XVIII в. 
Некоторые листы отмечены печатью с легендой: <*f-'̂  j_»*j 
(jjlaiJl ь£**л ^ _ J I L-jl—J На л. 228—приписка неряшли
вым насталиком на таджикском языке, указывающая на значение 
рукописи. Деф.-. нет начала. 228 лл. 21X29,5 

Беляев, 1096/7. Брок , I, 377; Доп., I, 645. 

3083 * * W ' 2393 

Р У К О В О Д С Т В О 

а. Автор— тот же Б у р х а н у д д и н Али б. А б у Б е к р б. 
А б д у л ж а л и л а л - Ф е р г а н и а л - М а р г и н а н и а р - Р и 
шт а н и. Найдя составленный им комментарий в 8 томах 
^ - ^ л Л л—JULT" (Достаточное для достигшего предела) к 
вышеописанному компендию t_jai*JI <Ы~ь слишком громозд
ким, автор составил новый, более короткий комментарий под 
названием «blaeJI (Руководство). Это последнее сочинение, 
благодаря классической ясности юридических формулиро
вок, получило широкое распространение по всему му
сульманскому Востоку, особенно в странах ханифитского 
толка законоведения, как в Средней Азии, Индии и османской 
Турции. В качестве классического руководства оно, с течением 
времени, подвергалось комментированию и вызвало ряд супра-
комментариев, глосс, суперглосс и извлечений и сокращений, а 
также переводов. Иногда встречается более распространенное 
заглавие AjfaJf ^ji* ^* 4jfu$JI (Руководство к истолкованию 
Начатков) или ^ д ^ ! ^ *jLtyJt (Руководство по ветвям фик-
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ха), но эти Заглавия являются описательными, сам же автор 
дал сочинению заглавие, приведенное в начале. 

Переписана рукопись индивидуальным насхом с элементами 
сулса на кремового цвета плотной восточной бумаге. Обильные 
разновременные глоссы покрывают поля и массу вклеенных 
листов из различной бумаги. Рукопись представляет значитель
ный интерес благодаря тому обстоятельству, что она является 
автографом составителя известного описания мест погребенных 
в Бухаре ученых, политических деятелей и т. п. лиц— 
<ofj i . yUT (Книга сына Муллы; Ср. СВР, I, 305, №701)— 
Ч_^АП ^ А * ^ J .î ftsu» ^ J . wU»l Ахмед б. Махмуд б. Му'ин 
ал-Фукара. И поскольку настоящий список датирован—=-803/ 
1401 г., то, следовательно, даты жизни автора надо отнести к 
XIV—XV вв., внося соответствующие корректуры в „Туркестан* 
В. В. Бартольда (стр. 59 и СВР, I, 305 № 701). 344 лл. 17X27. 

А л ь в., IV. 78—79. J*№ 4488-4490; Б е л я е в, 42. №№ 1091—1094; 3 а л е-
ман, 45; Крачки во кий, 9*5: М а р с , 46, № 160; Р о з е н , 56—57, 
/* Ы—113; Семенов*, 58-59, М> 102—101; Флюг., Ill, 202—205, 
J* 1779; Ц е т т . , 81, №№ 174—175, 432, № 627. О других рукописях и пе
реводах см. Б р о к , I, 376, № 24; Доп., 1, 644, С английского пере
вода сделан русский под реляцией Н. И. Г р о д е к о в а , 6 т., Ташкент 
1893. 

3084 ТО ЖЕ 1760 

а. Настоящий список содержит П том сочинения, от ^5$^ I «-ЛЯГ* 
(Книга о купле-продаже) до конца. Маргинальные глоссы сде
ланы путем извлечений из известных комментариев; глоссатор— 
С~ьв«>.}\ JU*_*| ,^^-jJiJ fJ i—Ы \j*b Фахруддин Ахмед ас-Сухейт 
(см. л. 056). 

Рукопись переписана очень грамотно черною тушью на 
плотной белой бумаге восточного производства четким калли
графическим насхом с полной диакритической пунктуацией и 
огласовкой. Заголовки выписаны киноварью, так же сделаны 
разделы абзацев и надчеркивание начальных слов. Поля широ
кие с глоссами, написанными мелким насталиком в разных на
правлениях, часто—между строк. 

Переписчик — ^jUaJVl < _̂̂ j*Jl -U»! ^ J U » * QJ JU** 
Мухаммед б. Мухаммед б. Ахмед ал-Хайри ал-Ансари. Дата 
окончания переписки—суббота 10 шавваля 897/5 августа 1492 г. 
Место переписки—Средняя Азия (Северный Афганистан). Деф.: 
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6y*lafa подмочена водой, по краям̂  листов потеки. 851 лл.+Э лл-
перед текстом, 6 лл. после текста: восточная пагинация с ошиб
кой на 11 листов; на лл. 05—09 оглавление; на л. 05а — записи 
двух владельцев о принадлежности рукописи: секретаря дивана 
Исы (в стихах) и свидетельство отставки казия Исмаила б. 
Мустафы (с печатью); на л. 1а—круглая печать с легендой: 
с5_г»^ сг^* *?»!>*• iSi у~ -Usfc* (j^« }Leb ^у **'.$*• ^ji^\jJ^%* 
две вытертые печати поменьше. 17X29. 

3085 ТО Ж Е 3019/1 

а. Полный экземпляр сочинения. 
Рукопись переписана черною тушью, на желтоватой бумаге 

восточного производства, мелким насхом с полной диакритиче
ской пунктуацией и грамотной огласовкой сомнительных для 
чтения мест. Заголовки выписаны более крупно киноварью, так 
же как формула, вводящая основной текст JI—» (он говорит). 
Поля неширокие, с глоссами, написанными мелким насталиком 
другою, чем текст, рукой, идущими.в разных направлениях. На 
л. 1а—унван, выполненный золотом, голубою и красною краской; 
в медальонах—написанное сулсом заглавие: ^ л—г!-**! I yl** 
fexlo. ^ f pkpYf fUVf ^ JL. ^ Ь AiiJI. 

Переписчик — Oi>J I <u»U> у\ ^^ ^ JU«M Мухаммед 
б. Али Абу Такийа, муэззин, переписал ее по поручению своего 
учителя— уliaJl £у Ь t i j^^Jl ^jjJt u-bZ~,j{(JJUJIJUC^JUJI<^JJ 
Зайнуддина Абдулхалика б. Шамсуддина, известного по прозва
нию Иби ал-Укаб (?). Дата окончания переписки—15 рамазана 
901/28 мая 1496 г. Место переписки—Египет. Деф. бумага под
мочена водой, коричневые пятна и потеки. 444 лл. ' (16—444а); 
перед текстом 4 лл.; на л. 01а—расчет египетских мер веса и 
объема и двустишие некоего Мухаммеда б. Махмуда ... Абу 
Джа'фара ан-Несефи; на лл. 02—046—оглавление; на л. 444а— 
прямоугольная печать с легендой: ^у\ {jji j^sJfoxc j * * <^fl^ 
[Sjso il_^> erf'*' Хаджи Мир Абдулхай кари б. Хаджи Ми-
рек-и Бухари, 1287 (1817) г. Сплошная восточная пагинация с 
ошибкой на 9 листов. 15,5X20,5. 
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8688 То ЖЕ 2954 

а. Том I из четырехтомного экземпляра сочинения (см. коло
фон на л. 655а). 

Рукопись тщательно переписана черною тушью на белой 
бумаге среднеазиатского производства своеобразным почерком, 
представляющим элементы сулса и тауны; текст имеет полную 
диакритическую пунктуацию и огласовку; заголовки и формула, 
вводящая основной текст Jli (он говорит), выписаны киноварью. 
Поля и междустрочные промежутки очень широкие, покрыты 
глоссами, написанными в разных направлениях мелким сулсом, 
очевидно, тою же рукой. Поля отделены от текста и от обреза 
рамкой из красных и голубых линий. 

Время переписки—XVI в. Место переписки—Средняя Азия 
(Восточной Туркестан). 655 лл. 1 л. перед текстом, 4 лл. после 
текста кокандской бумаги; на л. 1 а—два оттиска большой 
круглой печати с легендой: -u*** y^jj^o jb.l^J IJUP }L ^^АЛ JU*J J 
tJ-O-S- в левом верхнем углу киноварью заголовок: J j V*jaJ| 
«oJueJ I Q* J j Vt^U^JI ^л в середине—раскрытие сигл источ
ников а л - Х и д а й и киноварью и черной тушью, а также краткий 
перечень трудов ал-Маргинани. На л. 2а—круглая печать с не
разборчивою легендой и маленькая печать, повторяющаяся на 
лл. 352а и 353а с именем некоего Шамсуддина и датой—908/ 
1502-1503 гг. 17,5X29. 

3087 ТО ЖЕ 6040 

а. I т о м сочинения до ci*>) I yUs" (Книга о неотчуждаемом 
имуществе) включительно. 

Рукопись переписана черною тушью на плотной желтоватой 
слоящейся бумаге среднеазиатского производства некрупным 
четким насхом с неполною диакритической пунктуацией. Поля не
широкие, покрыты глоссами, написанными мелким насталиком в 
разных направлениях; глоссы заполняют также междустрочные 
пространства. 

Переписчик — (̂ «^'-И «л*** ^ J ! ^^LJIJUC JU=M Мухаммед 
Абдуссалам б. Мухаммед ан-Несефи. Дата окончания перепис
ки—4 мухаррама 954/24 февраля 1547 г. Место переписки—Сред
няя Азия (Несеф—Карши). Рукопись дефектна: после л. 96 ла-
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куна в один лист; после лл. 21 и 37 перебиты листы, правиль
ный порядок листов: 22, 30, 24,25, 26,27, 28, 29, 23, 31,32 и т. д.; 
во втором месте: 38, 46, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 39, 47. Бумага 
сильно подмочена водой: пятна сырости и коричневые потеки 
по краям листов. 359 лл.-+-10 лл. перед текстом с различными 
выписками и оглавлением к этой части (лл. 096—010а), 2 лл. 
после текста. Восточная пагинация с ошибкой на 1 лист. 17X26,5. 

3088 ТО ЖЕ 4955 

а. II том. 
Переписан четким насхом на хорошо лощеной восточной 

бумаге; текст заключен в рамки из окантованных черными ли
ниями золотых полосок. Рукопись, повидимому, была большого 
формата, но при реставрации (видимо, в XVIII в.) были дописаны 
первые 19 листов и обрезаны поля, так что кустоды, находив
шиеся ниже обрамления, почти все срезаны. Переписчик основ
ной части — (_>—yi £ri u^* - 0* Мустафа б. Юсуф. Рукопись 
датирована 965/1558 г. 584 лл. 18,5X23,5. 

3089 ТО ЖЕ 4954 

а. I т о м. 
Список на кремового цвета плотной восточной бумаге; текст 

переписан индивидуальным насхом, с наклоном вертикальных 
черт влево; глоссы на полях и между строк. Перед началом, на 
двух листах—фихрист, составленный, видимо, в XVIII в. Руко
пись, повидимому, XVI в. Деф.: нет конца. 299 лл. 17,5X26,5. 

3090 ТО ЖЕ 3007/1 

а. II том сочинения, начинающийся с £ ^ - " CJU5" (Книга 
купли-продажи). "" 

Рукопись переписана черною тушью на белой восточной бу
маге с золотым крапом мелким насталиком с полною диакрити
ческой пунктуацией. Заголовки и формула» вводящая основной 
текст, выписаны киноварью. Поля широкие, отделены от текста 
рамкою из золотых, голубых и черных линий, от обреза листов— 
рамкой из золотых и черных линий; на полях помещены супра-
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комментарии: ^ I C J I Тадж аш-Шари'а и (JJLT'^i/QVl gSUJ 
jt_/—wVlj j^_^»_,_Jl Шамса Ахмеда Казн заде (ум. в 
988/1580 г.; ср. Б рок., I, 645, 10), являющийся продолжением 
супракомментария _f-)*JA)\ £+* Мухаммеда б. Абдулвахида б. 
ал-Хумама (ум. в 861/1457 г.); комментарии написаны в разных 
направлениях мелким насталиком тою же рукой, что и основ
ной текст. На л. 1—унван, исполненный золотом и красками: 
синей, красной, белой и зеленой. 

Время переписки—первая половина XVI в. Место перепи
ски—Северная Индия. Деф.: бумага источена червями и слегка 
подмочена по краям листов. 522 лл.+2 лл. перед текстом, 2 лл. 
после текста кокандской бумаги; на л. 1а—две тщательно зама-
занные печати. 12,5X22. 

3091 ТО ЖЕ 4047 

а. II то и, начиная с £>*-»J' CJUT* (Книга о купле-продаже) до 
конца. 

Рукопись переписана черною тушью на желтоватой бумаге 
среднеазиатского производства некрупным насталиком с полною 
диакритической пунктуацией. Заголовки, формула, вводящая ос
новной текст, и надчеркивания начальных слов абзацев—крас
ными чернилами. Поля очень широкие, исписаны глоссами, зани
мающими также и междустрочные пространства; глоссы идут в 
разных направлениях и выполнены очень мелким небрежным 
насталиком. 

Переписчик — ^.ЛОЛ J*b _Uou» ^у u^j* J+ьл Мухаммед 
Иваз б. Мухаммед Адил Андигани выполнил этот список во 
времена Бадр Мухаммед хана. Дата окончания переписки—ко
нец джумади II 1022/половина августа 1613 г. Место переписки— 
Фергана(Андижан?). Деф.: бумага подмочена водой, по краям 
потеки. 416 лл.+4 лл. после текста с различными выписками; на 
л. 1а—оглавление. 19,5X26. 

3092 ТО ЖЕ 6188 

а. II том сочинения от Книги о к у п л е - п р о д а ж е до 
конца. 

Рукопись переписана черною тушью на желтоватой индий
ской бумаге некрупным индийским насталиком с полной диакри-
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тической пунктуацией. Заголовки и формула, вводящая коммен
тируемый текст JLJ (он говорит), выписаны киноварью. Поля 
широкие, отделены от текста рамкой из золотых, черных и го
лубых линий, а от обреза листов—голубыми линиями; на полях 
и между строк—многочисленные глоссы, написанные мелким на-
сталиком в разных направлениях. 

Время переписки- начало XVII в. Место переписки—Северная 
Индия. Деф.: рукопись повреждена червями; бумага подмочена 
водой: коричневые пятна сырости; обтрепанные листы рестав
рированы подклеенной бумагой. 419 лл.+1 л. после текста. 
19,5X29. 

3093 ТО ЖЕ 2580 

а. Ч а с т ь 2-я в т о р о г о тома многотомного экземпляра, на
чинающаяся с £l-£*Jf уUT* (Книга о браке) и заканчивающаяся 
главой <SiJ°^ £ ^ v'—'. (О грабеже на большой дороге) из 
ilj~J\ <_jUf (Книга о воровстве). 

Рукопись переписана черною тушью на плотной желтоватой 
индийской бумаге своеобразным почерком, средним между сул-
сом и тауны. Заголовки выписаны киноварью, ею же надчерк-
нуты и начальные слова предложений. Поля очень широкие, 
как и промежутки между строк, они покрыты многочисленными 
глоссами, заимствованными из различных сочинений, обозначен
ных сиглами; глоссы написаны мелким почерком того же типа, 
что и основной текст, и идут в разных направлениях, заполняя 
также междустрочные пространства. 

Время переписки—XVfl в. Место переписки—Северная Ин
дия (?). Деф.: рукопись поточена червями. 653 лл.-f-l л. перед 
текстом, 3 лл. после текста; на предпоследнем листе—два отти
ска круглой печати с именем казн Абдулахада б. Мулла Мир 
Мухаммеда Иса. 20X32. 

3094 ТО ЖЕ 3795 

а. II т о м сочинения от половины I главы Книги о купле-
п р о д а ж е до половины главы О д у ш е п р и к а з ч и к а х из 
Книги о з а в е щ а н и я х . 

Рукопись переписана мелким насталиком с неполной диа
критической пунктуацией черною тушью на желтовато-корич-
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неватой бумаге среднеазиатского производства; заголовки и 
формула, вводящая комментируемый текст J15 (он говорит), 
выписаны киноварью. Поля широкие с редкими глоссами, напи
санными в разных направлениях. 

Время переписки—XVH в. Место переписки—Средняя Азия. 
Деф.: нет начала и конца; бумага повреждена водой: коричневые 
пятна и потеки. 286 лл.+5 лл. перед текстом, на л. 05—оглав
ление; 4 лл. после текста. 20X26,5. 

8095 ТО ЖЕ 6185 

а. II том сочинения от Книги о к у п л е - п р о д а ж е до 
конца. 

Рукопись переписана черною тушью на белой тонкой во* 
сточной бумаге некрупным насталиком с полной диакритической 
пунктуацией. Заголовки, формула, вводящая комментируемый текст-
и подчеркивание слов выполнены киноварью. Поля широкие, от
делены от текста рамкой из золотых, красных, синих и черных 
линий, а от обреза—синими линиями. 

Переписчик — jf\ ~u*»* Мухаммед Акбар переписал ру
копись для муфтия Хафиз Мухаммед Аслама. Дата окончания 
переписки—ша'бан 1131/июнь—июль 1719 г. Место переписки— 
Пешавер. Деф.: бумага слегка подмочена по краям. 16,5X28,5. 

3096 ТО Ж Е 1707 

a. U той четырехтомного экземпляра от t$&JI <_>U£" (Книга 
о браке) до (_>*>•" yLf* (Книга о неотчуждаемом имуществе). 

Рукопись переписана черною тушью на восточной бумаге 
двух цветов, белой и желтой. Почерк—крупный каллиграфиче
ский насх с полной диакритической пунктуацией и частой огла
совкой. Заголовки и формула, вводящая комментируемый текст, 
выписаны киноварью. Текст расположен по 7 строк на странице 
в рамке из золотых и черных линий на желтом фоне. Поля очень ши
рокие, в 2,5 раза шире текста, приготовлены специально для 
комментариев, для чего разделены на 4 концентрических прямо
угольника рамками из золотых и черных линий; третий прямо
угольник с желтым фоном отделен от внешнего рамкой из зо
лотых, черных, красных и синих линий; частично заполнены 
комментариями неизвестного автора под названием «Sfl^Jfj^LW! 
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ал-Бабурти, *MS3\ вероятно ал-Махбуби, _, JJLHJI ^А Ибн 
ал-Хумама; эти комментарии написаны мельчайшим каллиграфи
ческим насхом тою же рукою в разных направлениях. На лл. 
16—2а— фронтиспис в развенутый лист, выполненный золотом 
и красками. 

Время переписки рукописи — начало XIX в. Место перепис
ки — Северная Индия (?). 739 лл. Перед текстом 2 лл. простой 
кокандской бумаги и 2 лл. форзацных, один—цветной мрамор
ной бумаги; после текста—такие же 2 форзаца. Почти на каж
дом листе—ромбовидная печать с легендой: Ц^Ь *J>\JA. i_£-ij 
(jJ^Jl *j4** ^ J ! 30X44. 

3097 TO ЖЕ 2402 

a. II том. 
Рукопись переписана бухарским насталиком на тонкой сред

неазиатской бумаге; текст и поля обрамлены, на полях—глоссы, 
написанные мелким насталиком рукою переписчика основной 
рукописи. Перед началом (01—04)—подробный фихрист. 

Рукопись датирована—1259/1843 г. 417 лл. 18+26*5. 

3098 L fa< j f С _ ^ - Л , u * L U C J f 5246 

Д О С Т А Т О Ч Н А Я В Т О Л К О В А Н И И , Х И Д А И ' 

а. Автор — <Uj»_̂ iJI frj—3 л^бвм ^ J 4UU—ллс ^ ^*лл 
Махму д б. У б а й д у л л а б. М а х м у д Тадж а ш-Шари'а 
(ум. в 745/1344 г.). Один из многочисленных комментариев на 
вышеописанный труд Бурхан уд-дина Али ал-Маргинани, Хи д а я. 
Содержит 1-ю часть от SjlflJoJ I CJUT" (Л. За) до <_̂ >И о^Г" 
(л. 3356). 

Начало рукописи: ^ l * O f ael^S ^s- ^^—«I <̂ $~Ш lILusJl 
^ j j J l (̂ yJU-* AJLuJl j . 

В предисловии автор обещает разъяснить темные места в 
Хидае и удовлетворить того, кто возьмет его труд в спутники 
во всех тех неясностях, которые попадаются в прочих коммен
тариях. Тут же он приводит заглавие своего сочинения. 

Том переписан насхом на старинной темной лощеной бумаге 
почти без диакритических знаков. Названия книг и глав написа-
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ны черными чернилами, вводное слово *Ĵ 5 — красным. На 
полях изредка глоссы. Лл. 1-й, 32-й и 55-й заменены другими, 
написанными почерком насталик. Л. 43-й поврежден, подклеен 
и на лицевой стороне подписан позднейшей рукой, на обороте 
его часть текста уничтожена. На отдельных местах заметны 
следы сырости, не препятствующие, однако, читаемости списка. 

Переписчик — <J£LAIC—If ^̂ l—VI c5lL> ^ j^J Hyp 6. 
Малик ал'Ислам ал-Канджаги (Кипчаки?), завершивший перепи
ску 20 ша'бана 771/19 марта 1370 г. 340 лл.; 2 лл. перед на
чалом—позднее написанный фихрист. 

Б рок., !, 377; Доп., I, 644;Х.-Х., VI, 483. 

3099 ТО ЖЕ 3618 

а. Ч а с т ь П, начиная с £>**" сДЯГ" (л. 1 б) до <^*Ъ J***** 
(л. 2816) включительно. 

Переписан на желтоватой лощеной бумаге индийским четким 
насталиком. Текст заключен в рамки из цветных линий, поля 
обведены синей линией. На полях—редкие глоссы позднейшего 
происхождения. Время'пёреписки—1184/1770 г. В конце рукописи 
имеется стих: в 

(0 С*ЛЛ f*J ***** i 
Сияют в свитке письмена в веках, 
А написавший ихтистлел во прах. 

282 лл. 15,5X31. 

3100 AJU*JI ^ ^ ^» L\^J}\ ^\j** 3126 

ЛЕСТНИЦА ПОЗНАНИЯ В ИСТОЛКОВАНИИ 
„АЛ-ХИДАИ" 

а. Комментарий к тому же руководству по мусульманскому 
законоведению а л - Х и д а я , Бурхануддин ал-Маргинани. Ав
тор комментария—(^IXLJf <jrjl—jsUI a*»t ^ J М*Л ^ J j+t** 
М у х а м м е д б, Мухаммед б, Ахмед ал-Хаббази, 



(ум. в 749/1348 г.), известный более под именем <утл—If ^\ji 
^jfyQS К а в а м у д д и н а л - К а к и; в сборнике биографий 
ханифитов Ал-Фаваид ал-бахия фи тараджим ал-ханафия (изд. 
Лукнов, стр. 77) автор назван не ал-Хаббази, а ас-Синджари 

Старая рукопись из собрания Мухаммеда Парса. Рукопись 
содержит только первые два отдела об омовении и о молитве; 
том делится на 2 части, из которых первая, более объемистая 
(лл. 1—321) и более старая, написана на плотной восточной 
желтоватой бумаге старинным насхом (ьК* и У—Г пишутся 
без верхней наклонной черты) коричневою тушью. Вторая часть, 
более позднего происхождения, написана на более светлой, но 
тоже плотной бумаге очень сжатым почерком несколько неоп
ределенного характера: нечто среднее между насхом и сулсом 
(насх-и сулс у бухарских каллиграфов). Переписчик первой 
части — *3Uc QJ *i*f_^l cr! -**** £г! *"'-ЧР Абдулла б. 
Мухаммед б. Ибрагим б. Ганаим, известный под прозвищем 
u i i«J | ^ u l g J I ^ t Ибн ал-Мухандис ал-Ханафи (это об
стоятельство подчеркнуто и на л. 1а, в заглавии труда). Дата 
первой части списка— 748/1347 г. Переписчик 2-й части— 
<jjLjVl ^j^_^J\ о**» fiy.jJljJj QJ uJb Q—«J! ^ J ! Абу-л-Ха-
сан Али' б. Бадруддин Хасан ас-Сарви (?) ал-Азхари. 395 лл. 
18,5X26,5. 

Б рок., I, 377; Доп. , I, 644 ел. 

3101 Т О Ж Е 3124 

а. П о с л е д н я я часть, начиная с договора о передаче ве
щи другому лицу во временное пользование («4jb). Рукопись из 
собрания Мухаммеда Парса написана на плотной бумаге не
крупным сжатым почерком насх-и сулс. Переписчик—^ <_у—А* 
^jLy+AjJ] p*Utaxc Qi <I>1*"'ji Али б. Баракат б. Абдул-
мун'им ал-Бархамтуши. Дата списка—791/1389 г. 261 лл. 18X27, 

Щ 



8102 ' OljYf Ji ^ i 0L.jJ! 5>U ̂  0Uf Lie Я*» 

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я И ДОСТО
П Р И М Е Ч А Т Е Л Ь Н О С Т Ь ЭПОХИ В К О Н Ц Е 

В Р Е М Е Н 

а. Автор (л. 3 б) — _j+* j±*\ tf <-о1Г* ^л\ о~**А-)' f'>* 
^JIJULII ^'liJVt jU6*JI К а в а м у д д и н э м и р Катиб б. 
э м и р Омар а л - У м е й д а л - И т к а н и а л - Фараби (ум. 
759/1358 г.)- Комментарий к вышеописанному юридическому 
труду Бурхануддина ал-Маргинани—<4t-»*Jt. 

Начало рукописи после басмалы: iMj^° l***" L$ jJl ^LUsJ] 
^ v o i r ^ . ! ^,A^_.lf «JUÎ JI ^JJJ] J&\ J^b JUU j ...ijtaeJt 

В предисловии автор рассказывает о своей беседе в 721/ 
1321 г. с одним чистосердечным (Lio d j i ^ j ^я) жителем 
Египта, просившего его написать толкование на Хидаю, т. к. 
существующее (известное под именем Ol*$iM) его не удов
летворяет. Убежденный доводами египтянина, автор в конце 
концов взялся за составление книги и назвал ее так, как]указано 
в начале описания. Сочинение это в библиографии называется 
иначе: OI^Vl ъук» 3 OUJ! А_Л_£ (ср. Х.-Х., VI, 482; 
Альв., № 4492). Далее после *—* автор приводит в сопро
вождении хвалебных эпитетов имена тех законоведов, через 
посредство которых до него дошло толкование Хидаи самого 
автора последней. Судя по нисбам этих факихов, три из коих— 
ал-Бухари и одна—ал-Кардари (Кардар—селение в Хорезме; ср. 
В. В. Бартольд, Туркестан, II, 152), все они были среднеазиат-
цы, так же как и сам автор Хидаи и настоящего комментария. 

В рукописи содержится 1 часть (из трех), состоящая 
из 9 книг от ojlfrkll yUT" до (jUeJl y U f л. 412а. Труд 
переписан различными лицами и почерки их разнятся друг от 
друга, хотя и являются насхом, иногда четким, иногда грубо
ватым, всегда мелким, но разборчивым. Названия книг, глав и 
пр., а также *-)>» выделены красными чернилами. На полях 
имеются глоссы. Бумага плотная, лощеная, цвета крем. Имени 
переписчика нет, но из колофона видно, что переписка окончена 
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во вторник 8 джумади 1 765/12 февраля 1364 г. Таким обра* 
зом, рукопись переписана через 7 лет после смерти автора. В 
конце книги, на л. 448а на полях приписка, из которой видно, 
что рукопись неправлена и сверена с авторской рукописью 
(<_£i«*Jf Affi-J иЬ) неКНИМ UJI»JA}\ ^Ijfj (JJ tjAk-a-» My-
стафа б. Закария ал-Керманл. На всех листах—печать вакфа 
Хожди Мухаммеда Парса с датой 1239/1823—1824 гг. Повиди-
мому, незадолго перед этим сделана надпись на л. 1а, над ис
полненным красной тушью заглавием, гласящая, что описывае
мый экземпляр приобретен у „досточтимого эмира* у^»\ CJJ^*-
(вероятно, Хайдара) за то зерно, которое получено с селения 
Ходжи Парса,*Хутфар. 448 лл. 16x26. 

А л ь в., IV, 80, №—4492; Б р о к., I, 377; Д о п . , I, 646 (там же сведения 
о других рукописях); Х.-Х., VI, 482, № 14366. 

3103 ТО ЖЕ 3108 

а. Ч а с т ь III. Содержит книги от £яр>И yUT" (л. 16) до 
JU^JI y U T (л. 3066). 

Начало рукописи после басмалы: JJU <L~.IL* £*J3»J| iJSf 
jtyVt Jjl j^i Of* fJ& U> v l i £J l . 

Рукопись написана различными почерками: сулсом и насхом 
Бумага восточная, плотная, цвета крем. 

Имени переписчиков не приведено, также нет указаний на 
место и время переписки. Однако из замечания одного из преж
них владельцев книги—LS^'J^I °J+* Cr> o-Jj <>^ Ибн Вали 
б. Хамза ал-Джазаири—видно, что первые 84 лнета переписаны 
рукою сына известного историка Тимура—Ибн Араб шаха, также 
Араб шаха по прозвищу (ум. в 901/1495 г.), по имени же— 
а*о.| ly yUjJl Оле Jjkki] уА ^ J O J | £ р Таджуддин Абу-л-
Фазл Абдулваххаб б. Ахмед, автора поэмы с_»1—«>JV| J—jYa 
(см. Х.-Х., Ill, 235, № 5123), два тома которой, переписанные 
рукою автора, находились в собственности названного ал-Джа
заири, были им сличены с почерком сулс, коим написаны упо
мянутые листы рукописей, и не оставили никакого сомнения в 
том, что переписчиком их был действительно Ибн Араб-шах 
младший. В своей записи, однако, автор ее считает обоих Ибн 
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Арабшахов за одно лицо и называет открытого им переписчика 
автором истории Тимура jy*xi v 3 '^ ' (_г* J3-**** 
тогда как его звалиу 1̂ д, o l i j ^ ^ <Df juc^JL**-Al^ JL*e'' c r ^ W 
^Li^jdl ^oJt Абу-л-Аббас Ахмед б. Мухаммед б. Абдулла 
б. Арабшах Шихабуддин ад-Димашки . (ум. в 854/1450 г.). 
Если верить этой записи, то описываемая рукопись должна 
быть датирована временем до 901/1495 г., т. е. XV веком. 
Так же, как предыдущая рукопись, описываемый экземпляр иа 
всех листах имеет ту же печать вакфа Мухаммеда Парса, с 
датой 1239/1823 г. и точно такую же запись на л. 1а о том, 
что она приобретена у эмира Хайдара за стоимость зерна, полу
ченного с деревни Хутфар, принадлежащей тому же вакфу. 

1+320 лл.; з лл. перед началом (02—04)—фихрист, написан
ный позже. 17X27. 

3104 фь ^ U <ъ/ iuJ> ^ ^ 3211/V1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОХВАТЫВАЕМОГО (СОЧИНЕНИЯМИ) 
АВТОРА .ХИДАИ' 

а. Изложенное арабскими стихами содержание вышеописанного 
юридического трактата Хидая. В конце указывается, что при
писывание стихов автору Хидаи (т. е. Бурхануддину Али б. Абу 
Бекр б. Абдулджамил ал-Фергани ал-Маргинаяи ар-Риштани) 
неверно, т. к. последний умер в 593/1197 г., стихотворение же 
это относится, как отмечено в последнем стихе (<_̂  СА*" <Д—* 
«JJVt j о^~}]3 ' ^ О к 661/1263 г. 

Переписчик — <_j**b <Ul-uc Абдуллах-и Балхи. Дата пере
писки-1229/1814 г. 1 л. (6а;. 16X24,5. 

ЗЮ5 4 ^ | JjU. ̂ j tjjj AiUj 8 9 0 5 

ОХРАНА ПЕРЕДАЧИ В ВОПРОСАХ „АЛ-ХИДАИ" 

а. Автор— IJJ.**8**^ -**»•' СИ >̂**»л Махмуд б. Ахмед ал-
Махбуби, по прозванию Тадж аш-шари'а (Венец шариата; 
был жив о. 700/1300 г.). Настоящий труд представляет собой 
сокращенное изложение одного из основных руководств хани* 
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фитской ветви фикха—ал-ХИдйя, Бархануддина Али ал-Мар4-
гинани. (Си. выше оп. № 3083). Сокращение это составлено Мах
мудом ал-Махбуби для его внука и ученика, тоже известного 
бухарского законоведа, Убайдулла б. Мас'уда ал-Махбуби, по 
прозванию Садр аш-шари'а ас-сани, или ал-Асгар (второй или 
младший глава шариата; ум. в 747/1346 г. в Бухаре). 

Очень старый хороший список. Переписан черными черни
лами индивидуальным насхом с элементами сулса на плотной 
восточной бумаге; заглавия выделены затейливой вязью сулса 
черными же чернилами; затруднительные для чтения места 
огласованы. Поля и междустрочия обильно уснащены разновре
менными глоссами, написанными в разных направлениях. Пере
писчик — <Sti}^ **i-** и* t3J СГ° <_Р'_Г***̂ ' OI03J9 QJ (j-^ 
Ильяс б. Туман ал-Аксарайи из Рума (Малая Азия), гор. Изник. 
Дата окончания переписки UJJ I »>_> ^ , т. е. 1 шавваля 
779/31 января 1378 г. 

Первые 9 листов текста были, видимо, утрачены и позже 
дописаны одним из читателей (его рукою писаны многие глоссы 
на полях труда)—эту часть можно отнести к концу XVI—началу 
XVII в. 

Колофон переписчика заканчивается следующим персидским 
стихом: 

(1) j lT ib oiUJ ^ j | pJLJ ^л * J L O J J fjf j& p*"*** CH1 

Начертал я эти письмена по милости долготерпеливой 
судьбы; 

Исчезну я—написанное мной не останется 
(в памяти народной), 

Ибо, едва только в землю сойду я с горестями и 
болью сердечной, 

Как никто, помимо Творца, ведать не будет моего 
(печального) состояния. 

175 лл. 17X25. 

Аль в., IV, 109 ,№№ 4546—4547; Брок., I, 376; Доп.; I, 644; Рьб (а), 
Доп., 187 и 285. 
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3106 ТО ЖЕ 0446 

а. Описываемая рукопись (начало ее такое же, как и в лон
донском списке: Рьб (а), Доп., 187 и 285) содержит, повидимому, 
полный текст этого довольно редкого труда. 

Переписан список четким индийским насталиком черными 
чернилами и киноварью (заглавия; теми же чернилами сделаны 
рамки вокруг текста). Бумага очень плотная, белая, европейской 
выделки, с филигранями (водяной знак—трилистник, под ним 
буквы PS). Перед началом (016 —02а) —несколько позже со
ставленный и переписанный фихрист; на полях—дополнения и 
глоссы, писанные мелким насталиком рукою переписчика руко
писи. Между 9 и 10 лл. вклеен лист коричневатой восточной 
бумаги, на котором написано насхом п р о д л е н и е (^-^») к 
ojLaJI уИГ", относящееся, вероятно, к тому же времени, что 
и рукопись. Восточная пагинация с ошибкой в 1 лист после 86 
листа. Переписчик — fJ^UJI juJiJj .j*»* ^у o*a.J Ахмед 
б. Мухаммед ал-Каландар ал-Мулазим. Дата переписки (в конце 
списка)—сафар 987/ апрель 1579 г. относится, вероятно, к ори
гиналу, с которого он переписан; список, повидимому, XVIII в. 
Место переписки—Северная Индия. 124 лл. 14X22. 

ЗЮ7 tfrjl LJ1, 4202 

К О М М Е Н Т А Р И Й НА „АЛ-ВИКАЯ" 

а. Автор — ^yj^e^Jl 3JA~*- &-t 4U|O_XAP У б а й д у л л а б. 
M a c 4 у д а л - М а х б у б и , Садр а ш - ш а р и ' а а с - с а н и 
(См. предыдущее оп. № 3105). В предисловии к этому труду он 
говорит, что сначала он составил сокращение из а л - В и к а я 
Бурхануддин Махмуда б. Садр аш-шари'а ал-аввал (дошедшее 
до нас и известное под названием ан-Нукая). Затем его сын 
Махмуд, изучив наизусть это сокращение, принялся за составле
ние собственного комментария к ал-Викая. Убайдулла б. Мае"уд 
помогал сыну в его труде, но тот умер, не успев закончить 
свою работу. Отец выпустил в свет свой комментарий в память 
сына, ,чтобы всякий, пользующийся этой книгой, не забывал его 
в своей молитве". Согласно приписке на л. 207, комментарий 
окончен в конце сафара 743/ конце июля 1342 г., но там же го-
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Иорится, что другой источник называет датой окончания 747/ 
1346 г. Махмуд б. Убайдулла умер в 745/1344 г. 

Список с глоссами, написанными на полях и между строк 
Текст выделяется буквой f (&**), комментарий — (j- (очевидно, 
и- = С-*-"*")» написанными киноварью. 

Переписан мелким индивидуальным насхом на плотной во
сточной бумаге. Перед началом (лл. 026—04а)—фихрист. На 
л. 046—анонимное стихотворное произведение—Ь о*[Д_^ сЛ&ь 
oilj j+AI*^ Ol>_о. (Повесть о Пур-Азаде с юношей Мухта-
шам задэ) в 16 двустишиях, начинающееся так: jl'o^L/ (-А**** 
£J| \jt Julijjio уХкл\^^хл» olo. j Cjy*j На л. la—маги
ческая формула G^—i-^* Ч (от книжных вредителей), ниже— 
выписка из какого-то юридического труда. Недатированная ру
копись (повидимому, XV в. ). 240 лл. 13x18. 

Альв.. IV, ПО— 111, №4548—49; Брок., I, 376: Доп.. 1.646, ИВЯ, 
1,5, № 19; Рьй (а). Доп., 187, № 287. 

3108 ТО ЖЕ 2398/1 

а. Рукопись написана черными чернилами на плотной лощеной 
бумаге среднеазиатского производства желтоватого, частично 
темножелтого цвета. Почерк—мелкий бухарский насталик; заго
ловки, яадчеркивания слов, начинающих фразу, и буквы, вводя
щие т е к с т (f) и к о м м е н т а р и й ( (_г ), написаны кино
варью. Широкие поля покрыты многочисленными разновремен
ными глоссами к отдельным местам, составленными самим чи
тавшим комментарий или взятыми из других комментариев; 
многочисленные вставные листы и привески с глоссами и вы» 
писками из различных юридических сочинений, также относя
щимися к разбираемым вопросам; писаны они различными по
черками: насх, насталик и шекеста. 

Дата переписки—вторник, ша'бан 1126/август 1714 г.; место 
переписки—селение Курган бухарского тумана Зандана 0 - » 
( O L S L / * ^ fjj» dJjJJijA o j j ^ J I ijjk ^л (i) £f*j Ols-jyb oL»»-6 H i-lj» 

Переписчик — ^ k U l a ^ c Qi^—M JJ—» Нуруддин Абдул-
латиф, по прозванию Абдулла б. Маулава Мухаммед Шариф ал-
Хусейни ал-Алави (т. е. упомянутый ниже владелец печати), за-
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кончил переписку этого сочинения п£ и посещении могилы своегд 
деда Мухаммед Салих ходжа Азизана в упомянутом селении. 

Рукопись имеет сплошную восточную пагинацию по листам. 
Перед текстом 9 лл.: 026 покрыт выписками почерком шекесте; 
лл. 036—076—выписки из о j ^ ' £*Ц ал-Касима ас-Самарканди 
[может быть из Фет в Абу-л-Лайса Насра ас-Самарканди (ум. в 
373/983 г.), так как эти два автора постоянно смешиваются. О 
последнем см. Брок., 1,196; Д о п . , I, 347J; л. 08—перечень глав 
комментария, <»—J'—*j—И CJ~" ^~~>jQ*; на л. 1—небольшая 
овальная печать с надписью ,yi>~*^\iSij*~ *•*«*" ^<1И^»^Р 207 лл. 
(16-2076). 19X25. 

SIM L\ij}\ ^l^, i,UU| 4985 

ИЗБРАННОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ КНИГИ „АЛ-ВИКАЯ" 

а. Автор — Ajo^ îJI £ p QS ьуь**л ^ Щ<л**ё У б а й д у л л а 
б. Ма'су'д б. Т а д ж аш-Шари'а. Выдержки из руководства 
во мусульманскому законоведению (ханифитского толка), напи
санного дедом автора этого Сокращения—Бурхануддин Мах
муд б. Садр аш-Шари'а (см. выше оп. № 3105 и след.) и нося
щего заглавие £jl-ifrM JJL-Ч* < î AJIJ^M ijlij» (Охрана пе
редачи в вопросах Хидаи). Этот труд, для краткости называемый 
_У«»1=Ц в свою очередь, является комментарием на популярней
шее руководство по мусульманскому праву, принадлежащее перу 
вышеупомянутого Али б. Абу Бекра ал-Маргинани и написанное 
им в качестве толкования на его более ранний труд I_J-*JLA-JNUIUJ 
(Первоосновы начинающего). 

Рукопись написана четким насхом на плотной хорошо ло
щеной восточной бумаге и обильно комментирована как на всех 
полях, так и на отдельно вклеенных листах. Имя переписчика 
определенно не указано, но на последней странице (3296) есть 
надпись — <^& Ьи» и*л* £*-i» QJ ^ J J -J**» «-^^" «Каллиграф 
Мухаммед Вали б. Шейх Мухаммед Мианкали" (возможно, что 
это имя читателя). Список не датирован, судя по бумаге и па
леографическим признакам, невидимому, XV в. 329 лл. 17X25. 

А л ь в., IV, 117, № 4562; Брок.. I. 377; Д о п., 1,648; Семенов4, 57—53, 
№№ 98-101. 

384 



slid tO >КЁ ш 
а. В описываемой рукописи заключается, помимо основного 
сочинения, обширный комментарий, составленный некиим 
IDLUC^JICJI^JI Абу-л-Макарим Абдулла и законченный в месяце 
рад жабе 907/январь—февраль 1502 г. (по 6 рок., I, 377; Д о п . 
648—6. Али б. Мухаммед). 

Переписана рукопись мелким убористым насталиком, до л. 
115—грубоватым и от 116 до конца—четким тонким; комменти
руемый текст выделяется надчеркиванием киноварью; на полях— 
редкие поправки и дополнения к тексту. Переписчик последней 
части —(_ув-1в> &> sjb Дауд б. Хаджи. Дата списка—ша'бан 
957/август—сентябрь 1550 г. 479 лл. 12,5X17. 

3111 ТО ЖЕ 3216 

а. Рукопись переписана некрупным насхом с широкими между-
строчиями, почти сплошь занятыми глоссами и проч. Основной 
текст интерфолиирован листами более тонкой бумаги, на которой 
в разных направлениях написан рукою анонимного автора коммен
тарий к этому труду. Переписчик основного труда — Crt*Jw'' *У* 
t>iJ—llj-J._J ^ J ju*e Алауддин Мухаммед б. Бадруддин. Дата— 
962/1555 г. Комментарий написан более мелким почерком, по-
видимому, в XVIII веке. 501 лл. 16,5X26,5. 

3112 ТО ЖЕ 4983 

а. Обильно интерфолиирован, отдельные места самого текста 
переписанного крупным индивидуальным насталиком по 5 строк 
на странице, также снабжены комментариями, написанными в 
междустрочиях и на полях. Переписчики — C-»»u ~i-**** Му
хаммед Ни'мат и ...oatj _JA\^L (^ijlc- !>L Мулла Арнф племян
ник (по сестре)... последнее имя наполовину заклеено, так что его 
нельзя установить с полной уверенностью} как и дату рукопи
си — 1084/1673 г. 397 лл. 22X38. 

3113 ТО ЖЕ 4697/ХШ 

а. Пэреписан убористым среднеазиатским насталиком на тонкой 
кокандской бумаге; на полях и в междустрочиях—глоссы. Пере-
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писчйк — cy*J J У* -№ ° ^ ^ a x **ияа хорезми. Недатйрб-
ванная рукопись, написанная, повидимому, в 1213/1798 г., по 
аналогии почерка с другими датированными рукописями, входя
щими в данный том. 17 лл. (170б-186а). 13X25,5. 

3114 ТО ЖЕ 3358 

а. Список, повидимому, XVIII в., переписанный некрупным на-
сталиком переписчиком, плохо знавшим язык; текст снабжен 
множеством замечаний и пояснений читателей как на полях и в 
междустрочиях, так и на отдельных листках (среди них проекты 
фетв и проч.). 312 лл. 12X19,5. 

3115 ТО ЖЕ 2947/IX 

а. Переписана рукопись некрупным среднеазиатским настали-
ком; поля и текст обрамлены цветными линиями. На полях и на 
вклеенных листах—глоссы. Список, видимо, 1239/1823 г. (Ср. 
запись на л. 117 б). 61 лл. (1186—178а). 14X25. 

3116 ТО ЖЕ 2979/Ш 

а. Список с фронтисписом в начале (лл. 776—78а), исполнен
ным золотом и красками; текст, переписанный среднеазиатским 
насталиком, в рамках из золотых и цветных линий. Дата—1251/ 
1835 г. 54 лл. (776-1306). 17X29. 

3117 ТО ЖЕ 2413 

а. Четко написанный среднеазиатским насталиком экземпляр на 
лощеной бумаге, интерфолиированный. На чистых листах, видимо, 
должен был быть написан комментарий, начало которого мы 
имеем на обороте первого вкладного листа, против соответству
ющего отдела основного текста. Рукопись датирована—1279/ 
1862 г. 126 лл. 16X17. 

3118 ТО ЖЕ 2660 

а. Рукопись без комментария; переписана довольно крупным 
среднеазиатским насталиком на тонкой лощеной кокандской 
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К описанию 3117. .ан-Нукая" (Избранное сокращение „ал-Викая"); 
крышка переплета (лак). Рукопись 1279/1862 г. 



бумаге; заглавия выделены киноварью; перед началом на двух 
листах (04—05)—фихрист. Переписчик — uW—& _#* Мир Адил. 
Дата-1286/1869—1870 гг. 198 лл. 14,5X26,5. 

3119 ТО ЖЕ 4088 

а. Рукопись с комментариями, текст интерфолиирован листами 
тонкой бумаги, очевидно предназначавшимися для глосс. 

Переписана крупным среднеазиатским насталиком на русской 
фабричной писчей бумаге; текст и поля обрамлены цветными 
линиями, в начале грубоватый унван. Дата перелиски—1286/ 
1869—1870 гг. 191 лл. 21X34,5. 

3120 ТО Ж Е 2839 

а. С подробным комментарием. Переписан крупным насталиком 
на плотной хорошо лощеной среднеазиатской бумаге; между ли
стами текста имеются пустые листы такой же бумаги, частично 
занятой комментарием (они входят в общую пагинацию); текст 
и поля обрамлены цветными линиями; заглавия выделены кино
варью. Перед началом (096—011а)—фихрист. Переписчик — 
jlziJI^j! Абу-л-Мухтар. Дата переписки—мухаррам 1287/ апрель 
1870 г. 367 лл. 20X303. 

3121 ТО ЖЕ 4070/Ш 

а. Недатированная рукопись (невидимому, XIX в.). Текст пере
писан посредственным среднеазиатским насталиком на коканд-
ской бумаге. 72 лл. (146—856). 15X26,5. 

3122 ТО ЖЕ 4984 

а. Недатированная рукопись (повидимому, XIX в.). Текст пере
писан крупным бухарским насталиком по 5 строк на странице, с 
широкими полями, комментарии написаны мелким насталиком 
на полях и в междустрочиях, а также на особых интерфолииру-
ющих текст листах. Перед началом ^лл. 056—076)—фихрист. 
Деф.: нет конца. 119 лл. (из 249), 25x35, 
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3123 ТО Ж Е 4067/1 

а. Недатированная рукопись (повидииому, XIX в.). интерфоли-
ирована. 

Переписана довольно крупным четким среднеазиатским на-
сталиком на местной сероватой бумаге; текст и поля в рамках 
из цветных линий. Свободные листы, предназначенные для глосс, 
частично заполнены разновременными выписками. 200 лл. (16— 
200а;. 15X25,5. 
3124 ТО ЖЕ 6169/11 

а. Недатированная рукопись (повидимому, XIX в.); без коммен
тария и глосс; текст переписан бухарским насталиком. 54 лл. 
(36—56а). 15X26,5. 

3125 ТО Ж Е 1866 

а. Только текст, без комментария; переписан в г. Самарканде 
четким бухарским насталиком. Дата переписки—1304/1886—1887 гг. 
140 лл. 15X26,5. 

3126 ТО Ж Е 3998 

а. Интерфолиированный экземпляр, но, видимо, незаконченный, 
т. к. предназначенные для комментариев листки остались пусты
ми. Переписчик— <_&*•*-» «J*** У* Мулла Мухаммед Сиддик. Да
та—1309/1891—1892 гг. 154 лл. 15X27. 

3127 ТО ЖЕ 2957 

а. Интерфолиированный экземпляр; переписан крупным бухарским 
насталиком. Обильные глоссы размещены в разных направлени
ях в широких междустрочиях и на полях. Переписчик— 
^Ш|,Дх&}1*о-»~*е**-М-Чс Абдулмаджид б. Мулла Абдунна'им. Да
та— 1319/1901—1902 гг. 282 лл. 17X25. 

3128 ТО ЖЕ 5189 

а. Рукопись интерфолиирована, но немногие из свободных ли
стов заняты комментарием.. 
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Текст переписан индивидуальным насталикои с раздельным 
написанием слов и полной огласовкой харакатами. Список— 
1323/1905 г. 270 лл. 14X25. 

3129 сг-***-»3 « ч М j-Я. 1752/1П 

ПЕРЕВОД (КНИГИ) .МУХТАСАР АЛ-ВИКАЯ" 

т.-у. Таджикский и узбекский анонимные переводы вышеопи
санного сокращенного руководства по мусульманскому праву 
Убайдуллы ал-Махбуби. Начинается прямо с отдела о ри
туальном омовении по-таджикски и тут же дается его узбек
ский (хивинский) перевод. 

Переписан угловатым хивинским насталиком, видимо, сталь
ным пером на фабричной писчей бумаге. Деф.: нет конца. Дата 
списка, повидимому,—1324/1906 г. (ср. л. 886). 94 Лл. (896—1826). 
17X21. 

3130 a^jf jimUut c > 2184/1 

КОММЕНТАРИЙ НА .МУХТАСАР АЛ-ВИКАЯ* 

а. Автор — 4Ш-»—«̂  &> ^j£—JI у—А Абу-л-Макарим 
б. Абдулла (ум. в XVI в.). Комментарий на предыдущее сочи
нение. 

Автограф автора, законченный в 907/1501 г. 317 лл. (16— 
3176). 18X24. 

Брок., |, 377; Доп.. I, 647; Х.-Х., VI, 374. 

3131 JiJ ^ ^ . с^д 2389 

КОММЕНТАРИЙ НА .МУХТАСАР АЛ-ВИКАЯ* 
а. Другой комментарий на то же сочинение. Автор—^ LJ |_Uc 
(jaIo.^Jt (yi^eJ\iy) atffco^j Абдулали б. Мухаммед 6. 
ал-Хусейн ал-Бирджа нди. [Время его смерти с точно
стью не установлено. Брокельман (I, 377 и Доп., I, G47) 
дает для этого 932/1525 год, но эта дата неверна, так как авто-
16-НБО 941 



граф комментария, с которого списана рук. ИВ УзССР за инв. 
№ 4043, закончен в 935/1528—1529 гг., следовательно, в это вре
мя автор был жив]. Хороший полный список с фихристом; текст 
переписан четким мелким насхом на плотной хорошо лощеной 
восточной бумаге; широкие поля покрыты написанными в раз-
ных направлениях глоссами; перед началом—унван. Каждая кни
га, кроме выделения названия киноварью, имеет еще и индика
тор в виде кисточки из шелка Спупак), приклеенной к полям. 
Переписчик— (jjLxJVf ~bjjb OILL- Султан Баязид ал-Ансари 
Список датирован 971/1563-1564 гг. 488 лл. 16,5X23. 

3132 ТО ЖЕ 2160 

а. Точно так же исполненный, как и предыдущий список, только 
колонки текста несколько шире. Перед началом,—видимо, не
сколько позднее исполненный фнхрист, сделанный в виде худо
жественно размещенных квадратов с унваном. Переписчик—тот 
же Султан Баязид ал-Ансари. Дата переписки—972/1564 г. От
личный кожаный переплет с тиснениями, аналогичный переплету 
предыдущей рукописи, дополняет оформление. 348 лл. 18X24,5. 

3133 ТО ЖЕ 4042/11 

а. Хороший список; текст переписан мелким убористым насхом; 
поля содержат разновременные глоссы. Перед началом, выше 
басмалы, написана формула заклинания от книжных вредителей-
жучков — ^ x x f b Переписчик — £ ^ (^Ь ~х*»* QJ Q<>B,J1\SJJS> 
Абдуррахман б. Мухаммед Али шейх. Без даты (повидимому, 
XVI в.). 243 лл. (28а—270а). 18X25. 

3134 ТО Ж Е 6658 

а. Полный хороший список на кремового цвета восточной бу
маге. Текст переписан индивидуальным насхом индийского типа, 
неоднократно меняющимся на протяжении всей книги. Повиди
мому, писавший был ученым, привыкшим много писать и притом 
не только одним арабским письмом (см. наиболее характерную 
часть—лл. 128—278). Страницы текста заключены в рамки из крас
но-синих, а широкие доля—из синих линий (на поляҳ—написав* 
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ные в разных направлениях рукою переписчика—глоссы), за
главия и важные части текста выделяются только надчеркива-
нием красными линиями. 

Переписчик—J>^ ЬЬ ^ ^Цл* ^JJC- АЛИ Мухаммед б. Баба 
Бахлул. Дата переписки—1011/1602 г. 569 лл. 18X25. 

3136 JytJ ^U 8059 

С Б О Р Н И К Н А М Е К О В 

а. Комментарий на извлечение из ранее описанного труда ал-
Викая ар-ривая фи маса'ил ал-Хидая, Махмуда ал-
Махбуби, сделанное его внуком Садр аш-шари'а вторым, или 
младшим, Убайдулла б. Мас'уд б. Махмуд ал-Махбуби, под наз
ванием а н-Н укая (Отборное). 

Автор комментария — '̂Xft—JI ^yj'U— f̂ -i*»* £ri~*M (_г+Ь 
^'U^sUI Шамсудин М у х а м м е д ал-Кухистани ас-Са-
м а л а н и а л-Х о р а с а н и (ум. в 962/1554 г.). Происходил из Хора-
сана, откуда переселился в Кухистан, где принялся за составле
ние комментария на ан-Нукая. Возникшие религиозно-политиче
ские смуты коснулись и его. Тем не менее он продолжал рабо
тать над комментарием; в течение двух с половиной лет, в 
941/1534—1533 гг. он закончил его вчерне и назвал Джами ' ар-
рум уз. Докончить труд помешала боязнь перед нападением 
шиитов и он переселился в 944/1537 г. в Бухару ко двору Шей-
банида Убайдуллы Мухаммед хана (940/1533—946/1539), у кото
рого нашел покровительство как ревностный суннит и извест
ный ученый и был назначен муфтием всего Мавераннахра. 
Там он докончил беловую обработку своего основного труда и 
посвятил его Убайдулла хану. До нас дошли еще три его сочине
ния: 1) комментария на богословское произведение Маталиб 
алмусалли (Потребное для молодящегося) Лутфулла ал-Кайдани 
(о. 750/1349 г.; Б рок., II, 198; Доп., II, 269), в просторечии 
называемое также Ф и к х ал-Кайдани; комментарий окончен 
в 947/1540 г. 2) супракомментарий на ал-Фава'ид ад-Дийа 
(Наставление Дийа'уддину), комментарий знаменитого поэта 
Абдуррахмана ал-Джами к известному грамматическому учебно
му трактату ал-Кафийа (Достаточная) или ал-Мукаддама ал-
қафийа фи-н-нахв (Достаточное введение к синтаксису) Ибн ал-
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Хаджиба (ум. в 646/1249 г.; Б рок., I, 304; Доп. , I, 533; СВР, I, 
180, № 408); 3) комментарий на стихотворное исповедание веры 
Сираджуддияа ал-Оши, Бад'ал-амали (Начало диктовок; о. 
569/1173 г.; Б е л я е в , 6, № 138). Супракомментарий окончен в 
952/1545 г. Основываясь на последней дате, мы должны отбро
сить дату смерти 950/1543 г., как недостоверную. Неясно, на чем 
основывался Н. П. Остроумов, называя датой смерти ал-Кухи-
стани 965/1558 г.(Исламоведение. 4. Шариат. Ташкент 1912, стр. 11). 
Х а д ж и Халифа также считает датой смерти 962/1554 г. 
(VI, 374). Он же, давая очень высокую оценку знаний и автори
тета ал-Кухистани, как автора комментария Джами'ар-румуз, 
считает нужным привести и противоположное мнение муллы 
Исамуддина (ал-Исфараини) и Али ал-Кари ал-Хереви, утвер
ждавших, что ,он был только торговцем книг в свое время; не 
был он известен среди своих современников ни знанием права, 
ни чем-либо иным", что он соединяет в этом комментарии .то
щее и жирное (т. е. худое и доброе), верное и слабое, не про
изводя ни проверки, ни исправления, ни уточнения. Он уподоб
ляется пошедшему ночью за дровами, который в своем про
мысле подбирает (не различая) и сырые, и сухие". (Х.-Х., VI, 
374—375). 

Рукопись написана некрупным четким .ученым" насхом с 
тенденцией наклона букв влево (писавший был, быть может, 
.левша") на плотной восточной бумаге кремового цвета. Заго
ловки и надчеркивания комментируемого текста выполнены ки
новарью. Поля покрыты довольно многочисленными разновремен
ными глоссами и дополнениями к тексту. На многих листах— 
оттиск оригинальной формы печати с легендой: 

(1779) \x\i oU CJUJ* * * ! у . L-JIJ » AJT L S ^ J J * *^~* (J*b 
Переписчик — ^UJl^jt ^ л ^ CAJ& <У. ^1*** **^ 

Адина Мухаммед б. Бураган б. Вали Абу-л-Хали (?). Дата пе« 
реписки (приписана насталиком, возможно, несколько позже)— 
990/1582 г. (рукопись, несомненно, не моложе XVI в.). Восточ
ная пагинация по листам с ошибками на I л. после л д. 188 и 
386. Деф.: листы подмочены, нижний угол во многих местах обло
мался, без ущерба, однако, для текста. 443 лл.+5(01—05)+ 3 
(444—446) в начале и конце с выписками. 18X24,5. 

Ал ьв., IV, 118, №4563; Б е л я е в , 43. №№ 1118-1119; Брок . , | , 
377; Доп. , I, 648; К р а ч қ о в с к и й , 945; Р о з е н , I, 67, № 115,. 
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3136 tO ЖЕ 408? 

а. Рукопись переписана черными матовыми чернилами на тонкой 
среднеазиатской бумаге некрупным наста ли ком; заголовки над-
черкнуты киноварью,так же надчеркнуты слова основного текста. 
Диакритическая пунктуация проведена полностью, в сомнитель
ных местах очень правильно расставлена огласовка; очевидно 
переписчик хорошо знал арабский язык. Рукопись сверена с 
другими, разночте.ння приведены между строк над соответствую
щими словами со знаком <b%~J, Т. е. другая рукопись: мало
понятные арабские слова поясняются короткими таджикскими 
глоссами между строками над словом. Поля широкие с много
численными поправками, вставками пропусков рукою переписчи
ка и глоссами, заимствованными из разных юридических сочи
нений,—другою, по большей части, рукой. В рукописи проведе
на сплошная пагинация по листам. 

Переписчик—J>W_^J|JUC ^ j | Щ^^кЛ Файзулла б. Абдурра-
сул. Дата переписки—джумади II1193/июнь—июль 1779 г. Место 
переписки—Средняя Азия (Фергана?). 392 лл.; перед текстом 
Ь листов с выписками из различных юридических сочинений; на 
л. 026 проект запродажной записи по-таджикски с датой ша'бан 
1220/октябрь—ноябрь 1805 г.; на л. 04а—запись о рождении от 
16 ша'бана 1216/22 декабря 1801 г.; на л. 086—оглавление со
чинения; на л. 1а—формуляр прошения на имя падишаха; после 
текста 8 лл., на двух предпоследних—выписки. 21,5X28. 

3137 ТО ЖЕ 2827 

а. I часть сочинения, кончающаяся OL*»Vl yll—$"* 
Рукопись переписана на тонкой среднеазиатской лощеной 

бумаге некрупным насталиком черными глянцевитыми чернилами. 
Заголовки и надчеркивания сделаны киноварью. Поля широкие, 
покрыты заметками, глоссами и выписками из различных юри
дических сочинений. Рукопись переплетена с интерфолиирующи-
ми основной текст привесками бумаги разных форматов с на
писанными на них аналогичными глоссами и заметками. Кроме того, 
в рукопись вплетено несколько подходящих по содержанию доку
ментов на таджикском языке с печатями казиев местного же, сред
неазиатского происхождения: после л. 58—проект фетвыо молит
венном ритуале, печать Мир Садруддина б. Мир Назра ал-Хусейни 
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ал-Ханифи 1128 г. (1715—1716 гг.) л. 74—перевод цитаты имама 
Мухаммеда (аш-Шейбани); л. 106—проект .фетвы о выполнении 
установленных молитв войском во время его похода—путеше
ствия с эмиром из Бухары в Самарканд; оттиск печати казн-ка
лана, [казн Мир Абу-л-Баракат б. казн Мир Файзи (ал-Хусейни 
1122/1710—1711 гг.); л. 117—копия отпускной Ходжа Давлат, 
сына Мухаммеда Карайи (Ферайи) рабу-индийцу по имени Дав-
латкилди о. 45 лет возрастом, помеченная датой: сафар 1103/ок-
тябрь—ноябрь 1691 г.]; л. 147—проект фетвы о посте в день 
Науруза; л. 189—проект фетвы по вопросу о прикосновении с 
вожделением к жене отца; л. 214—проект фетвы по вопросу о 
клятве разводом; печать с именем муллы Абдуррахмана...; 219— 
проект фетвы по поводу слов развода, сказанных по отношению 
к жене другого; печать Мир Садруддина б. Мир Назра ал-Ху
сейни ал-Ханафи—1111/1699—1700 гг.; л. 221—формальное при
знание завершения продажи по запродажной от имени Биби Аби-
да из семьи Надрай в пользу Мухаммеда Салиха и Мухаммеда, 
сына Шарифа, от джумади 11 1247/1831 г., без печати; л. 224— 
проект решения о законности вторичного брака с прежним мужем 
после развода с ним и замужества с другим; жена—Биби Джан 
первый муж—Мулла Ибрахим, второй муж—Курбан, сын Абдул-
лаха; печати муфти Мир Абдуррахмана б. Мир Абдуррасула— 
1198/1783—1784 гг. и муфти Баки Мухаммед б. Иваз Мухаммеда 
ал-Бухари—1206/1791—1792 гг.; л. 237—проект решения по по
воду претензии к разведенной жене Нияз Бике со стороны 
прежнего мужа; оттиск печати муфти Мир Абдуррахима б. Мир 
Абдуррасула—1198/1783—1784 гг.; 246—проект решения по заяв
лению жены халифы Абдуррахима, Фатимы, по отъезде мужа по 
торговым делам в Кабул, оставшейся с ребенком Абдуррахма-
ном без прожиточных средств и просящей о предоставлении ей 
возможности займа со взысканием долга с мужа; печать а'лама 
Мирзы Салиха б. Мирзы... ал-Хусейни ал-Ханафи—1230/1814 — 
1815 гг.; л. 247—решение о присуждении матери обязанности 
содержать ребенка в случае несостоятельности отца до прекра
щения его несостоятельности. Все эти проекты фетв имеют не
законченный вид: имеется чаще всего одна только печать, ос
тальные отсутствуют. Выписки из юридических руководств, 
являющиеся обоснованием решения, сделаны тут же на полях 
по-арабски; самые проекты—по-таджикски. Сплошная пагинация 
по листам написана киноварью. 
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Время переписки—начало XIX в. Место переписки—Средняя 
Азия. 284 лл. 2 лл. после текста. Перед текстом 7 лл. с замет
ками и оглавлением (046—966) для обеих частей сочинения. 
20X30. 

3138 ТО ЖЕ 2571/1 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
тонкой бумаге среднеазиатского производства среднеазиатским, 
некрупным насхом. Заголовки и слова основного текста надчерк-
нуты киноварью. Поля широкие, сплошь покрыты глоссами, 
выписанными из различных юридических сочинений. Листы раз
ных форматов, также покрытые выписками, переплетены, пере
межаясь с основным сочинением. Основное сочинение имеет 
пагинацию по листам; вся рукопись с добавочными листами 
имеет вторую, сплошную пагинацию. 

Дата переписки—начало XIX в. Место переписки—Средняя 
Азия. 507 лл. (16—5076). Общее количество листов с двумя 
другими сочинениями и добавочными листами—1928 лл.; доба
вочные листы написаны в Шахрисябзе; на л. 19286—печать 
казия Муллы Са'дуллы с датой 1270 (1853) г. 23X30. 

3139 ТО ЖЕ 4084/1 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой, частью на желтой (лл. 104—127) бумаге восточного произ
водства некрупным среднеазиатским насталиком. Заголовки вы. 
писаны киноварью, киноварью же- надчеркнуты слова основного 
текста. Поля широкие с частыми выписками из различных юри
дических сочинений к отдельным местам текста; изредка вкле
ены привески бумаги с выписками такого же рода. В, рукопись 
вплетены также проекты фетв по различным вопросам на тад
жикском языке: л. 02—без печати; после л. 65—с печатью казн 
Ибадулла 6. казн Ходжа... ал-Бухари; после л. 300—без печати; 
л. 2596 и 260 на полях рукописи—с печатью муфти Сейид На
зар Ахунда 6. Я'куб Ходжа 1270 н 1275 (1853 и 1859 гг.) Руко
пись имеет восточную пагинацию по листам. 

Переписчик—у^Ц» -^— СН^ j ^ s-x±""' Сейид Назар б. Сейид 
Я'куб. Дата переписки—раджаб 1270/апрель 1854 г. Рукопись; 
переписана в Средней Азии. 404 лл. (16—404а). 22,5X28,5. 
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3140 ТО Ж Е 4676/il 

а. Переписана скорописный насталиком на тонкой лощеной 
среднеазиатской бумаге. Глоссм на полях и особых вклеенных 
листах. Переписчик — {j~x£ji. o*=t* ^JLJ ^ 1 <j~iyi QJ U**** 
Мухаммед б. Юнус б. Бай Мухаммед-и Хуканди. Дата списка— 
1273/1856 г. 511 лл. (16—5116 восточной пагинации). 17x25. 

3141 ТО ЖЕ 3525 

a.'tn. Том I и часть т о м а II сочинения. Том I кончается 
на л. 203 OUJVI <_>Uf В колофоне—дата окончания переписки. 
Том II начинается на л. 209 »>J| ^Jsf (Книга о купле-про
даже) обрывается на третьем J_*ai (разделе) 01_У^Л <_jLT* 
(Книга об уполномоченных). 

Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой бумаге восточного производства некрупным насталиком. 
Заголовки выписаны киноварью, также выделены надчерки-
ванием слова основного текста. Поля широкие, неравномерно 
покрыты глоссами и выписками из других юридических сочинений. 

Дата окончания переписки—24 раджаба 1290/17 сентября 
1873 г. Рукопись переписана в Средней Азии. Деф.; отсутствует 
окончание; слегка подмочена водой. 280 лл.-{-14 лл. после тек
ста с выписками и заметками по-арабски и по-таджикски. 
23,5X27,5. 

3142 4084/11 

а.-т. ГЛОССАРИЙ редких слов и специальных терминов, 
встречающихся в вышеописанном сочинении Jy>^\ £*Ц- Сборник 
намеков (см. оп. №№ 3135 и след.) Мухаммеда ал-Кухистани. Автор 
глоссария не называет себя по имени, а указывает только свою нисбу 
по происхождению и по месту жительства: \^Sy> t5j-iLJl ^&I^JI 
IvoUU j f^iL-^jrjliJl „переселенец, а л - Б у л г а р и по рождению, 
а л-Б ухари по местожительству и пребыванию". В предисловии он 
говорит о причинах побудивших его к составлению этого глоссария. 
Автор увидел, что сочинение Джами'ар-румуз пользуется большим 
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распространением среди знатных и простых, но переписчики до
пустили в его списках множество изменений и искажений в ци
татах источников, приводимых в сочинении, что вызывало не
справедливые нападки на самый текст, с одной стороны, и несо
стоятельные поправки к нему—с другой. Автор глоссария по
этому предпринял исправление текста, сверив многие старые ру
кописи и исправив в нем свыше 8000 искажений. При этом он 
встретил в тексте много редких слов и выражений (iiUJVl *_-ol̂ c) 
и новых технических терминов (il>U.")Ua.-:V I ^3 l-i—J). OH со
брал их, расположил в алфавитном порядке и дал им объяснение. 
При объяснении он опирался на 20 лексикографических и других 
арабских и таджикских сочинений (фарханг), которые он обозна
чает сиглами. Объяснения даны по-арабски или по таджикски, 
в зависимости от источника, из которого автор их заимствует. 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на бе
лой лощеной бумаге восточного производства беглым, но чет
ким насталиком. Заголовки и объясняемые слова выписаны ки
новарью. Текст расположен то прямо, то наискось. Поля узкие. 

Рукопись переписана во II половине XIX в. в Средней Азии 
(в Бухарских владениях). Незакончена перепиской: обрывается 
на начале буквы шин (<_г)> представляя, таким образом, около 
четверти всего сочинения. 5 лл. (4056—4096); после текста 
6 лл.; на последних трех—заметки; на л. 0046 — проект фетвы 
с круглой печатью муфтия Сейида Назар Ходжи б. Я'куб Ходжа. 
1270/1854 г. (ср. оп. № 3139). 22,5X28,5. 

3143 UjVI <JJ> tiki *li— 2572/1 

О РАСХОДАХ НА С О Д Е Р Ж А Н И Е 
Р О Д С Т В Е Н Н И К О В 

а. Анонимный казуистический комментарий к запутанной, по 
мнению комментатора, главе об обязательных для мусульма
нина затратах на содержание родственников, из сочинения 
AJLLUI (Избранное) Убайдуллаха б. Мае'уд б. Садр аш-Шари'а 
второй; (см. выше опис. № 3109 и ел.). Переписан среднеазиат
ским насталиком по диагонали страниц на добавочных листах 
сборника <ui^ l <£b'j-f Список, ви димо, второй половины XIX в. 
8 лл. (16—86). 19,5X26. 

Ср. Б рок., I, 377. 
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8Й4 4144/VUt 

a.-m. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ Ю Р И Д И Ч Е С К И Х 
ТЕРМИНОВ, поясняемые слова в котором написаны по-арабски 
и по-таджикски. Отсутствует заглавие и начало (не больше 1—2 
страниц текста, что видно из алфавитного порядка сохранив
шихся слов на алиф). Автор—jU*J)wUe А б д у л г а ф ф а р . Сло
варь составлен, как вспомогательное пособие к трактату неко
его tjjUiJI pAft^tUxt [jMy—л Маулана Абдуррахим ал-Бул-
гари, где перечисляются имена ученых я их сочинений, исполь
зованных в вышеописанном сочинении jy>_^\ ^Ц* (Собрание на* 
меков), Шамсуддина Мухаммед ал-Кухистани. 

Словарь переписан четким насталиком на лощеной средне
азиатской бумаге. Объясняемое слово везде написано киноварью. 
Переписчик— {jJ^i^]^y^J\^xc-(jj\{_^AJ-Ui** Мухаммед Латиф б. 
Абдуссалам ал-Булгари (По приписке на л. 159а). Список дати
руется 1245/1829—1830 гг. Деф.: нет начала. 12 лл. (193а—204а). 
16X26. 



VI — VH ВЕКА ХИДЖРЫ —XlII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 3145-3186 

3»4б ^J^Jf jJlji] 2571/II 

Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О Е ПРАВО С И Р А Д Ж У Д Д И Н А 

а. Одни из самых распространенных практических трактатов по 
наследственному мусульманскому праву. Написан в 600/1203 г. 
Автор—i^JL»jl*«J I ^ХАЛ/_Р I wUc- Q J J*a* £j.j .jLtavtJtUa yi I ^J-*J l(rj _̂—» 
С я р а д ж у д д и н Абу Тахир М у х а м м е д б. Мухаммед б. 
А б д у р р а ш и д ас-С и д ж а в е и д и (жил в XII веке). От него 
сохранилось еще небольшое сочинение по математике и сборник 
фетв. Трактат неоднократно издавался на Востоке; имеются 
переводы на европейские языки. 

Рукопись написана черными матовыми чернилами на белой 
бумаге восточного производства крупным неряшливым настали-
ком с полной диакритической пунктуацией. Поля очень широкие 
покрыты глоссами и выписками из юридических сочинений, на
писанными, вероятно, , рукою переписчика iiH-b*— }L <^1* 
Кази Мулла Са'дулла (см. л. 19286). 

Дата окончания переписки—раби' I 1241/октябрь — ноябрь 
1825 г. Место переписки—Средняя Азия (Шахрисябз), 73 лл. 
(18386—1910а). 24X29,5. 

Аль в., IV, 195—196, №№ 4701-4702; Б ел я е в, 27, №№ 714—723, 
Вятк., 80, № 163; М а р с , 57. №230. 1; 106, №456,2; Крачковский, 
937; Р о з е н (AM), 66, № 136; Рьб (а), Доп. , 182. №257, III; Семенов*, 
54—55, № 95; Цеттер . , 132, № 232, 4; 140, № 237,8. О других руко
писях см. Брок., I. 378, № 26,1; Доп. , I, 650. 
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шь ТО ЖЕ 2979/lV 

а. Переписан бухарским насталиком с своеобразным утолщением 
линий конечных букв; текст в широких рамках из золотых ли
ний; перед началом—унван. Рукопись закончена перепиской в 
мухарраме 1252/апрель—май 1836 г. 13 лл. (1336—1456). 17X29. 

3147 ТО ЖЕ 1756/III 

а. Переписан скорописным среднеазиатским насталиком на 
серой посредственной кокандской бумаге. Дата списка—1281 /1864 г. 
47 лл. (3076—353а). 15X26. 

3148 ТО ЖЕ 367/1 

а. Незаконченный список; текст переписан четким среднеази
атским насталиком на тонкой'кокандской бумаге; до 14 л. текст 
тщательно огласован диакритическими знаками, написанными 
киноварью, киноварью же сделаны заголовки. Время переписки— 
XIX в. Деф.: нет конца. 22 лл. (16—226). 13,5X20,5. 

3149 ( ^ j,!^) 2692/XI 

П О Л О Ж Е Н И Я (ИЛИ ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ) 
К Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О М У ПРАВУ 

а. Автор—тот же М у х а м м е д 6. М у х а м м е д б. Абдурра-
шид ас -Сиджавенди . В трактате излагается практическое 
разрешение тех или иных положений, возникающих при разде
ле наследства, исходя из наличия наследников, причем тут же 
даются и арифметические расчеты. 

Начало после басмалы: Oi*+tt <JH*JI ciU+Jl 4JU wUaJl <D u*eJf 

Переписан трактат насталиком с пропусками диакритических 
знаков; заголовок и цифровые примеры выписаны киноварью. 
Дата—1038/1628-1629 гг. 6 лл. (1836—188а). 13X18,5. 
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3150 LJJJI <JJ\JJ\ C-rJ. -758/11 

КОММЕНТАРИЙ К „СИРАДЖУДДИНОВУ 
(ТРАКТАТУ О) ДОЛЯХ НАСЛЕДСТВА" 

а. Смешанный комментарий к трактату Сираджуддина ас-Сиджа-
венди о наследовании по закону (См. предыд. оп. №№ 3145 и 
след.) Автор комментария — <̂ >_̂ £Л Ox*J| благородный сейид, 
т. е. вышеупоминавшийся oJV^H'-1*-*-» СИи^1, Али б. Му
хаммед ал-Джурджани (ум. в 816/1413 г.), один из тех 
ученых, которые были принудительно переселены Тимуром 
из Ирана в Самарканд. Комментарий неоднократно печатался, в 
частности в Казани: 1885, 1889 и 1894 гг. 

Переписан насталиком на лощеной среднеазиатской бумаге. 
Дата переписки, повндимому, близка стоящей в конце (л. 4276) 
всей рукописи (она переписана одним писцом) —1283/1866 г. 
Деф.: обрывается на половине 1-го отдела главы о наследовании. 
105 лл. (1316—235а). 15X26. 

Альв.. IV, 197, № 4705; Бр ок., I, 379; Доп., Г, 650. 

3151 J4J^C^ 2 6 9 2 / I 

КОММЕНТАРИЙ К НАСЛЕДСТВЕННОМУ ПРАВУ 

а.-т. Автор—сғ>Ь> '̂ -*•**" СН~^Ъ>' &•** _^*' Эмир Шейх 
Нуруддин Мухаммед ал-Пурани, который в небольшом 
предисловии говорит, что .Мухаммед считает наследственное 
право половиною (богословских) наук и что в нем одинаково 
нуждаются как высшие, так и низшие классы', поэтому по 
просьбе ряда лиц он написал настоящий персидский комментарий 
на арабский текст этого права. Судя по приводимому им началу 
этого текста, последний взят в редакции, составленной Мухам* 
мед б. Мухаммед (Махмуд) б. Абдуррашид ас-Сиджавенди ал-Ха-
нафи (см. пред. опис. №№ 3145 и след.) и пользовавшейся на 
Востоке наибольшей популярностью. 

Начало после басмалы: ЦлЛ -̂Цдз* Ц1*Л JJU» (jJJf<0*-Jf 
*tf V c V l j .*!уШ| ^ jJL-u. J ? J b pLJ| vJU, j^J. 

Без имени переписчика и даты (повидимому, XVII в.). 100 лл. 
(1б-100а). 13X18,5. 



ОСМАНОВ КОММЕНТАРИЙ К . А Л - Ф А Р А И Д 
А С - С И Р А Д Ж И Я ' 

а. Неизвестного автора. В числе отмеченных многочисленных 
комментариев на это сочинение (Брок., I, 378; Брок., Доп., I, 
650; Х.-Х. IV, 399—406) нет ни одного с автором, в состав име
ни которого входило бы имя Осман. Скорее всего автором это
го комментария был местный среднеазиатский законовед, совре
менник настоящей рукописи. Комментарий представлен, видимо, 
не целиком, а отдельными частями. Большую часть имеющегося 
текста занимают таблицы вычислений долей наследства. Назва
ние сочинения упомянуто на л. 62а и на л. 1626 перед нача
лом таблиц. 

Начало после басмалы: <_>*** i •̂*"̂  3 ^f J **J-> ^У ^ 
£l t*t~LUf. Обрывается текст на л. 1646 таблицей вычислений с 
заголовком, начинающимся словами: jy^ 3ij^ J-*** 

Рукопись переписана четким насталиком на плотной средне
азиатской бумаге. По приписке на л. 61а рукопись датируется 
1245/1829 г. 6 лл. (1596—1646). 15,5X26,5. 

3153 2679/V 

а.-т. ТОЛКОВАНИЕ НА С И Р А Д Ж И Е В О (ИЛИ 
СИДЖАВЕНДИЕВО) УЧЕНИЕ О П Р А В Е НАСЛЕД
СТВА. В данной рукописи анонимным автором дается в извлече
ниях текст из вышеописанного основного труда О^-?'.^ о^'_^» О**) 
и тут же приводятся численные примеры (один или несколько) 
в отношении раздела наследства различным, по степени родства, 
наследникам; в начале этим примерам предшествует каждому 
небольшое введение на таджикском языке. 

Переписан трактат насталиком на толстой нелощеной евро
пейской бумаге начала прошлого столетия: заглавия отдельных 
статей, примеров и т. д. написаны киноварью. Во многих местах 
дополнительные примеры на вклеенных из разной бумаги листах. 
Дата—5 джумади \, 1274/31 января 1858 г. 57 лл. (1396-1956). 
21,5X34. 
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3154 2692/IV 

а. ТРАКТАТ по некоторым вопросам раздела оставшегося 
после покойника имущества, анонимного автора. Начало после 
басмалы: яьЛ <j~l*J' 1*^*1Р J ttm/aj']jjJ\ \yXaJ f^LJl &Л& t_yj-Ut Jli. 

Без обозначения переписчика и даты (повидимому, 1069/ 
1659 г.) б лл. (1186-122а). 13X18,5. 

3155 2692/V 

ТРАКТАТ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ НА
С Л Е Д С Т В Е Н Н О Г О ПРАВА. Автор (как это читается в 
конце) — LSj~h* ji* . / ^ ' cr*»^ СИ ° ^ Ч _/±* о ^ Казн Мир 
Падшах б. Казн А к б а р Мир-и Хайдари. 

Начало после басмалы (все писано без диакритических точек): 

Дата—1069/1658-1659 гг.* 3 лл. (1226-1246). 13X18,5. 

3156 2692/VI 

ТРАКТАТ ПО НАСЛЕДСТВЕННОМУ ПРАВУ, 
анонимного автора, который в предисловии отмечает труды, ко
торыми он пользовался: Мухаммеда б. Мухаммед б. Абдуррашид 
ас-Сиджавенди (см. № 2692/1, оп. №№ 3145 и 3151), Маулана 
Шамсуддин Мухаммед Захид-и Каши и своего отца, Сейид Ахме
да 6. Джами Кутбуддин Мухаммед-и Истравшани. Этот труд состо
ит из 8 глав и заключительной части, содержит много практических 
примеров, как делить в тех или иных случаях наследство. 

Нач£ло после басмалы: A-T'cjjilS Of £>j*** (j-l*— J j£-i~ 
m 

Рукопись переписана в медресе Ходжи Ахрара в 4 день 
месяца ша'бана, повидикому, 1069/1659 г., (ср. л. 198а) 48 лл. 
(1256—1726). 13X18,5. 

3167 ( ^ JJL.) 2692/VII 

[ВОПРОСЫ (СОСТАВЛЕНИЯ ДУХОВНЫХ) 
ЗАВЕЩАНИЙ] 

Автор — ^Sy—C—i _ ^ " ^ ' ЬЬ £ ._ J J+ЯА Мухаммед 
б. В аба, известный дод̂  именем Калан и. В предисловии он 

а 

щ 
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говорит, что написал это рассуждение по просьбе некоторых 
лиц, занимающихся наследственным правом, потому что один из 
законоведов допускает наличие двух завещаний, а другие еще 
двух других, а некоторые допускают все количество, а другие 
наследники отвергают все завещания. Автор делит все завеща
ния на четыре рода, из коих каждый и объясняет; даются при 
меры и подробные вычисления. По справке б. научного сотрудника 
Института востоковедения АН УзССР И. Адилова, автор был 
муфтием в Бухаре и в просторечии был известен как „Баба-йи 
Калани", труды его пользовались большим авторитетом в 
yL*» ^Ic (илм-и хисоб), т. е. в науке распределения наследств 
в известных долях и частях между наследниками. Время, когда 
жил муфти Баба-йи Калани, неизвестно. 

Список не имеет даты, но судя по бумаге и почерку, он, 
по всей вероятности, датируется 1069/1658—1659 г. (ср. л. 188а). 
9 лл. (173а—181а). 13X18,5. 

3158 2692/VIII 

РАЗНЫЕ ЗАПИСИ, относящиеся к вопросам наслед
ственного права: примеры, вычисления и проч. (возможно, того 
же Калани). 

Без даты: судя по палеографическим признакам и по бумаге, 
записи относятся к 1069/1658—1659 гг. (ср. л. 198а). 12 лл. 
(1816—192а). 13X18,5. 

3 ,59 ' £д>Н о* J^\ ГК~У| укГ 6̂34 

КНИГА ВЕЛИКИХ ДОГМАТОВ В ВЕТВЯХ 
(ЗАКОНОВЕДЕНИЯ) 

а. Автор—вышеназванный t_^j^*—^1 о*"*8*-" СН л>**" СИ ***** 
Мухаммед б. М а х м у д б. ал -Хусейн а л - И с т р а в ш а н и 
(или Усрушани; ум. в 632/1234 г.). Этот труд, носящий еще 
и другое название _̂ **oJf ^U- (Великий сборник), представляет 
собой собрание фетв в обычном классическом порядке по кии* 
гам,начинаясо.У*1=Л ^ ^ ( К н и г а очищения) и кончая JJL~<>,^* 
LJ\J±, £JA t ^ f y U I [Примеры деления наследства по условиям 
(завещания)]. Образцом автору послужил хорошо известный труд 
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а л - Х и д а я его старшего современника, среднеазиатского за ко» 
новеда, Али б. Абу Бекра ал-Маргинани (ум. в 593/1197 г.). 

Написан В е л и к и й с б о р н и к , как говорит автор (л. 126а), 
в 625/1227 г., когда ему было 30 лет. 

Очень старая, но хорошо сохранившаяся рукопись. Перепи
сана типичным для своего времени насхом с элементами сулса 
и скупым размещением диакритических знаков, почти без огла
совки; заглавия выделяются только величиною букв, но надчер-
кивания и разделители для стихов сделаны киноварью. 

Бумага восточная,«очень плотная: поля неширокие, покры
тые многими глоссами, писанными частично киноварью. Пере
писчик— bjJ^Ol <J+*-\ &> ~Ui** (jj *уы*л Махмуд б. Мухаммед б. 
Ахмед б. Харун. Время переписки—679/1280—1281 гг., т. е. че
рез 46 лет после смерти автора. 127 лл. (16—127а). 16,5X24,5. 

Бро к.. I, 380; Доп. 1,653. 

3160 ^ t f j f i ^ 5777 

Ж Е Л А Н И Е МУФТИЯ 

а. Автор—(^tl—^-Jf -i+o-1 £ут J**—^1 QJ <_*— Ĵ Юсуф б. 
Абу Са* и д б. А х м е д а с - С и д ж а с т а н и (писал о. 638/1240 г.). 
В сочинении приведены практические и казуистические 
вопросы юридического характера, взятые из сборников фетв, но 
решаемые автором по-своему. Избранные им »IA*3 I^JI jM>» 
он, однако, не сопровождает доказательствами, имея в виду не 
увеличивать объема книги и сделать ее портативной, удобной 
для работы муфтиев. Отсюда и заглавие труда. Автор черпал 
свой материал из сборников фетв: Омара б. Абдулазиза, извест
ного под именем Хусам (Салр) аш-Шахид (уб. в 536/1141 г.) 
L j - r i^J | (_5jUiJI, разделенного на главы Наджмуддин Юсу-
фом б. Ахмад Хаси (см. выше оп. № 3061) и **?t_^-Jf <_jjUJJ 
Сираджуддина ал-Оши (Х.-Х., IV, 358, № 8767). К этим заим
ствованиям он присоединил также редкие случаи из юридиче
ской практики, не встречающиеся в книгах. Настоящий труд раз
деляется на краткое вступление и 41 главу (t-»UO. При сравнении с 
описанием этого сочинения, сделанного Ф л ю г е л е м по венской 
рукописи, видно, 4jQ в нашем экземпляре пропущены две главы: 

17*-116Q Ж 



IJL&Ut j клдЛ)! з (JiVfcjUs" AJJJUJI u U T . He значатся она и в 
С~~_#я на л. 1а. 

Переписана рукопись на старинной сероватой восточной бу
маге турецким насталиком с редким употреблением сулса. Наз
вания книг и их частей написаны красными чернилами. На полях— 
глоссы, сделанные разными почерками. Переписчик—CJJU^^J! 
(^^jCeVtjjAU Ибн Джумнак хаджи ал-Амкари. Дата переписки — 
870/1465—'1466 гг. 103 лл. 18X27. 

Б рок. , I, 380; Д о п . , 1,653 (тан же о др. рукописях); Флюг., 111,239, 
Nk 1805; Х.-Х., VI, 228, № 13321. 

8161 J - J I J J ^ Ь у* j*J\ «u*fc 30S0 

Н Е С Р А В Н Е Н Н А Я Ж Е М Ч У Ж И Н А ВЕКА 
О ФЕТВАХ С О В Р Е М Е Н Н И К О В 

а.-хор. Сборник юридических разъяснений (фетв) современных 
автору шейхов и законоведов по различным вопросам юридиче
ской практики, расположенным по главам в том порядке, какой 
был принят в классических трудах по мусульманскому 
праву. Автор — tyUc-jiJI <^J ^+Ь QJ pAe.jJLue £ji-jl\ *У—с 
А л а у д д и н н А б д у р р а х и м б . Омар б. М у х а м м е д ат-
Т а р д ж ) мани (ум. в 645/1247 г.) в предисловии мотивирует 
составление этого сборника желанием прийти этим справочником 
на помощь юристам-практикам, судьям и муфтиям ввиду оску
дения науки законоведения. Рукопись представляет интерес для 
лингвистов, так как в ней имеется ряд выражений и терминов 
на х о р е з м и й с к о м языке. 

Переписан среднеазиатским насталиком на лощеной коканд-
ской бумаге; названия книг и глав выделены киноварью. Дата 
очевидно, 1226/1811 г. 253 лл. 12x19. 

Б р о к . . 1, 381; Д о п . , 1, 651—655: Ф л ю г . , Ill, 241, № 1807. Оа 
авторе си. С. Л. Волин, Новый источник для изучения хорезмийского, 
языка. Записки Института востоковедения АН СССР, VII, 1939, стр. 80. 

3«в2 ^LJ! ^1 Jtf 4704 

ПОЛЕЗНАЯ КНИГА ПО ФИКХУ 

й. Автор—(_»**«*»Л ̂ и13_^»Л t>—у* £rt ***** *—l*Jl yt^Oi^j'^-* 
егЧ-иҒНасирудднн Абу-л-Касим Мухаммед б. Юсуф 



а л - Х у с е Й н и а с - С а м а р к а н д и а л - М а д и ни. Известный 
среднеазиатский законовед ханифитского толка (ум. 656/1258 г.; 
ср. оп. № 3075). 

Сборник норм мусульманского законоведения, разделенный 
на к н и г и ( o l l f ) , r л а в ы (<-»Ь) и р а з д е л ы (J*»J). Составлен в 
655/1257 г. 

Начало после басмалы: £—И \ J-». г» c-/xJUJ I \^j itt JUnJt 
В предисловии (л. 16) сразу после-**-; ^упомянут автор, а загла
вие в конце предисловия. Самый труд начинается cojl^LHylXf 
(л. 2а) и кончается на л. 180а ^ j i ^ l yUiT, следовательно, наш 
список полнее, чем берлинский, приводимый у А л ь в а р д т а. В на
чале, на л. 1а <̂ *—_#* (фихрист). 

Превосходный список, переписанный отличным насхом на 
очень хорошей плотной бумаге палевого цвета. Текст огласован. 
Названия глав выделены киноварью; на полях—многочисленные 
глоссы, писанные различными почерками и в различных напра
влениях . В непереплетенном виде на листах были кустоды, ныне 
обрезанные и сохранившиеся лишь на нескольких листах внизу, на 
обороте. 

Пагинация восточная. Имя переписчика отсутствует. Дата 
окончания переписки—24 раджа ба 773/31 января 1372 г. 

Несмотря на без малого 600-летний возраст, список превос
ходно сохранился в старом художественном кожаном переплете 
с клапаном. Во многих местах иа полях—печать с легендой: 
4i)1Jxw <_,* tiSjJl. 180 лл. 18X26. 

А льв.. IV, J* 4480; Брок., 1, 381; Доп., 1, 655; Х.Х., VI, 291. 
J* 13524 (под названием: gj}j*}\ ^*Ь*). 

3163 ТО ЖЕ 3032 

а. Полный экземпляр, заключающий в себе те же книги, что и 
предшествующая рукопись. 

Переписан на старинной желтоватой бумаге разными почер
ками, в начале мелким, в конце крупным отчетливым насхом с 
частым пропуском диакритических точек. Красными чернилами 
выделены наименования подразделений книги. Впереди текста 
на 2-х листах—фихрист, написанный позднее, чем вся книга. 
Часть листов (74—122) также вписана впоследствии. Лл. 131—136 
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отсутствуют. По палеографическим особенностям список ста
рый, вероятно, XIV в. Пагинация восточная. 291 лл. (1—130, 
137—297). 15X21,5. 

3164 ^lUII Ш С > ЦД-7....И 3215 

И С Ч Е Р П Ы В А Ю Щ И Й К О М М Е Н Т А Р И Й 
К „ПОЛЕЗНОЙ (КНИГЕ ПО) ФИКХУ" 

а. Автор — СИ JL*>' СИ ^ ' - ^ «^Oi-H^f ^jJlHJaiU. 
U*<-»H by*:** Х а ф и з у д д и н Абу - л - Б а р а к а т А б -
д у л л а б. А х м е д б. М а х м у д а н - Н е с е ф и (ум. в 
710/1310 г.) Автором основного труда (Полезная книга пофккху) 
ЯЕЛУется вышеназванный Насируддин Абу-л-Касим Мухаммед 
б. Юсуф ас-Самарканди ал-Мадини. Настоящий комментарий рас
падается на ряд книг, охватывающих обычные разделы мусуль
манского законоведения, начиная с вопросов ритуала и кончая 
гражданским уложением. Как обычно, первая книга Кита б ат-
т а х а р а т посвящена обрядам ритуальной части чистоты, за 
последней книгой Китаб а л - ф а р а и з следует маленькая за
ключительная глава, объемом менее полустраницы, но озаглав
ленная как З а к л ю ч и т е л ь н а я . Некоторые „книги" объемом 
в 2—3 страницы. Книги, заключающие несколько десятков стра
ниц, распадаются на главы ( у Ц). На последнем л. (2096) — 
перечень разделов комментария. 

Начало после басмалы: il^UJI ^j> AJLJJ' *•**' t5~*-4 4U-U*JI 

Рукопись переписана крупным старинным насхом на плотной 
восточной бумаге. Диакритические знаки часто опускаются, из
редка встречаются огласовки. Формула AJJ* (его слова), начи
нающая комментируемый текст, сделана вязью киноварью; под
разделы текста отмечаются также киноварью. Переписчик — 
J.>cL-J £tf |***Lf.J' СИ ^'-Ч* Абдулла б. Ибрахим б. Исмаил. 
Переписана рукопись 15 ша'бана 726/17 июля 1326 г. 209 лл. 
16X27,5 

Брок., I, 88;. 
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died û-Jf ^ ^ ijj} i*̂  6942/1 

Д О С Т И Ж Е Н И Е Ж Е Л А Е М О Г О ДЛЯ 
З А В Е Р Ш Е Н И Я И З О Б И Л И Я 

а.-хор. Труд по мусульманскому законоведению. Автор — 

Н а д ж м у д д и н А б у - р - Р а д ж а М у х т а р б. М а х м у д 
б. М у х а м м е д а з - З а х и д и а л - Г а з м и н и (ум. в 658/1260 г.). 
Трактат представляет собой извлечение из труда его учителя 
ij*j*i\ jyol» ,^,-JI ^ J ^J«U Бади* б. Абу Мансур ал-Араби, 
озаглавленного 4e*iJf А_А_1-» (Желательное для законоведов). 
Сделал автор это извлечение из труда своего высокоавтори
тетного учителя в связи с тем, что ответы на возникающие 
вопросы юридической практики необходимы и тем немно
гим старым ученым законоведам, которых пощадили „мечи 
притеснителей", и тем, которые выросли после этой смуты .све
топреставления" (имеется в виду, конечно, нашествие монго
лов). Между тем, трудно найти в основных работах старейших 
ученых и в комментариях большинства более поздних ответы 
на эти вопросы; исключение представляет упомянутый труд его 
учителя. Автор излагает извлеченные из этого труда ответы на 
наиболее насущные вопросы юридической практики по главам, 
в том же порядке, который принят во всех сводах мусульман
ского завоноведения; свои замечания автор обозначает условными 
сокращениями, объяснение которых в описываемой рукописи 
имеется на обратной стороне второго форзацного листа и на 
л. 1а. 

Д о с т и ж е н и е ж е л а е м о г о представляет большой инте
рес ввиду того, что отражает местную среднеазиатскую, в ча
стности господствовавшую при жизни автора в Хорезме, юриди
ческую и ритуальную практику. Напр., в главе об омовении пре
дусматривается возможность „не смачивать обязательно головы 
целиком в наших краях, но все же делать это в теплое время 
года". Более того, во всех тех случаях, когда действительность 
юридической сделки была связана с произнесением определенных 
узаконенных формул, автор приводит эти формулы на хорезмий-
ском языке, в то время, вероятно, уже мертвом. Хорезмийский 
язык в то время (ХШ в.), конечно, едва ли продолжал быть 
разговорным языком населения, но сохранился еще в юридиче-
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Ской практике в определённых формулах, быть может уже Даже 
непонятных тем, кто их произносил. Аналогичное явление имело 
место в Узбекистане, в частности в Ташкенте, ко времени рево
люции и еще несколько лет позже; предписанные при заключе
нии брака формулы произносились брачущимися перед казием 
на таджикском языке, в большинстве случаев совершенно непо
нятном ни одной из договаривающихся сторон. Сохранившиеся 
в сочинении образцы хорезмийского языка представляют, несом
ненно, выдающийся интерес для лингвистов. Формулы на хорез-
мийском языке встречаются в отделах (книгах): 1. О браке, 
2. О разводе, 3. О предоставлении рабу вольной, 4. О клятвах, 
5. О даре, 6. О купле-продаже, 7. О найме, 8. О свидетельских 
показаниях, 9. О признании на суде, 10. О доверенностях, 11. О 
поручительстве, 12. О мировой, 13. О залоге, 14. О долговых 
обязательствах, 15. О принуждении, 16. Об уголовных преступ
лениях, 17. О наследовании по завещанию. 

Начало труда после басмалы: ^tJl^^bJIJla^^iy^jJJKUjUeJl 
Рукопись переписана превосходным старинным сулсом на 

желтоватой среднеазиатской бумаге с многочисленными глоссами 
на полях. Название глав и условные знаки для цитированных 
авторов (перечень .их на л. 1а) сделаны красными чернилами, 
1-й л. слегка поврежден и подправлен. Переписчик—^ (rl̂ f—* 
<_5<»u£o.jUI ^ J J J I J ^ J Сирадж б. Наджмуддин ал-Барчкенди 
(т. е. Барчалыгкенди), завершивший свою работу в четверг 1-го 
джумади I 724/четверг 26 апреля 1324 г. Нисба переписчика не 
имеет диакритических знаков и ее чтение заимствовано у В. В. Бар* 
то ль да (Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. I. 
Тексты. СПб. 1898, стр. \Г& \Cs\i ч. II, 1900, 180). 177 гл. ( 1 6 -
1776) 23X32. 

С. А. Во дин, Новый источник для изучения хорезмийского языка, 
Зап. Инст. востоковедения АН СССР, VII, М.-Л., 1939; стр. 85; А. А. Ф р е й 
ма н, Хорезмийский язык. Материалы и исследования, М.—Л., 1951; Рукописи 
Ин-та востоковед. Академии наук СССР №№ С2311, С223, С224; Брок . , I. 
382; Д о п . , I, 656; Х.-Х., IV, 572. № 9595: М а р с , 48, № 176; Рьб (а), 
Доп., 185, № 281; В о р о н о в с к и й Д. Г., Рукописи .Кынийат ал-Мунийа" в 
Собрании АН УзССР, Известия АН УзССР, 1955 № 2. 
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К описанию № 3165. Достижение желаемого для завершения изобилия, ал-Газмини; 
л. 1776. Рукопись 724/1324 г. 



3lft ТО ЖЕ 3181 

а.-хор. Рукопись из очень ранних, написана старинным крупным 
среднеазиатским почерком, ближе всего подходящим к сулсу. 
Первые 5 листов и оглавление на лицевой стороне 2-го форзац-
ного листа и упомянутые выше объяснения условных обозначе
ний переписаны на более новой бумаге современным почерком. 
На полях имеются глоссы. Переписчик— *уь** ^ ^^** Мухаммед 
б. Мухмуд, учитель которого, как видно из колофона, был уче
ником автора описываемого труда. Дата списка—-701/1301 г» 
254 лл. 16,5X23,5. 

3167 ТО ЖЕ 4839 

а.-хор. Повидимому, один из старейших списков Собрания. Пе
реписан убористым старинным насхом с лигатурами сулса на 
рыхлой, коричневого цвета, восточной бумаге, рядовой текст-
черными чернилами, заголовки—киноварью. Хорезмийские слова 
снабжены только диакритической пунктуацией. Утраченные 15 
листов в начале (2—15) дописаны были, видимо, в XV в., самый 
же первый лист, как и подробный фихрист в начале С01—06), 
относится к XVIII в. Список сокращений источников помещен в 
необычном месте—в конце рукописи (1546—156а, листы эти пе
ребиты при переплете); поля рукописи покрыты весьма старыми 
глоссами, они, однако, во многих местах сильно пострадали 
по мере убавления полей от времени и пользования рукописью. 

По всем признакам рукопись может быть отнесена к XIII, 
но не позже начала XIV в. В конце рукописи приписано в ви
де отдельного трактата с особой басмалой (написан почерком 
основного труда) дополнение, касающееся книги ©^—1—eJI, со 
ссылкой на ас-Серахси. Деф.: начало дописано позже: лл. 81, 
82, 83; вплетены после л. 84 в таком порядке: 82, 83, 81; л. 117 
дописан насхом, видимо, в XVI в. 260-J-6 лл. (фихрист—в нача
ле). 16X27,5. 

3168 ТО ЖЕ 3247 

а.-хор. Рукопись написана старинным крупным среднеазиатским 
сулсом, диакритические точки в большинстве случаев пропуска
ются. В предисловии, после слов -I*J у имя автора не приво-
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дится; на 4-х форзацных листах имеется подробное оглавление 
труда; объяснения условных обозначений и источников отсутст
вуют. Дата списка—759/1358 г. 236 лл. 16,5x28,5. 

3169 ТО ЖЕ 3725 

а.-хор. Хотя рукопись перед началом имеет заглавие <u** yl**~ 
<_5jLaJl, но из сличения начала и конца труда видно, что он 
по содержанию своему представляет собою ****^ *—t^-И <ЦА5 
*—t**J I аз-Захиди. Правда, в нем отсутствует небольшое пре
дисловие, имеющееся в списке за № 5942/1 (оп. № 3165), есть 
некоторые отличия в ^'—VL ^ U J S (_^1 <-»j^" •-—'_̂ в* (Оглав
ление букв, связанных с именами цитированных авторов) и дру
гие мелкие отличия в тексте, например в начале °j 
непосредственно с которой начинается описываемый экземпляр. 
Что касается до <_5.)̂ **̂  •Ч-**» то такой труд у аз-Захиди имеется, 
как видно, у Хаджи Хальфы (IV, 572, № 9596). Он доволь
но редок, так, как у Б р о к е л ь м а н а приводятся только три 
библиотеки (в Берлине и 2 в Стамбуле), где есть рукописи этого 
труда, что, повидимому, заставляет его самого сомневаться в 
существовании этого сочинения (см. его Доп., I, 656). 

Рукопись переписана старинным отчетливым насхом на ло
щеной желтоватой бумаге. На полях—глоссы, писанные различ
ными почерками. Имя переписчика, место и время переписки не 
указано. Однако из надписи владельца рукописи, некоего Муста-
фы ас-Садри, видно, что он получил ее в дар от своего отца, 
Мухаммеда ас-Садри, в 782/1380 г. Таким образом, рукопись 
следует отнести по крайней мере к середине XIV века, если не 
к его началу. Рукопись в хорошем состоянии и в целости. 222 лл. 
17,5X28,5. 
3170 ТО ЖЕ 3246/1 

а.-т.-хор. Хорошо сохранившаяся старая рукопись, написан
ная мелким почерком, похожим на сулс. Диакритические точки 
местами совсем отсутствуют. На первых двух форзацных лис
тах—написанные тою же рукою объяснения условных обозначе
ний. Перед 2-м листом текста вклеено 7 листков более новой 
бумаги с подробным оглавлением труда. На полях между стро
ками имеются глоссы и объяснения преимущественно на арабе-

Яве 



ком, частично и на таджикском языке. В том же йерепле+е 
имеется написанный тою же рукою на тон же бумаге перевод 
хорезмийских выражений, встречающихся в этом труде, ал-Има-
ди (См. СВР, I, 197, № 443). Переписчик— OUJ— &* p^Lr*' 
^La^li] {JAs> £,* Ибрахим б. Сулейман б. Али ал-Каласани. 
Дата списка—783/1382 г. 294 лл. 17X27. 

3171 ТО ЖЕ 4723 

а.-хор. Содержит обычные 48 книг. Начало утрачено и допи
сано совсем недавно. Старый, многократно реставрировавшийся 
список; бумага восточная, плотная, коричневого оттенка; пере
писан текст черными и красными чернилами несколькими пере
писчиками: лл. 9—40—грубым насхом; 41—211—скорописным 
насхом с элементами сулса, часто очень неряшливым, в особен
ности к концу рукописи; утраченное начало (16—96) и конец 
(214 аб) переписаны современным бухарским насталиком, этим 
же почерком приписаны: подробный фихрист в начале (03а— 
011а), список сокращений источников (011а—0116) и лакуна 
в середине списка (32—34). Хорезмийские слова обычно снабже
ны диакритической пунктуацией и огласовкой. Многочисленные 
разновременные глоссы покрывают поля и пробелы между строк, 
однако маргинальные глоссы сильно пострадали по мере убав
ления полей от времени и пользования рукописью. Рукопись 
повидимому, XIV в. 211-4-11 лл. (01—011 в начале). 16,5X27,5. 

3172 ТО ЖЕ 3170 

а.-хор. Переписана рукопись насхом с элементами сулса чер
ными чернилами, заголовки и надчеркивания сделаны киноварью; 
хорезмийские слова и фразы почти без диакритических точек-
однако в некоторых местах позже они были огласованы одним 
из читателей. Бумага восточной выработки, плотная коричневого 
оттенка; лл. 01— 02—„ханбалыкской" бумаги—вклеены позже, на 
них написан (вероятно, в XIX в.) фихрист. Поля, особенно пер
вой половины рукописи, содержат обильные разновременные 
глоссы. Переписчик—ib_^L UV^» v-^iUI "Wjl ^ JJAC &* Лллл 
(juJLi_s«~J t Мухаммед tj. Али б. Авлия (1), по прозванию 
Маулана Хурдак ас-Самарканди. Дата списка—820(827?)/1417 
(1424?) г. 305+2 лл. (в начале). 17X26. 
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зМ t O ЖЁ Ш 
а.-хор. Хорошо сохранившаяся старая рукопись, написанная на 
плотной желтоватой бумаге индийского производства, с обильными 
арабскими и таджикскими глоссами на полях первой половины ру
кописи. Между строками имеется перевод хорезмийских выраже
ний. На 2—3 форзацных листах в начале рукописи имеется 
объяснение условных сокращений и оглавление труда. Перепис
чик — 0 w J I J*»* ^ J 4UI4kp Атаула б. Мухаммед ал-Ха-
сани. Дата списка—828/1425 г. 232-1-4 лл. 27X17. 

3174 ТО ЖЕ 4793 

а.-хор. Старый список на плотной, коричневого оттенка, во
сточной бумаге; текст переписан старинным насхом черными 
чернилами, заглавия—киноварью сулсом. Хорезмийские слова 
снабжены диакритической пунктуацией, причем три точки под 
буквой у расположены не обычно, а в перевернутом виде, 
пирамидкой (.*.). Многочисленные разновременные глоссы раз
мещены на полях и между строк. Перед началом—полный- спи
сок сокращений использованных источников и фихрист (016— 
1а), после которых, без промежутка и басмалы, начинается сам 
труд. 

Имени переписчика и даты переписки нет, т. к. последний 
лист был утрачен и дописан позже, видимо» в XVIII в.; основа 
рукописи может быть отнесена к первой половине XV в. 250 лл.-j-l 
(перед началом—фихрист). 16X26,5. 

3175 ТО ЖЕ 8347 

а.-хор. Список на плотной восточной бумаге кремового цвета. 
Текст переписан индивидуальным почерком (смесь рик'а и дива-
ни) черными чернилами и киноварью (заглавия). Хорезмий
ские глоссы почти без диакритической пунктуации. Перед 
началом (03—04)—фихрист и список сокращений источни
ков. Сравнительно немногие глоссы расположены на полях, 
между строк текста, в начале (на отдельных листах) и в конце 
тоже на отдельных листах) рукописи. Переписчик — (г, L»J I 
cM*J' О-1.' <-ғ% G W Oi f»±*Lrf' Ал-Хадж Ибрахим б. ал-Хадж 
Бали б. ал-Джалил. Дата—ша'бан 883/ноябрь 1478 г. Место пе-
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К описанию № 3174. Достижение желаемого для завершения изобилия, 
ал-Газмини; л. 476. Рукопись XV в. 



реписки— Турция 168+4 лл. (глоссы и фйхрнст—в начале)4-7 лл. 
(глоссы—в конце). 17X26. 

3176 ТО Ж Е 7514/И 

а.-хор. Текст переписан небрежным насхои на разнородной 
восточной бумаге, белой и коричневой. Переписка имела место 
в разное время и производилась разными переписчиками, старей
шая часть текста (лл. 152—180) относится, вероятно, к XVI— 
XVH вв. Хорезмийские глоссы снабжены диакритической пункуа-
цией. Деф.: утраченные начальные листы рукописи дописаны 
очень неряшливо, не ранее XVIII в. 114 лл. (1516—2646). 18x25. 

3177 ТО ЖЕ 8113 

а.-хор. Рукопись по всем признакам малоазиатского происхож
дения. Переписана некрупным турецким насхом на плотной белой 
европейской бумаге с филигранями. Текст писан двумя или тремя 
переписчиками, причем, повидимому, не очень хорошо знавши
ми арабский язык. Хорезмийские слова снабжены упрощенной ди
акритической пункт)'ацией. На полях—немногие глоссы, написан
ные частью самими переписчиками. На лл. 01—02—список сокраще
ний и фихрист. Дата переписки отсутствует; запись на л. 01а да
тирована 1052/1642 г., она, повидимому, близка ко времени пе
реписки рукописи. 288-{-2 лл. (01—02, фихрист—в начале). 
15x20,5. 

3178 ТО ЖЕ 8542 

а.-хор. Основной текст рукописи написан разными перепис
чиками, различными видами насха, сулса, насталика и, вероятно, 
в разное время, а затем листы были подобраны в один том. Мож
но предположить, что список представляет собой образцы пись
ма учеников какого-нибудь преподавателя фикха. Эта часть руко
писи (лл. 16—392), судя по бумаге—плотной, восточной выработ
ки, коричневого оттенка—и по письму, относится к XVH в. 
НачалоТ(1—15), конец (393—418) и список сокращений с фихри-
стом (01—02) написаны не ранее первой половины XIX в. Глос
сы на полях, по большей части, не старые (XVIH—XIX вв.). 
418 лл.+2 (фихрист—перед началом). 15,5X23,5. 
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3170 (<LJL. LSi c ^ ) 5942/11 

(ТОЛКОВАНИЕ НА „ДОСТИЖЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО' ) 

а. Автор—некий ^ - i — И j cJH*̂  t>f— b'Vj-» Маулана Сайф 
у л - х а к к ва-д-дин, рукой которого на полях вышеназванно
го труда *uI*JI «LIS записаны OIJ)J_/JJ J jtfijiJl j /jjUiJI 
(фетвы, полезные з а м е ч а н и я и риваяты) . Особого 
заглавия это толкование не имеет: после басмалы оно 
прямо начинается с ojlgUl c^Uf. Приведенное в начале описа
ния название взято с л. 179а, где оно написано позднейшей 
рукой. 

Список переписан старинным насхом с редким употребле
нием диакритических знаков; наименования глав сделаны крас
ными чернилами. На полях имеются глоссы. Бумага лощеная 
среднеазиатская, желтоватого оттенка. Переписчиком коммента
рия, по всем признакам, является тот же (ср. выше оп. № 3165) 
Сирадж б. Наджмуддин... Дата списка—сафар 733/ноябрь 1332 г. 
78 лл. (1796-2566). 23X32. 

3180 ^jjf i^jJI уиГ ^ ^ 5942/HI 

ЗАМЕЧАНИЯ НА КНИГУ . Д О С Т И Ж Е Н И Е 
ЖЕЛАЕМОГО" 

а. Глоссы на вышеописанный труд аз-Захиди неизвестного автора. 
Список переписан тем же почерком и на той же бумаге, 

что и предыдущая рукопись (оп. №3179). Красные чернила упо
треблены для названий книг, глав и для слова i*~ I». Повиди-
мому, время переписки то же, что и в предыдущей рукописи, 
т. е. около 733/1332 г. Имени переписчика нет. Заглавие взято 
из надписи перед началом книги (0 сг^*'^0, у^-— •" '«-*—•• 
Последние 9 листов повреждены от времени и подклеены места
ми белой бумагою, вследствие чего полнота текста кое-где на
рушена. Деф.: не имеет конпа. обрывается на начале главы 
£j*jl\ «_jUf, т. е. почти на половине. Лл. 2696 и 2776 чистые. 
33 лл. (2586—2906). 23X32. 



VII-VIII ВЕКА ХИДЖРЫ-XIV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
3181-3205 

3181 ^\ J^V[ ^ JJAJl* 52*W 
БЛИСТАЮЩИЙ МАЯК В О Т Н О Ш Е Н И И ОСНОВ 

М У С У Л Ь М А Н С К О Г О З А К О Н О В Е Д Е Н И Я 

а. Автор—^«*»*Л ^>*** &л л̂ в-1 Q* <U|JUC \2Afjd\ ^Л А б у - л-
Баракат А б д у л л а б. А х м е д б. М а х м у д а н - Н е с е ф и 
(ум., по Б рок., в 710/1310 г., по Ал ьв. , -в 720/1320 г.). Со
держание посвящено принципам мусульманского права. По ха
рактеристике, данной Х а д ж и Хальфой , труд этот изложен 
весьма сжато, так что порой трудновато проникнуть в его смысл, 
но обширен по содержанию, изобилует примечаниями и принад
лежал к числу распространеннейших книг. Несмотря на свой 
небольшой размер, Маяк представляет собой „море, изобилую
щее жемчужинами истин, и сокровищницу, хранящую наличные 
деньги утонченностей" («Ч* £^'.э' J***" 3 tpU»JI jj-b Ь**** j * * 
(JJlSoJl syS). Поэтому к настоящему сочинению понадобились 
комментарии, один из которых был написан самим автором. 
Комментарий этот приложен к описываемому труду и переписан 
той же рукой, что и последний, так что оба они образуют как бы 
единую рукопись. Это подчеркивается тем, что заключительный 
колофон относится к обоим сочинениям. 

Начало рукописи (после басмалы): ^ Ufju <^JJf HlU+eJf 

Труд переписан на превосходной плотной восточной бумаге 
кремового цвета, повидимому, среднеазиатского происхождения, 
старинным насхом с элементами дивани и сулса- На полях каж-
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дого листа имеется печать, удостоверяющая, что книга пожерт
вована в вакф имени бухарского шейх-ул-ислама Мир Абу Насра 
в 1223/1808 г. Переписчик—^JLJI ft>* ^ j+c- & <>>лЛ 0\лу 
^у\~>\jsJS Бурхануддин б. Омар б. Кавамудцин ал-Хорасани. 
Время переписки—вторник в конце месяца зу-л-хиджа 762/октября 
1361 г., т. е. спустя немного более пятидесяти лет после 
смерти автора. Несмотря на свой почти шестивековый возраст, 
рукопись в отличном состоянии. 25 лл. (16—25а). 18,5X27. 

Аль в., IV, 18, № 4385; Брок . , II, 196; Доп.. II, 263 (таи же сведе
ния о других рукописях и изданиях); Х.-Х., VI, 121, № 12907. 

3182 _,LJ| cJL ^ J^\ ^ 5243/11 

ОТКРЫТИЕ ТАЙН В ИСТОЛКОВАНИИ „МАЯКА" 
а. Автор—тот же А б д у л л а б. А х м а д б. М а х м у д ан-Не-
с е ф и Содержание книги—подробный комментарий на пред-
шествующее сочинение, составленный самим автором. 

Начало рукописи после басмалы: o^LJt Ал»Л ^ji 41И*вЛ 
коим начинается введение, написанное не автором; в этом вве
дении ан-Несефи именуется на пяти строках необычайно пыш
ными эпитетами ^yli-M OU*J OL»jJI "UJ>£ £l̂ Le <£U* (князем 
князей ученых эпохи, вторым Абу-Ханифой); у_г*Л ЛУ* 
^jJU+Jl £**J I ^ ^ ' J (искусным в арабском и персидском 
.языках во всех смыслах). Предисловие автора начинается словами: 
^ J f i ^ j J l pJUJl Je.1 ̂ * > 4 ^ J J ! AiiJl J ^ t pb^Jl iLU ^ J l COIJ U 
В 12 строках своего предисловия ан-Несефи объясняет причины, 
побудившие его составить описываемое сочинение. Самый труд 
начинается словами: 01Г* 01 у \ ^J& ^ Ь ^уьДЛ p^L-oOI J&\ 
£jf U j U . 

Бумага отличная восточная, плотная, почерк- старинный 
насх—все то же, что и в предшествующей рукописи, продолже
нием которой является данный манускрипт. Тот же и переписчик— 
Бурхануддин б. Омар б. Кавамуддин, переписавший рукопись в 
том же 762/1361 г. На полях каждого листа —печать вакфа шейхч 
ул-ислама Бухары, Абу Насра. 273 лл, (26J5—2986). 18,5X27, 

т 
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Қ описанию № 3182. Открытие тайн п истолковании ,Маяка', ан-Несефи'< 
fl. 276. Рукопись 762/1361 г. 



И С Ч Е Р П Ы В А Ю Щ Е Е ( Р У К О В О Д С Т В О ) . 
К О М М Е Н Т А Р И Й К ПОЛНОМУ (СВОДУ) 

ОСНОВНЫХ П Р И Н Ц И П О В (ФИКХА) 

а. Автор—вышеназванный А б д у л л а б. А х м е д б. М а х м у д 
ан-Несефи. Основная его работа P}JA\и* 1_**'У вместе с 
комментарием, составленным ан-Несефи тотчас же после ее окон
чания, была завершена в Бухаре 22 рамазана 684/21 ноября 
1285 г. Настоящий первый том ал-Кафи содержит комментарий 
к следующим разделам ал-Вафи: к книгам о ритуальной чис
тоте, о молитве, о закате и посте, о хадже, о браке, о кормле
нии грудью и о разводе. Началу текста после традиционной 
хутбы предпослано краткое введение, содержащее сведения об 
авторе сочинения и, с его слов, о цели этого сочинения. Из эв-
логии можно заключить, что при переписке этой рукописи ан-
Несефи был еще жив: - ^ j «̂ 15 Т *LJ'UJ tj ^-»J I ^ 4UI &-**! 
°j'>*' LAJ^' *?J (-P* »Да сделает Аллах прекрасным и следы 
его в религии и в этом мире и да соделает вечным на поверх
ности земли его озарения". [На л. 1а чрезвычайно беглым кур
сивом обозначена цифра 706, но без дополнения словом ^~ij^ 
или *•*—-». .Если это есть дата переписки (что соответствует 
1306 г Л, то она исполнена еще при жизни ан-Несефи (ум. в 
706/1310 г.)]. 

Рукопись не датирована, но палеографические данные по
зволяют датировать ее XIV* в. 

Переписана посредственным насхом на старинной лощеной 
желтоватой бумаге. Текст в рамках из цветных линий. С глоссами 
и кустодами. Колофона и имени переписчика нет. 331 лл.-{-6 лл. 
позднее приписанный фихрист. 18X28,5. 

А л ь в . , IV, 124, № 4574; Б е л я е в , 33, № 864; Врок . , II, 196; Д о п . , 
II, 265; Х.-Х., V, 23. № 9725; VI, 418, №14159. 

3184 ТО Ж Е 2600 

а. Описываемый экземпляр полный: в нем отсутствуют лишь 
заключительные строки с указанием времени окончания сочине
ния [закончено оно 12 рамадана (а не 22-го, как ошибочно при
водит Брок.) 684/12 ноября 1285 (у Брок.—1275—явная опечат-
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ка).' По этой книге ан-Несефи вёл преподавание в течение 5 лет 
в медресе Кутбийе Султанийе в г. Кермане н закончил свою 
педагогическую деятельность (i~+ijJl *3 j) 12 раджаба 689/ 
21 июля 1290 г.]. 

Рукопись переписана отчетливым мелким насхом на желто
ватой восточной бумаге. Текст заключен в рамки из двух крас
ных и голубой линий. Названия подразделений книги, а также 
надчеркивания комментируемых слов сделаны киноварью. На по
лях написаны в разных направлениях глоссы. 

Переписчик (назвавший себя в конце 1-ой части—л. 3476)— 
fj*« СД_Ал £j—) Щс^е-j Рахматулла б. Миан махрам. Дата 
переписки (в конце 1-го тома—л. 132а)—ша'бан 1094/сентябрь 
1679 года. 726 лл. 23X32,5 

3185 t j j n ^ ^jJl yf 7573 

СОКРОВИЩЕ ТОНКОСТЕЙ ОСНОВНЫХ 
П Р И Н Ц И П О В ( З А К О Н О В Е Д Е Н И Я ) 

а.-т. Автор—тот же А б д у л л а б. Ахмед ан-Несефи. На
стоящее сочинение является сокращенным вариантом другого 
обширного труда Несефи—вышеназванного ^У^ <_й <j*'>—И 
[Полный свод основных принципов (фикха)], посвященного му
сульманскому законоведению ханифитского толка. Расположение 
материала в труде обычное, по книгам, начиная с ô L̂ JaJt «_»Uf. 

Начало описываемого списка несколько отличается от при
водимого А л ь в а р д т о м (IV, 125, № 4575) и Рьё (Доп. (а), 
188, № 288;: <JUljjUeVl ^» (1) "ULJfj ĴLeJl j e l <jJJ) iiiJUcJ\ 

Переписана рукопись довольно крупным насхом с элемента
ми сулса на плотной восточной бумаге; широкие междустрочия 
и поля заполнены глоссами на арабском и таджикском языках, 
местами на полях чертежи к вопросам, рассматриваемым в 
Аяд̂ Л «-JLT" (Право соседства). Рукопись носит следы усилен
ного штудирования. Так как конец с колофоном утрачен, то 
датируется список, по совокупности палеографических признаков, 
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Примерно XVlt в. 204 лл.+7 лл. (в начале 4 н Зв конце-с 
различными записями хадисами и проч.). 15x23. 

Альв., IV. 125, №№ 4575-1576; Рь«(а), До п., 188, М№ 288-289; 
Б рок., II, 196 (05 авторе и его трудах). 

3186 ТО ЖЕ 8969 

а. Рукопись с весьма небольшим количеством глосс в начале, 
которое несколько отличается от начала предыдущего списка и 
каталогов (Рьб и Альв.): jU^V| ^ JLJI jc\ <_$oJ| <IU+SJ| 
£11 (I) >»ЛМ, *;> JLPIJ. 

Список на сероватой восточной бумаге, текст написан средне
азиатским насхом черными чернилами, заглавия—киноварью. 
Перед началом на 4 лл. (03—06)—подробный фихрвст. Список 
XIX в. дефектный: отсутствует конед (обрывается на одной из 
глав (u±j\JjJ\ <-JU*~). 213 лл.+6 лл. (фихрист и записи в нача
ле). 14X23. 

8,87 £Ji>ff с^ c^\j^ С_Л ttfj j~l\ 372в 

ЧИСТОЕ МОРЕ, КОММЕНТАРИЙ К .СОКРОВИЩУ 
Т О Н К О С Т Е Й ОСНОВНЫХ П Р И Н Ц И П О В 

(ЗАКОНОВЕДЕНИЯ)" 

о. Автор — KJJ*>+}S *i*J ^ 1 ^ JOJUJI ^ J J З а й н у л а б и д и н 
б. Нуджейм ал-Мисри (ум. в 970/1562 г.). Сочинение его 
является комментарием на вышеописанный труд Абдулла б. 
Ахмед ак-Несефи. 

Рукопись переписана индийским насхом на индийской же 
тонкой бумаге. Начала книг и цитат комментируемого текста 
выделены киноварью. В середине рукописи— дополнения на по
лях, сделанные позже иным почерком (типа насталик). Текст 
заключен в рамки из цветных линий. Переписчик ->• (jy>\ (') UJ>» 
а*л1 ^»л—IIĴ I—s> £yj ООАЛ Маулана Амин Мухаммед б. 
Джалалуддин Ахмед. Судя по палеографическим данным, руко
пись можно датировать XVII в., надпись в колофоне, сделанная 
скорописным насталиком, возможно позже, дает дату—1094/1683 г. 
На л. 2 перед текстом—оглавление, переписанное позднее, под 
ним—глосса правового содержания. Рукопись дефектная: 
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нет первого листа. 364 лл.+З лл. перед текстом - Ц после тек> 
ста. 16X28. 

Брок., II, 197. 

3188 ТО ЖЕ 3746/Н 

а. Рукопись переписана четким насхом. Цитаты из комментируе
мого труда (ан-Несефи) выделены киноварью, как и заголовки 
отдельных книг и глав. Изредка встречаются приписки на по
лях; текст окаймлен рамками из цветных линий. Лист 76 перед 
текстом занят оглавлением 2-й части ал-Бахр ар-Ра'их. Л. 1а 
заполнен глоссами. Переписчик — -А*л* Мухаммед. Рукопись 
списана со списка, датированного 14 раби' II 1054/20 июня 1644 г. 
Дата окончания переписки—7 рамазана 1131/24 июля 1719 г. 
245 лл.+7 перед текстом. 19X28. 

3189 иАу\\3 JJLJI J^ jb j^jft 2708 

Б Е С П О Д О Б Н Ы Е ЖЕМЧУЖИНЫ В Р А З Р Е Ш Е Н И И 
В О П Р О С О В И ОСНОВНЫХ П О Л О Ж Е Н И Й 

З А К О Н О В Е Д Е Н И Я 
а. Автор — Q ĵj ^ Ь _^!Jf OUJL- &Л ^Л—\ (_rik-a* My-
стафа Бали 6. Сулейман, известный под прозванием Бали 
з а д э (ум. в 1069/1658 г.). Другой комментарий на то же 
сочинение ан-Несефи — £ j ^ l <_y* tjJJLdljif он дошел 
до нас лишь в двух экземплярах, одним из которых и является 
описываемая рукопись. (Второй хранится в библиотеке мечети 
Айя София и Константинополе). Начало после басмалы: 

f̂eJT <Ĵ LoVj L~JJL>J ^ I J J ^ J J l j l O l I^UT" OLi -»*J j ... # *+*}). 
Переписан очень четким насхом и интерфолиирован поздней-

шими глоссами на тонкой кокандской бумаге. Повидимому, 
пропущенный текст между лл. 577—605 восстановлен в прош
лом столетии грубым насхом на тонкой кокандской бумаге. Пе
реписчик — ~U*MJ>J Hyp Мухаммед. Рукопись не датирована 
(относится к XVII в.) С добавочными листами 732 лл. (текст 
443 лл.). 19,5x29,5. 

Краткие сведения об авторе у Б р о к . , II, 435; Д о п . , JI, 246. 
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ПУТЬ К П О З Н А Н И Ю ОСНОВ 
(МУСУЛЬМАНСКОГО ЗАКОНОВЕДЕНИЯ) 

а. Автор — j**N &} C J ^ О^' ***** Ctf -/•* С^ *"'«V -Ч*-' ^ ' 
С^У«АМЛ cJjl_^JI CH*̂ ^ -re ' J Абу С а* ид А б д у л л а 6. 
Омар б. М у х а м м е д б. Али А б у л х а й р Насируддин 
аш-Ширази ал-Байзави (ум. в 716/1316 г. в Тавризе, или, 
согласно Хамдуллаха Казвини, — в 710/1310 г.). 

Содержание книги—руководство по мусульманскому зако
новедению, состоящее из предисловия и 7 книг. Оно подробно 
описано у Альвардта . Основанием для этого труда послужи
ли J-eUJI ал-Урмави и J^-*** ар-Рази (Б р о к., Доп., I, 741). 
Начало: AJIAJU л_уи QJ» ojjjj j J^UJtj i J* jJb jb»"i ^л ц»~& 
Q}\ JUT* j . * " 

Переписана на весьма старой плотной, желтоватого оттенка, 
среднеазиатской бумаге старинным сулсом без огласовки. Обиль
ные глоссы на полях в разных направлениях и разными почер
ками. Деления книги выписаны киноварью. На обороте листов, 
у самого края внизу, -плохо читаемые кустоды. Переписчик — 
U^JI^VI (jrjlwijy I kiUJ | л*** ^ <ШОА£- Абдулла б. Мухам
мед ал-Хафиз ал-Андази ал-Анваини; дата окончания переписки— 
вторник 8 зу-л-хиджа 734/10 августа 1334 г. Список весьма 
близкий по времени к автору, так как переписан всего через 18 
лет после его смерти. Печать с легендой: I—»JIJ A»!_yL ,_£Sj 
jjjUiJ I J^WM QA говорит о происхождении рукописи из со
брания известного бухарского шейха Мухаммеда Парса. Печать 
датирована 1250/1834 г. 68 лл. (164а —2316). 12X16. 

Альв. , IV. 15, №4381; Брок. , I, 418; Доп. , I, 741 (там же приведены 
другие ркн. и издания); К р а ч к . , V44; Мешх. , VI, 132/429; Эск.>, 1851; 
Х.-Х., VI, № 13261. 

3191 Т О Ж Е 571 

а. Переписана на лощеной серо-желтой тонкой бумаге хоро
шим насталиком. На полях и кое-где между строк — многочис
ленные глоссы, написанные в разнообразных направлениях и 
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разными почерками. Внизу оборота Листов +*• кустоды. Перепиб-
чик— <LUI ОЫ fet, QJ Wjjje Азизулла б. шейх Аманулла, 
закончивший свою работу в раби I 1059/марте 1649 г. (в сел. 
Масийя AA—JI lijii t ^i) по заказу владельца книги, шейха 
Абдулвахида 98 лл. (16 — 986). 17x24. 

3192 j^Vf jJU J\ J ^ f CUJL. 2572/XIII 

( К О М М Е Н Т А Р И Й НА ПУТЬ П О С Т И Ж Е Н И Я 
НАУКИ ОБ ОСНОВАХ ФИКХА) 

а. Отрывок из носящего это название комментария к труду 
ал-Байдави (ум. в 685/1286 г.) по методологии и теории мусуль
манского законоведения; отрывок заключает два первых отдела 
из 3-ей главы комментария: об общем и частном характере от
дельных положений фикха. Автором комментария назван некий 
(^^uJf ^u-Jf ас -Сейид ал-Ибри. Текст, переписанный не
крупным насталиком, начинается ex abrupto, без басмалы. Список, 
повидимому, 12?6/18П г. (ср. л. 2926). 6 лл. (29За—2986). 19,5X26. 

Об основном труде — Б р о к., П, 418. 

3193 C r i l i J f i j f j i 1954 

С О К Р О В И Щ Н И Ц А МУФТИЕВ 

а л - Х у с е й н 6. М у х а м м е д б. а л - Х у с е й н а с - С а м а н к а -
ни ал-Фарийумади(о.740/1339 г.). Он родился и вырос в Фа-
рийумаде, главном городе округа Джувейн, а жил и писал в 
городе или округе Саманкан, в западной части провинции Ни-
шапур. Б р о к е л ь м а н ошибочно читает нисбу автора ас -Са-
м'ани, вероятно, следуя неверному чтению своих источников, 
подменяющих редкую нисбу более часто встречающейся. В на
шей рукописи обе нисбы не огласованы и лишены диакритиче
ских точек. В далее описанной рукописи диакритическая пунк
туация неверна (см. оп. № 3196). Хаджи Халифа читает нисбу 
также ас-Сам'ани, не приводя второй нисбы. 
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Автор написал этот труд после того, как Закончил свой ком
ментарий на а л - В а ф и по настоянию некоего Хакимуддина Му
хаммеда б. Али ан-Намуси. Под ал-Вафи, очевидно, имеется в виду 
сочинение Абдулла б. Ахмеда ан-Несефи ал-Вафи ф и - л - ф у-
ру' (on.№ 3183). Комментарий ас-Саманкани назывался аш-Ша-
фи фи шарх ал-Вафи, в числе комментариев ни в одном 
из известных нам справочных сочинений он не приводится. Хад
жи Халифа упоминает его только говоря о Хаз а на т а л -
м у фт и и н, основываясь на словах самого автора в предисловии, 
в котором перечисляются и использованные сочинения, обозна
чаемые автором сиглами. 

Начало (л. 16): OUjf <4o*V * О О * ^ ' ^ * * ^ - ^ i &*~> 

_, J^UU ^лоЛ riJS.VI JLc j*3 liJUl <^l J l iV l j ^AV| Jj f i^Jf 

Все сочинение разделяется на книги, следуя обычному 
подразделению и номенклатуре глав юридических сочинений; 
каждая книга распадается на р а з д е л ы (J--**)- П е р в а я часть 
кончается — i_j*>JI t-»l*3"" (Книга о неотчуждаемом имуществе) 
л. 2106 и имеет особый колофон с датой окончания—12 раби' 
II 739/28 октября 1338 г. и именем автора. В т о р а я часть 
после басмалы начинается Книгой купли-продажи (л. 2116) и 
кончается Книгой о наследовании. В некоторых главах юриди
ческие формулы приводятся также и по-таджикски, например в 
Книге купли-продажи, Книге о разводе, Книге о клятвах. За ко
лофоном автора с полным его именем, обеими нисбами и датой 
окончания (в Фарийумаде, в четверг 7 мухаррама 740/15 июля 
1339 г.) идет колофон переписчика. 

Рукопись переписана на плотной желтоватой бумаге восточ
ного производства крупным слегка наклонным среднеазиатским 
насхом несколькими разными почерками, некоторые листы пере
писаны и вставлены позже. Заголовки по большей части напи
саны тем же почерком, что и текст, красными чернилами; так 
же—сиглы и надчеркивания. Диакритическая пунктуация рас
ставлена очень неравномерно в разных частях; последние листы 
почти совершенно лишены пунктуации. Поля средней ширины с 
редкими заголовками и вставками черными и красными черни
лами. Сплошная восточная пагинация с ошибкой на один лист. 

Дата окончания переписки—1 сафара 783/27 апреля 1381 г. 
Рукопись—копия с оригинала автора, сверенная с ним, как ска* 
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бано в приписках в конце. Место переписки—очевидно tot ke 
Джувейн. Деф.: рукопись сильно повреждена сыростью: склеены 
и повреждены плесенью многие листы; первые 3 листа разорваны, 
поврежден текст; л. 291 переплетен „вверх ногами". 455 лл. 4-
перед текстом 8 лл. более тонкой кокандской бумаги: на 
лл. 036—056 оглавление, писанное насталиком, после которого 
(л. 056) следует мемориальная запись о взятии Шахрисябза 
эмиром Насрулла. Дата взятия—воскресенье 4 шавваля 1272/ 
8 июня 1856 г., кажется, нигде до сих пор не отмечена. Автор 
мемориальной записи и оглавления—_}*•* <̂ e-Lê L» Мулла Сахиб 
Назар, очевидно, сам житель Шахрисябза и современник собы
тия. На лл. 086—1а—более старое оглавление рукой перепис
чика первой части. После текста—3 лл. чистой кокандской 
бумаги. 28,5X34. 

Брок. , П, 163 § 5; Д о п . , II, 204: К р а ч к о в с к и й , 229 (только 
И том); Х.-Х., Ill, 136, № 4702. 

3194 ТО Ж Е 2953 

а. Обе части — в одном томе. Первая часть имеет колофон: 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на лоще
ной желтоватой бумаге восточного производства мелким прямым 
среднеазиатским насхом, по типу очень близким к почерку Ки
та б а л-а н с а б, ас-Сам'ани, в рукописи Института востоковеде
ния АН СССР [С 361 ст. шифр 543а; Розен (А. М.), 146, Л» 196J. 
Заголовки, сиглы и некоторые отдельные выражения, формулы 
или начальные слова казусов написаны тем же почерком кино
варью; начальные слова обычно надчеркнуты черными или крас
ными чернилами. Текст отделен от полей рамкой из двух па
раллельных красных линий. Поля средней ширины с редкими 
заметками и глоссами к отдельным листам. 

Время переписки — XV в. Деф.: перебиты листы, правиль
ная последовательность листов: 362, 364, 363, 366, 365, 367, 368, 
369. 881 лл. 5 лл. перед текстом; на лл. 026 — 046 оглавле
ние; Злл. после текста. Сплошная пагинация по листам с ошиб
кой на 50 листов, начиная с л. 650. 932 лл. 19x28,5. 
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3195 Т О Ж Е 4722 

а. Рукопись переписана некрупным насхом с неполной диакри
тической пунктуацией на желтоватой хорасанской плотной бумаге 
черными, порыжевшими от времени чернилами. Заголовки, цитаты 
и сиглы писаны тем же почерком киноварью; начальные слова 
каждого предложения надчеркнуты чернилами. Поля широкие с 
редкими поправками, результатами сверки с оригиналом. 

Рукопись по времени переписки близка дате сочинения 
труда, может быть современна жизни автора, либо, судя по 
характеру исправлений текста. — автограф самого автора. Недо
стающие в конце листы дополнены позже: они датированы зу-
л-ка'да 980/март 1573 г., но это —дата рукописи, с которой до
полнение переписано, потому что бумага и почерк относятся к 
середине XIX в. Место переписки основной старейшей части 
рукописи — Хорасан; новейшая часть переписана в Бухаре (?) с 
рукописи, переписанной в Фергане переписчиком СА** j}\J->& 
Абдуррахманом для владельца ^Ла-оЛ iVf"**"- ***** oteilf i^>« 
кази-л-кузат Мухаммеда Хусейна Андиджани. Рукопись дефект
на: отсутствует первый лист, бумага слегка подмочена по кра
ям. 523 лл.. из них лл. 550—523 кокандской бумаги XIX в. Ру
копись имеет сплошную восточную пагинацию полистай. На по
лях— оттиски прямоугольной небольшой печати с легендой: 
Лье** ... Qj ifjjfja. (_>»j печати прежнего владельца на по
лях вырезаны. 18X27. 

3196 Т О ЖЕ 2566 

а. II часть сочинения, начиная с ^^jJ t <_Att" (Книга о куп
ле-продаже) до конца; колофон автора в несколько сокращенном 
виде по сравнению с приведенным выше (оп. № 3193). 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на жел
товатой бумаге восточного производства скорописным, но четким 
насхом. Заголовки, сиглы, надчеркивания вписаны киноварью. 
Поля широкие, местами с довольно частыми вставками, поправ
ками и замечаниями к тексту; некоторые места текста выписаны 
{синоварыо на поля. Дата переписки—24 зу-л-ка'да 988/31 декаб
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ря 1580 г. Место переписки, очевидно, Андижан. Переписана 
рукопись, видимо, по заказу, для того же верховного судьи 
Мухаммеда Хусейна Андиджани. 419 лл., 5 лл. перед текстом: 
лл. 016—056 оглавление, 1 л. после текста. Сплошная восточная 
пагинация по листам черными и красными (с л. 93) чернилами. 
На лл. 1а и 419а—квадратная печать последнего владельца с 
надписью: *bf ^Ы *Ш|j ^ J O J \jy ^ i . J I QJ ^ a J t c J ^ ^M 
24X33,5. 

31A7 TO ЖЕ 2867 

a. I часть сочинения, кончающаяся <_Д^ t t_>Uf (Книга о-
неотчуждаемом имуществе). 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на бе
лой тонкой бумаге восточного производства индивидуальным 
четким насхом с наклоном влево, видимо, индийского типа. За-
головки и сиглы выписаны киноварью. Текст отделен (до л. 192) 
рамкой из черной, красных и зеленой линий. Поля широкие с 
несколькими вставками пропущенных мест, заключенными в 
такую же рамку. 

Время переписки—XVII в. Место переписки—вероятно, Се
верная Индия. Деф.: нет конца, последний лист реставрирован 
и подклеен по ошибке после форзацного листа. 265 лл., 8 лл. 
перед текстом; сплошная восточная пагинация с ошибкой на 10 
листов после л. 199. Лл. 026—086—три идентичных оглавления 
к общим частям сочинения. 24X33. 

3198 ТО Ж Е 2676 

а. II часть , начинающаяся с Книги купл и -продажи до 
конца сочинения. 

Рукопись переписана черною тушью на тонкой желтоватой 
бумаге восточного производства четким среднеазиатским насхом 
с полною диакритической пунктуацией. Заголовки, цитаты и сиг
лы выписаны киноварью, так же как надчеркнуты начальные 
слова фраз. Поля широкие, испещренные многочисленными по
правками и вариантами по другой рукописи, с выносками текста 
и обозначениями содержания отдельных вопросов, записанными 
тушью и киноварью разнцми почерками,. 

Я?6 



Время переписки—конец XVIII в. Место переписки—Средняя 
Ааия (Фергана?). 369 лл., 6 лл. перед текстом, 1 л. русской бу
маги верже после текста; лл. 016—036—указатель. На долях— 
восьмиугольная печать вакфа с легендой: (') jf-^2" OiJiJ*" **••"** 
\ X \\ ii—U| OJA «JSI3 (Т. е. 1796 — 1797 гг.). Рукопись 
имеет сплошную восточную пагинацию по листам, до л. 332— 
киноварью, после—черною тушью. 23X32. 

ЗЮ9 U ^ V I J L ^ 2572/XVI 

ТРАКТАТ ОБ ОБОРОТЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

а. Автор— (^*Ь* ~Ь*л J—f Гул-Мух аммед Хулми. 
Комментарий к главе руководства для муфтиев ^xli») I £»lJ* 
(Сокровищница муфтиев) о юридических последствиях, вытека
ющих из применения оборота исключения в юридических обяза
тельствах. 

Переписан бухарским насталиком. Дата списка—1237/1822 г. 
3 лл. (315а-317б). 19,5X26. 

3200 ТО Ж Е 2572/XIV 

а. Анонимный комментарий к той же главе С о к р о в и щ н и ц ы 
м у ф т и е в , трактующей об обороте исключения в юридических 
обязательствах и вытекающих из них последствиях. 

Список относится, видимо, к первой трети XIX в. 11 лл. 
(2996—3096). 19,5X26. 

3201 JUJ- м 1735/VI 

К А Й Д А Н И Е В О З А К О Н О В Е Д Е Н И Е 

а. Краткое руководство к совершению канонического молитвен
ного обряда. Автор— <_yJtJuOi J-eUJi ^i—xJi 4111 <_>kl Лут-
ф у л л а а н - Н е с е ф и а л - Ф а з и л а л - К а й д а н и (ум. о. 750/ 
1349 г.). Это популярное в свое время в Средней Азии руковод
ство, известное также на Востоке под названием ^^ЬАЛ V--J-L» 
(То, что требуется молящемуся), изучалось в школах и неодно
кратно печаталось, во многих местах, в частности в Казани. Пе
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реписано среднеазиатским насталиком на посредственной „хан-
балыкской" бумаге; заглавия выписаны киноварью. Переписчик 
(ср. л. 966) — P ^ L H ' *^>* СИ fi^" *?'.** Ходжа Азим б. 
Ходжа Ибрахим. Дата переписки, повидимому, —1240/1824— 
1825 гг. 8 лл. (1036-1106). 14,5X25. 

А л ь в . , III, 284. № 3524; Брок . , II, 198; Доп., И, 269. 

3202 ТО ЖЕ 1756/IV 

а. Переписан довольно крупным среднеазиатским насталиком на 
серой кокандской бумаге; глоссы отсутствуют. Дата списка— 
1280/1863 г. 9 лл. (3566-3646). 15X26. 

3203 ТО ЖЕ 4339/Ш 
а.-т. Арабский текст (писан довольно крупным среднеазиат
ским насталиком) с подстрочным таджикским переводом, напи
санным мелким насталиком в разных направлениях в широких 
междустрочиях. До пятой главы арабский текст снабжен огла
совкой, нанесенной красными чернилами. Заглавие и имя автора 
в рукописи отсутствуют. Дата списка, здесь не отмеченная, оче
видно 1308/1891 г., как у других сочинений, вошедших в насто
ящую сборную рукопись. 11 лл. (4276—4376). 15X26,5. 

3204 ТО ЖЕ 375/П 
arm. Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком на 
цветной фабричной и серой кокандской бумаге; на полях—напи
санные в разных направлениях глоссы. Список, несомненно, 
конца прошлого столетия. 11 лл. (866—966). 10,5X17. 

3205 JL-bftU С > 4 3 3 9 / П 

КОММЕНТАРИЙ НА „КАЙДАНИЕВО 
ЗАК ОНОВЕДЕНИЕ* 

а. (В самой рукописи заглавие отсутствует). Автор комментария, 
в рукописи не названный,—^.J+^f^U~^^!^j.iJf(_r*i,wus** 
Мухаммед Шамсуддин а л - К у х и с т а н и ас -Самада-
ни (ум. о, 950/1543 г.), составил свой труд в 947/1540 г. ввиду 
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того, что другие комментарии на вышеназванное сочинение 
uL**}] vUx*, более известное под названием ^—Ч-V" *Si 
отличались слишком большими размерами. Текст комментируе
мого сочинения целиком включен в комментарий и отмечен крас
ной чертой над каждой строкой. 

Переписан некрупным бухарским насталиком на отличной 
плотной среднеазиатской бумаге. Перед началом вместо унвана— 
переводная картинка. Переписчиком комментария, ловидимому, 
является составитель всего этого сборника (оттиски его печати 
на л. 380а)—C~**te>- c3i~^ J+л* j^» Мир Мухаммед Сиддик 
Хишмат. Дата списка—1308/1891 r.'l l лл. (4276—4376). 15X26,5. 

Альв. , Ill, 284, № ЗБ25; Б рок. . И. 198; Доп., 11, 269. 

19-1150 



IX—X ВЕКА ХИДЖРЫ-XV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
3206 - 3207  

8 2 0 6 (Читай: SuAyJj) uAytij Lfcb 2562 / I 

ФЕТВЫ К У Р А Н Х А Н И 

пи-а. Сборник фетв по различным вопросам юридической прак
тики. Автор этого сборника называет себя — OI_^*J \J* J>*5 
Кабул К у р а н - х а н (т. е. Кабул, Чтец корана); никакими 
данными о личности автора мы не располагаем; из предисловия 
видно, что он был современником правителя Декана, Бахменида 
Абу-л-музаффара Фируз шах султана (800/1397—825/1422), кото
рому он и посвящает свой труд. Все фетвы расположены по кни
гам и главам в таком порядке, который обычно принят в руко
водствах по мусульманскому законоведению—начиная с ритуаль
ного омовения и кончая наследованием по завещанию; в конце 
имеется еще глава, посвященная разным вопросам. При этом 
по каждому казусу сначала приводится в о п р о с (Uil~t) на пер
сидском языке, а затем на арабском языке ответ со ссылкой на 
различные авторитеты по мусульманскому праву. Такие сборни
ки судебных решений (фетв) представляют иной раз выдающийся 
интерес, ибо часто отражают местную юридическую практику, 
отличную от классического права и лишь искусственно с ним 
согласуемую. 

Рукопись написана индийским насхом и насталиком одним 
лицом, но меняющимся почерком: в начале более крупным, чет
ким, а затем более мелким и беглым. На лл. 16—4а имеется 
подробное оглавление. Введение озаглавлено ^ 5 1 ^ I yllT", 
что обычно обозначает отдел об .обязательных", законом уста
новленных, долях наследников; тут» Рчевидно, это относится Қ 
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тем обязательным религиозным обрядам, о которых автор го
ворит в введении. Заголовки книг и глав, слово U**-»l (прось
ба о разъяснении) и ряд цитируемых источников написаны ки
новарью. Рукопись написана, видимо, в Индии в XVII в. 439 лл. 
(16-4396). 20,5X31,5. 

Вятки н, 79, № 160; Се ы ей о в*. 23, № 2 5 (У Вяткина вн. 
4juUkJf_̂ i и у Сененова вм. ,-iU.f J следует читать : &jJ\yaJ\ji; X.-X., 
IV. 366, № 8808. 

3207 ^ ^ j ^ Ь 2922 

ИБРАХИМ ШАХОВЫ ФЕТВЫ 

а. Автор — <_rfl*" 1*^1 fJU&J »_-iJUJ! -***** ^ ~U*-' А х м е д 
б. М у х а м м е д , прозванный Низам ал-Киакаби. Сборник 
юридических разъяснений и решений по вопросам мусульман
ского законоведения, почерпнутых из наиболее известных тру. 
дов по этому вопросу: ал-Викая, ас-Сираджия, ал-Изах, ал-Хания, 
ат-Таджрид, аз-Захира, Шарх ал-Аурад, ат-Тахзиб и проч. На
звание свое настоящий труд получил от правителя Джаунпура 
Ибрахим шаха (803/1400—844/1440), при котором он был со* 
ставлен. 

Переписан, повидимому, в одно время, но двумя переписчи
ками: до л. 218—четким насхом; от л. 218 и до конца—то же 
насхом, но с ярко выраженным раздельным написанием слов и 
особенностями в написании букв и лигатур. Список, вероятно 
XVI в. Деф.: нет конца. 373 лл. 18,5X29,5. 



X ВЕК ХИДЖРЫ - XVI ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 3208 — 3229 

3208 Jj£j] у_^ JLc-JtSiM J x i . 1583/11 

ВЫБОРКИ ИХТИЯРА ОБ ИЗБРАННОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ 

Автор — (^'-вьЛ Oi^ ьМ±£ &>J J^*-' Ихтияр б. 
Гиясуддин ал-Хусейяи, известный гератский судья (ум. в 
927/1520 г.). Был также судьей и в первые годы правления Се. 
февида Исмаила (907/1502—930/15*?4), которому посвятил свою 
поэму J~*£jj>?> (Беззаконие и справедливость); описываемый 
труд представляет собой свод сведений о мусульманском судеб
ном процессе; автор составил его в 908/1502 г. по просьбе ря
да лиц, использовав известные сборники юридических решений 
(фетв) и сочинения о с у д е б н ы х д о г о в о р а XCKJ yu^ZS"). Свод 
разделен на три раздела(<-^=*^«), а каждый из них в свою оче
редь делится на ряд з а с е д а н и й ^ *«*•). Первый раздел трак
тует о судебном производстве, второй — о судебных доказатель
ствах, третий — о порядке судебных заседаний. 

Начало после басмалы: (позже подправ- «jUfji+o. <ulnL 
М Jui^\ u^i] m^Jl _̂ AiiH ju*Jf j y i i Ы ...^.^Jl лено: y l lO) 

Переписан двумя почерками: до л. 70—скорописным наста-
ликом на более светлой бумаге; лл. 71—174 — старым насхом 
на пожелтевшей от времени бумаге. Переписчик этой последней 
части — <Uf_/Ci, ^J ĵ j-Jb. Хусейн б. Шукрулла; дата,—912/1506 г, 
174 лл. (16— 174а) 15,5X24-

т 



320& t o ЖЕ 20*4 

В списке утрачен один лист в начале. Переписан углова
тым насхом на плотной самаркандской бумаге; заглавия и над-
черкивания сделаны киноварью; на полях почерком переписчика 
дописаны исправления и проч. После текста (на л. 2306) — таб
лица долей наследства в зависимости от родства. Дата пере
писки — джумади II 980/октябрь 1572 г. 230 лл. 17,5X25. 

3210 Ij^VI >ь \у> 2572/XXV 

ЖЕМЧУЖИНЫ НОРМ З А К О Н А 

а. Руководство по мусульманскому праву. Автор—^-Л-Л г J_r-
j ^ j V l OUi£ QJ ( ^ Ь С и р а д ж у д д и н Али б. О с м а н ал-
Оши (из Оша). Расположение материалов по главам обычно 
принятое в мусульманской юридической литературе. Последняя 
глав1 посвящена разным вопросам (л$у&*)\ J J L ~ J I ) . 

Рукопись переписана каллиграфическим мелким насхом на 
темной самаркандской бумаге, в начале — унван, текст окайм
лен постранично рамками из золотых и цветных линий; загла
вия написаны частью золотом, частью киноварью. Самому тру
ду предпослано подробное оглавление. Рукопись, видимо, уни
кальная. Дата списка—939/1533 г. 95 лл. (4746 —5686). 
19,5X26. 

8211 AOJCJUI tfjUAll 8 0 0 0 

А Л Е М Г И Р О В С К И Й С Б О Р Н И К ФЕТВ 

а. Известный и в свое время очень авторитетный труд ао му
сульманскому законоведению, составленный в начале второй 
половины XVI в. в Индии группой индийских законоведов под 
руководством Шейха Низама по распоряжению Великого 
Могола Ауренг зеба Алемгира (1069/1659 — 1119/1707). Настоя
щий список содержит в себе 4 тома или части ( ^ J) этого труда. 
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Йукопись вся писака однбю рукою хорошим индийским 
насхом, каждому тому предшествует оглавление, писанное дру
гою рукою- Дата окончания переписки — последний день раби' 

.II 1151/16 августа 1738 г. Всего 3+113+24-256+4+644-1-4+337 

. ( = 1263) лл. 22,5X38. 
Альв . , IV, 271-272, №№ 4841 и 4842; Б р о к . . II. 417; Р ь ё (а). 

Доп. , 191, №Ne 299 и 300. Издания: Калькутта, 1243/1828 г. (б томов) Каир 
1282/1865. 

,3212 Т О Ж Е 2591 

а. Часть II (р*у> fJj) 
Переписан хорошим четким индийским насхом на плотной 

желтоватой индийской же бумаге. Перед началом на 5 листах 
(03—07) — подробный фихрист. Во многих местах оттиск оваль
ной печати с легендой: \*Л1 ^ <уу>1 WUSUJJ -U«M JJJ Назр 
Мухаммед б. Мухаммед Амин бий, 1064 (1654 г.). Переписчик 
(л. 07 б)— ADJ-UCАбдулла. Без даты (повидимому, XVII в.). 
5+607 лл. 22X32. 

3213 ТО Ж Е 4968 

а. Ч а с т ь III С*-—-—'̂  ££-Р0 многотомного списка. 
Очень хорошая рукопись индийского происхождения; писа

на тем же вышеназванным каллиграфом Абдулла тушью и ки
новарью, страницы текста—в рамках из золотых и цветных ли
ний; в начале—после фихриста (лл. 06 — 016) — фронтиспис 
в виде широкого бордюра, исполненного золотом и краска
ми. Дата хотя и не указана, но явно близка дате предыдущего 
списка, т. е. —1064/1654 г. Деф.: поля многих листов, пришед
шие в негодность, заменены при реставрации новыми из хоро
шей бумаги. 6+771 лл. 22X33. 

3214 ТО ЖЕ 7871 

а. Ч а с т ь I; от ojl^JJl y U f до одной из глав AJLfjJf уИТ". 
Переписан мелким индийским насхом; текст обрамлен золо

тыми и цветными линиями, поля—синими. Список, видимо, XVII в., 
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утраченные 15 листов в начале дописаны значительно позже. Деф.: 
нет конца. 422 лл. 27X36. 

3215 ТО Ж Е 7872 
о. Ч а с т ь Ш; от £>ь^1 v ^ ДО v * * ^ t-ASS". 

Переписан четким индийским насхом. Своеобразно начало 
списка: после фихриста книги j^yt^ 1 (О купле-продаже) 
без промежутка и без басмалы начинается ^>t*Jf *-A*f. Перед 
вачалом—позже составленный и переписанный (XIX в.) неряш
ливым насталиком фихркст ко всему тому. Список, видимо, 
XVII в. 606+16 лл. (в начале—фихрист и пустые). 20X30,5. 

3216 ТО ЖЕ 6110 

а. Сборный список 1 ч а с т и (Jj^l *J*Jl) от oJ^JJf yU5" до 
'ir"-r2Jftr»Ur'(pyкопись не закончена). 

Переписан разными лицами: лл. 1—347—некрупным четким 
насхом на толстой индийской бумаге; лл.—318—449—более гру
бым насхом на такой же бумаге; 449—457—скорописным насхом 
с особенностями в написании лигатур и отдельных букв; 457— 
577—четким тонким индийским насхом, эти части могут быть 
отнесены к XVII в.; 577 и до конца—несколько небрежным ин
дийским насхом (самая поздняя часть, вероятно, XVIII в.). Деф.: 
нет конца. 585 лл. 22X32,5. 

3217 ТО Ж Е 9140 

а. I и II част и: oToJ.̂ L)f <-,Uf до iib-Л «-^lif. 
Рукопись переписана различного вида индийским насхом и 

насталиком; в начале—небольшой унван. Переписчики: 1— 
ĵJL-e ^Ja>Lo ptX* oJj (?) jlT'̂ L» j+s** Мухаммед Ядгар, сын 

Хашима из Миани; 2 — 0*°У* •"&*" **Ч^ -4 j «_»_г~1 «J**** 
ibf j*S~\ Мухаммед Ашраф, сын халифы шейха... из . . . Акба* 
рабада; 3. — jiij . - ^A-* ...OUif -х*»л у£» Шир Мухаммед 
Афган... житель Рубара (?). 

Дата переписки—19 мухаррама 1112/6 июля 1700 г. 513-f-
6 лл. (06—011 фихрист в начале). 24X36. 
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-ЫЫ) ТО ЖЕ 618? 

а. Список IV ч а с т и ( ^ f_̂ f >>J J) от АААЛЛ у11*"до <_/ijf̂ AJf у 1У~ 
Переписан четким тонким индийским насхом на коричнева» 

той индийской бумаге; текст и поля в красно-синих рамках; 
перед началом (после фихриста)—унван. Переписчик — [У-ь 
jy&d {jf{~* (j^L^ -A**** <*£^~ (Vl **£*И-Ч* ^ * - £tf' JU»* Гу
лам Мухаммед б. Шейх Абдулхаким б. Шейх Мухаммед Садик— 
житель Лагора, переписал рукопись в м-це раби'1 46 года по 
восшествии на престол (несомненно, Ауренгзеба Алемгира; 
1069/1659—1119/1707), что соответствует 1114/августу 1702 г. 
497 лл. 19X34. 

3219 ТО ЖЕ 6815 

а. I часть (от oJ^J\ yUr* до с З ^ ' У^*0« 
Список на очень плотной лощеной восточной бумаге: текст 

переписан индивидуальным насхом (западным) и обрамлен крас
ными линиями; названия разделов выделены киноварью. Перед 
началом—незаконченный фихрист и грубовато исполненный ун
ван. Дата переписки—1147/1734 г. 541 -j-11 лл. в начале, частью 
занятых фихристом. 21X30,5. 

3220 ТО ЖЕ 5944 

а. Список III ч асти (viJlj £>J) от £ >*JI «-АхГ'до »-~̂ *И yUT* 
Переписан прямым индийским насхом на андийской же бу

маге; на полях, по большей части позже написанные глоссы. На 
многих листах продолговатая шестиугольная печать с легендой: 
ПЛГ—*Ы «Ыу. о"*-^ ' -Ч* -Ч*^ сЯ^з' о Ъ [В-акф потом
ков ахунда Абдулму'мин ходжи а1 лама 1183 (?)/1769 г. (?)]. 
Список, пов.димому, XVIII в. Деф.: нет конца. 741 + 13 лл. (фих
рист в начале). 23,5X33,5. 

3221 ТО ЖЕ 6370 

а. II и III ч а с т и от ©а1$лЛ CJUS" до «-"^«^ у1^.Список начинает
ся ex abrupto без басмалы (в обеих частях). 
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Переписан некрупным индийским насхом; перед началом 
каждой части—фихрист, б. м. несколько позже составленный 
(переписан насталиком). Том в одинаковом переплете с руко
писью № 5944 (оп. № 3220) и в таком же оформлении. Без да
ты (видимо, XVIII в.). 379-1-337 лл. (716 лл.). 17X26. 

3222 ТО ЖЕ 2851 

а. Ч а с т ь Ш (tUti ^—>J)- Списку предпослан подробный фих-
рист (лл. 1—11). 

Переписан том четким насхом на тонкой восточной бумаге. 
Без даты (повидимому, XVJII столетия). 784 лл. 24X36. 

»228 ТО ЖЕ 5577 

о. Хороший список IV части (fi^jM tfj)отA*J»JLJ| ^11Г*ДО 

Переписан на тонкой индийской бумаге мелким индийским 
насхом, текст заключен в широкие цветные с золотом рамки; 
перед началом — унван. Список, видимо, XVIII в. 502-J-8 лл. 
(фихрист в начале). 16,5X25,5. 

3224 jip\ J^JI ^ ^ j \ VUT 3003 

КНИГА УВЕЩАНИИ ОТ СОВЕРШЕНИЯ 
СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ 

а. Автор — (.г»-***!! у**- cri и^ СУ. -*•*** СУ. ****' Ахмед б. 
Мухаммед б. Али б. Хаджар ал-Хайтами (шафиит; 
ум. в 973/1565 г.). Перечисление 468 смертных грехов с соот
ветствующими увещаниями. Заканчивается рассуждением в 
четырех отделах: о покаянии (*̂ >*Л <_r*)»o воскресении и рас
чете за грехи(и-»1—sJI j - rt«JI <^i), о рае и аде. 

Рукопись не имеет конца. Даты и имени переписчика нет; пе
реписана, повидимому, в XVI—XVII вв. египетским насхом на 
белой европейской бумаге. 260 лл. 14X19. 

А л ь в . , И, 631-632 и 2643. Б р о к . , II, 387—388; Д о п . , II, 527. 

297 



АМИНОВЫ ФЕТВЫ 

a.-m. Автор— cJ^^'O^'j-»-" **Лл**^ СИ <уЛ Мал М у х а м 
м е д Амин б. У б а й д у л л а ал-М у'м и н а б а д и . В рукописи 
содержится краткий очерк основных начал шариата (догматики 
и права), причем по каждому вопросу даются арабские фор
мулировки с переводом их и с комментариями на таджикский 
язык. Сочинение окончено в Балхе, как это указано в ленин
градской рукописи-автографе, датированной 978/1570 г. 

Основной текст переписан некрупным насталиком; интерфо
лиация из разновременно вклеенных листков-привесков, так же 
как и поля содержит разновременные глоссы. Переписчик — 
wUft-l -Ч— СИ cJ-Ц* _/**! Эмир Мехди б. Сейид Ахмед. Дата 
списка—1007/1598 г. 229 лл. 18,5хЗэ. 

Беляев. 5, №№ 113-114. 

3226 ТО Ж Е 2572/V 

а .-от. Интерфолиированный список в сборнике, носящем на
звание АЛААЛ! ^Jf - -

Переписан убористым насталиком на плотной самаркандской 
бумаге; заглавия и надчеркивания сделаны киноварью. Перепис
чик— ̂ jij-A-JI Ja—bJt J A C , ^ t̂ AkUlwUP Абдуллатиф б. Абдулбасит 
ас-Сиддики. Дата переписки—раджаб 101 О/январь 1602 г.—гор. 
Самарканд. 224 лл. (196—242а). 19X26. 

3227 JU\ ^U ^ Jujy я ^ 7583 

ОЗАРЕНИЕ ОЧЕЙ И СОБРАНИЯ МОРЕЙ 

а. Автор —(j*. *̂«И i>J->Ji <*А%*~ си *"-Ч* СИ ~*+** CH^U"**" 
u—***" tj^J}+£ Шамсуддин Мухаммед б. Абдулла 
б. Ш и х а б у д д и н А х м е д б. Т и м у р т а ш ал-Ханафи (ум. 
в 1004/1595 г.). Свод юридических решений мусульманского за
коноведения ханифистского толка, расположенных в обычном 
порядке книг, начиная с oJ^kJl у ИГ. Написано сочинение в 
995/1587 г.; оно вызвало массу комментариев. 
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Начало в описываемой рукописи немного разнится от при
водимого у А л ь в а р д т а (IV, 152, № 4620): *С ») ^ J l o n » 
£ff ...oJU. (I) }Ыз «J jyJ l ^ ^ J l f l£*l . 

СПИСОК копирован некрупным турецким насталиком на плот
ной, кремового цвета, восточной бумаге; текст обрамлен золо
тыми линиями; на полях редкие поправки и дополнения к тексту. 
Список снабжен унваном; перед текстом—два фихриста: один 
подробный (01а—02а) и второй—перечень книг в виде клеток, 
нанесенных золотыми линиями (026). Из заключительных слов в 
колофоне видно, что список сделан с черновика автора и тща
тельно сверен в месяце джумади II 997/апрель—май 1589 г. 
Имени переписчика нет. Не исключена возможность, судя по 
многочисленным отметкам ^L (НА** ^Х>) на полях рукописи, 
этот список был просмотрен самим автором после переписки. 
Турецкий переплет с клапаном. 147 л л.+2 лл. перед началом 
(фихрист)-(-З лл. в конце с записями и проч.. 11X20. 

Альв., 1У, 152, М№ 4620. 4621; Брок.. II. 311; Доп., II, 427. 

3228 ТО ЖЕ 2446 

а. Список с несколько иным началом: fl£»I ^&>\ L5-*JI 4U-J+eJi 

~ Переписан четким среднеазиатским насталиком на белой вое* 
точной бумаге, заглавия выделены киноварью, перед началом 
фихрист(02б—03а). Переписчик—<^*М' ^ '-Ч* Абдулла ал-Балхи. 
Дата окончания переписки—8 мухаррама 1231/10 декабря 1815 г. 
На л. 01а—оттиск овальной печати владельца с легендой: «J***-» 
j^C .iJljUfc }Lb (_^л oUxiJl (j^M &j I t i i^A под ним при
писка: A C J C - X L C - ^ [СТОИМОСТЬ (рукописи) 60 танга]. 184 лл. 
12,5X20. 

3229 J.JH ^ jb jsij\j> 2160 

ИЗБРАННАЯ ЖЕМЧУЖИНА В ИСТОЛКОВАНИИ 
. О З А Р Е Н И Я ОЧЕЙ" 

а. Автор—^дАл-JI (^O.^IUAC ^ J ^Ь ^ о»»* ̂  ^U <^J ~и*л 
^jUlObc rftJtfJluiC*JI М у х а м м е д б. Али б. М у х а м м е д 
б. Али б. А б д у р р а х м а н ад-Д имишки ал-Хас кафи ал-
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Хаиафй А л а у д д и й (ум. в1088/167? г.). Настоящий труд SO му
сульманскому законоведению представляет сокращенную редак
цию большого комментария автора на О з а р е н и е очей,озаглав
ленного J U S J V I ^ J ^ O ^ ^ ^ J L O V I £.И-ъ jjl^-,1 (Тайны и чудеса 
мыслей в объяснении «Озарения очей"). Дата составления опи
сываемого труда—1071/1660 г. Комментируемый труд—описанный 
выше '̂а^Л^лЦ» jj-ej^t^»>*j (Озарение очей и собрания морей) 
Мухаммеда б. Абдулла б. Ахмед б. Тимурташ Газзи ал-Ханафи. 

Хорошо оформленная рукопись. Текст написан тушью и 
киноварью четким среднеазиатским насталиком и заключен в 
рамки из золотых и цветных линий; поля обведены красными 
линиями. На самой первой странице—большой круг—картуш, 

•исполненный золотом и красками и помещенный в рамку из зо
лотых и цветных линий, в середине его по голубому полю 
вязью (тугра) — имя владельца рукописи — _#* (_5*̂ li 4>j»Le 
«-*— I _jt* *—?•>»• I—»j ^ I 1*J A—Hj*. владелец ее казн Мир 
Ходжа Бака б. Вафа ходжа Мир-и Асад. Последний, по словам 
ныне покойного научного сотрудника Института И. Адилова, был 
верховным судьей при эмире Хайдаре (1215/1800 —1242/1826). 
Перед текстом, в начале первой и второй части,—тонко испол
ненные золотом и красками унваны. Даты нет (повидимому, на
чала XIX в.). 4+513 лл. 14,5X24,5. 

Алы»., IV. 153 и ел.. МД6 4623-4628; Брилль. 143, № 857; Брок. , 
II. 811; Х.-Х., 11,453, № 3689. 



XI-XII ВЕКА ХИДЖРЫ—XVII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
3230 — 3232 

3280 o*"m*J V ^ 2 8 7 9 

ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ 

а. Трактат по мусульманскому законоведению ханифитского 
направления. Автор его называет себя в начале —ч^С^О^-*^ 
^J^AJIJI ^a-^tjut Бадр б. Т а д ж б. Абдуррахим ал-
Лухури [полное его имя ^^^J'jue ^ ^-JL)^13 ^ Qi^j-Ч 
^jjyAjlil Бадруддин б. Таджуддин б. Абдуррахим 
ал-Лухури (или л л - Л а х о р и)]. Биографических сведений 
о нем мы не имеем. Брохельман, очевидно, основываясь на 
дате переписки рампурской, единственной, кроме нашей рукописи, 
дает указание вдо 1084/1673". Если же это сочинение приводит 
анонимно Хаджи Халифа, тогда наиболее поздним возможным 
пределом будет 1067/1657 год. 

Автор в предисловии говорит, что материал он расположил 
по сродству, разделив его на отделы (J*9*); названия ис
пользованных им по мере его знания и возможности сочинений 
он приводит во избежание сомнений и неясностей, проводя 
различие между учением своего, ханифитского, мазхаба и уче
нием трех остальных. Им использованы шафиитские сочинения: 
jy*J\j j i 5 ^ J J I p b *La.f ал-Газзали, <Jjf>*Jf ас-Сухраверди, 
«Ji-l£Jl ат-Тиби (ум. в 743/1342 г.; Б рок. Доп., 1,621), коммен
тарий на £л»«аЛ Муслима ан-Нзвави (ум. в 676/1277 г.), ^о**Я 
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очевидно, сочинение маликитского правоведа Ибн ал-Джалаба 
(IV/X в.; Брок. , I, 177; Доп. , 1,301), ijfjuJl Ахмеда б. Ханба-
ла (в перечне его сочинений не упоминается) и Д о п о л н е н и е 
к ханбалитскому стихотворному трактату, автор и точное загла
вие которого не названы (-i+»-l «_,—л J—• ^ i Â jJaJLJI *+£); 
автор Дополнения дамасский ханифитский факих Дийауддин ас-
Суннами (о. 993/1585 г.; Б е л я е в , 42, № 1089; Брок., Доп. , II, 
427, №4а), известный как составитель трактата по хисбе. 

Начало (л. 16): ^1*ОЬ _^V| 4JIJO*>IJ J,Yf AJUJU^II * U ~ J 

- U J J I JU J £ JUU J ... o'jU» j ллу ^ l O l A5LU j A i i i <_,il>Jl 

Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой лощеной бумаге среднеазиатского производства. Почерк 

. прямой некрупный среднеазиатский насталик. Заголовки написа
ны красными чернилами, так же надчеркнуты цитаты из Ко
рана, начальные слова каждого положения и некоторые огла
совки. Формула т а с л и й и всюду написана в виде виньетки 
вязью. Поля неширокие, с редкими вставками пропущенных 
слов, выписками из текста и замечаниями к нему, писанными 
рукою переписчика. 

Дата окончания переписки—мухаррам 1235/октябрь—ноябрь 
1819 г. Место переписки—Бухара, медресе Навабад на улице 
Пай-и аситане Баха ал-хакк ва-д-дин ан-Накшбенд. Переписчик— 

JU** <_£>£ <JJI dJUlt^+oj Рахматулла б. Иваз Мухаммед 
ал-Имами. 245 лл.+б лл. перед текстом (фихрист)-(- 2 лл. пос
ле текста: на л. 026 арабские и таджикские молитвы; лл. 036— 
Оба—оглавление; на л. 1а—круглая печать владельца, ^••'^••сг-9^ 
^ j J t j - i j j ^ ̂ l a Ol^iff <_>15 {f\ ^ J J J I ^ с датой 1313/1895— 
1896 г. 16X25,5. Рукопись имеет сплошную восточную пагина
цию по листам. При переплете перебиты листы в начале; пра
вильная последовательность листов: 10, 12, 11, 14, 13, 15. 

Эр о к.. Д9П., П. 60«, № 12; Ҳ.-Х., V. 593. J* {2227. 

909 



8231 i^Jf ^ j ^ J f ^Uijf 2923 

ХАЙРУДДИНОВЫ ФЕТВЫ ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ЛЮДЕЙ 

а. Автор — {_AJJI*J' O ^ * " С Г ^ Oi-^Ъ^ Cr? -***"' i>J Cr*-*-"-** 
u-ЦУ' Х а й р у д д и н б. А х м е д б. Н у р у д д и н Али ал-
У л е й м и а л - Ф а р у к и а р - Р а м л и (род. в 993/1585 г., ум. в 
1081/1670 г.). Сочинение представляет собрание юридических 
решений в духе ханифитской школы мусульманского законове
дения; материал в нем расположен в обычном порядке глав 
теоретических трактатов. Наша рукопись дает ту же редакцию, 
которая отмечена Б р о к е л ь м а н о м . Фетвы собрал сын автора; 
QJJJItjAS" М у х и й д д и н , в возрасте 10 лет, при жизни отца 
и снабдил предисловием, в котором он приводит некоторые био
графические сведения об отце. Последний из родного города 
Рамлы в 1007/1598 г. отправился в Каир, где в мечети ал-Азхар 
изучал законоведение ханифитского толка у шейхов Абд ан-
Нихрири, ас-Сарраджа ал-Хакути (ум. в 1010/1601 г.; Б рок., 
I, 312; № 9; Доп. , II, 430) и шейха Ахмеда б. Мухаммеда Ами-
нуддина б. Абдулмаали (или Абдулали), методологию права 
(усул)—под руководством ал-Мухибби (может быть Шамсуддин, 
Мухаммед ал-Мисри ал-Мухибби, ум. в 1041/1631 г. ср. А л ь в . 
IV, 359, N» 5002), грамматику—у шейха Абу Бекра аш-Шанавани 
ум. в 1019/1610 г.; Брок., II, 285, № 8; Брок., II, 394), на
следственное право (фараиз)— у шейха Фа'ида (может быть ал-
Абйари, ум. после 1086/1676 г.; Брок., II, 340 № 23; Брок. , 
Доп., И., 469—470, где ошибочно указано: 1086/1680 г.), кото-
рого он называет известным святым ( j j ^ ^ J l ^ > Л ) . Вернулся 
в Рамлу он в середине зу-л-ка'ды 1013/апрель 1605 г. Смерть 
помешала Мухйиддину докончить собирание фетв отца: он довел 
только до _jb«}\ t-̂ lj (Глава о цене вена). Собирание продолжал 
и закончил ученик Хайруддина—Ибрахим б. С у л е й м а н 
б. М у х а м м е д б. А б д у л а з и з а л - Д ж и н и н и (ум. в 
1108/1696 г.) испросив на это разрешение автора фетв (то есть 
самого Хайруддина). Он сохранил первоначальный план и пре* 
дисловие Мухйиддина, включив его в свое предисловие, причем 
выделил его начало и конец. Ал-Джинини—лицо небезизвестное 
в истории арабской литературы. Окончил он свою работу в 
пятницу 29 джумади II 1081/13 ноября 1670 г. в Рамле. Кроме 
окончательной редакции настоящего сочинения, он известен еще 



как продолжатель биографического словаря cJ j 1 * * ^ {У&М jy~* 
{У—PVI (Образец сообщения сведений о знаменитых людях) 
мекканского ученого Мухаммеда б. Омара Ибн Азма (ум. в 
891/1486 г.; Б рок., Доп. , И, 223, № 8,1; Х.-Х., III, 225, № 5060). 

Настоящий сборник фетв интересен тем, что представляет 
в систематизированном виде юридическую практику передне-
азиатских стран, в частности Сирии и Палестины в период зенита 
османского владычества. Наряду со схематизованными ответами 
встречаются решения вполне конкретных казусов с указанием 
места, из которого сделан запрос, имени спрашивающего лица 
или же с точными данными о среде, представителей которой 
касается казус. Большая часть их затрагивает местные вопросы, 
связанные с Палестиной или Сирией. Автор, хотя и жил в про
винциальном окружном городе, Рамле, но был, очевидно, круп-
вым' юристом и пользовался большою известностью и авторите
том: об этом свидетельствуют обращения к нему из Дамаска, 
Тарабулуса Сирийского, Иерусалима, Газзы, Сафада в Египте и 
самой столицы, Стамбула. В числе обращающихся к нему нахо
дится и его современник, известный шейх ал-ислам в Газзе 
Мухаммед б. Абдулла ат-Тимурташи (ум. в 1004/1595 г.). При 
решении вопросов автор пользуется всей доступной ему научной 
литературой, причем преобладают более поздние руководства 
практического характера, главным образом авторитетные сбор
ники фетв. 

Начало (л. 16): «ULoUUf jJ, <bifjt ^» <Jf) (^JUf dll jueJt «LU~J 

£fcff JjJaJ\j*C- yJ JLt&ue у.} OU^JL- QJ pUbl.jJ* _>±*^' -UeJf Jji**. 
Вслед за окончанием основного сборника фетв Хайруддина 

(л. 3176) следует колофон собирателя фетв, ал-Джинини, с датой 
окончания составления труда, затем колофон переписчика с его 
именем и датой переписки. С л. 3176 начинается добавление без 
особого заглавия, сделанное, как видно из приписки на л. 3216, 
другим сыном автора фетв—Наджмуддином 6. Хайруддином. 
Добавление состоит из различных вопросов и фетв Хайруддина 
и других лиц*, шейха Мухаммеда б. Таджулдина ал-Ханифи ар-
Рамлн ал-Азхари, шейха Ахмеда аш-Шафи'и и самого Над-
жмуддина. 

Рукопись переписана черными матовыми чернилами на бе
лой плотной европейской бумаге верже четким некрупным нас-
хом с тщательной диакритической пунктуацией. Заголовки, над-
чёркиваяие и слова, вводящие в о п р о с (JLw) и ответ-*• 
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фетву(уЦ-'—у'>^")—красными чернилами. Поля широкие, 
с редкими поправками, замечаниями к тексту и обозначением 
отдельных в о п р о с о в ( ^ I L . ) . На л. 16—унван: растительный 
цветочный орнамент красками на золотом поле. Текст лл. 16— 
2а заключен в широкую золотую рамку. 

Дата переписки—вторник 4 раджаба 1131/23 мая 1719 г. 
Место переписки—Палестина (Газза). Рукопись—копия рукописи, 
переписанной со списка шейха Салиха б. Ахмеда 6. Мухаммеда 
6. Салиха 6. Мухаммеда ат-Тимурташи ал-Омари ал-Ханафи ал-
Азхари ал-Газзи. Переписчик—1*s**(jj_rL5 _А*Л* Мухаммед Китр 
(Катр?) 6. Мухаммед. Добавление переписано тою же рукой. 
321 лл., 2 лл. перед текстом: л. 02аб — оглавление, 1 л. позади 
текста. На л. 1а—четыре записи владельцев и с оттисками их пе
чатей: 1) шейх Мустафа б. ал-Хадж Махмуд, по прозванию Даф-
тардар заде ал-Кассан ал-Аскари, Миср, 1138 (1725) г. с полу
стертой квадратной печатью; 2) Абаулла эфенди заде ас-Сейид 
Ахмед Рашид, мутасарриф М а т е р и мира (I—*•> J—11{I 
т. е. Мекки) с его круглою печатью—1222 (1807J г.; 3) казн 
Сиваси заде Юсуф Зийауддин—1267 (1851) г. без печати и даль
ше его же подпись тугрою и круглая печать. 20X31. 

Брок., II. 314. № 16; Доп., II. 432; Ц е т т , 84—85, № 182. 

3232 *» fl* j * <Л-у 423/VII 

Т Р А К Т А Т ПО З А К О Н О В Е Д Е Н И Ю 
В атом трактате анонимного автора излагаются разные по

ложения шариата, знать и выполнять которые обязательно для 
каждого мусульманина. 

Начало после бacмaлы:<»£^ -^t_^o>Ь^t^r^lJJtyJ4JJJ*eJl 

В начале—унван, исполненный золотом и красками; текст, 
переписанный четким размашистым насталиком, обведен золоты. 
ми и цветными линиями. Даты нет (повидимому, XVII в.). 39 лл,. 
(136 6—174 а). 15,5X24. 

0 
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"VARIA 3223-3254 

3233 (iljOJ! JLsf) 2572/VH 

(КНИГА О НАХОДКАХ) 

а. (Так написано киноварью перед началом). Разрозненные от
рывки из различных сводов положений мусульманского права по 
вопросам о находках, о запретных к потреблению пищевых про
дуктах, о наследовании по завещанию, о ритуальном омовении. 

Список, видимо, XVII в. 5 лл. (2506—2546). 19,5X26. 

-234 (6JX* J3L-.) 2572/XI 

( Р А З Н О О Б Р А З Н Ы Е ПРИМЕРЫ) 

а. Разрозненные, без всякой внешней связи, отрывки из различ
ных сочинений по самым разнообразным вопросам мусульман
ского законоведения, как то: иски, потрава, пост и т. д. 

Записи XVII в. 23 лл. (2о7а—2396). 19,5X26. 

3235 Ц*1~У1 Д Ц , 2572/ХНа 

ТРАКТАТ ОБ О Б О Р О Т Е ИСКЛЮЧЕНИЯ 

а. Автор — c5jl*M' cj*̂ f ****** М у х а м м е д Баки ал-Бу
хари. Небольшой трактат о юридических последствиях, вше-
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кающих из взятого человеком на себя обязательства, в форму
лировке которого он прибегает к обороту исключения с части
цей VI. 

Список, видимо, первой трети прошлого века. 3 лл. (2906— 
292а). 19,5X26. 

3236 lili^Vt iSUj 2672/XI16 

ТРАКТАТ ОБ ОБОРОТЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

а. Анонимный трактат на ту же тему. 
Переписан точно так же, как и предыдущий. Дата списка— 

1226/1811 г. 1 л. (292а-б). 19,5X26. 

3237 UiX^Vf iL*j 2 6 7 2 / X V 

ТРАКТАТ ОБ ОБОРОТЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ 

а. Автор — бухарский войсковой судья (казн аскар) ~**£ 'j-^° 
IJJAJ (JIA^JI Мирза А б д у л в а х х а б Бухари, написал 
этот трактат об обороте исключения в юридических обязатель
ствах в ответ на запрос некоего ^j -Af (у<^» ->•*** "%> -Д-»>̂ Т 
Ахунда Муллы Мухаммеда Кабули. Для выяснения этого из
любленного в мусульманской юридической казуистике вопроса 
автор привлекает даже данные математики. 

Переписан бухарским на ста ликом с применением киновари 
(для заголовков и надчеркиваний текста). Дата списка—1237/ 
Щ? г, 6 лл. (3096—3146), 19,5X26. 
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3238 2572/XXIII 

а. ВЫПИСКИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ Т Р У Д О В по араб
ской лексикологии и по мусульманскому праву; есть коммента
рий к 26-у стиху Ш главы Корана, заимствованный из коммен
тария ал-Байзави, проекты фетв и т. п. Выписки ничем одна с 
другой не связаны. 

Судя по палеографическим данным, выписки относятся к 
концу XVII в. (дата на оттиске квадратной печати на л. 410 6— 
1099/1Р88 г.). 24 лл. (407а—430 6). 19,5X26. 

3239 ТО ЖЕ 2572/ХХШа 

а. Записи примерно такого же содержания, что и в преды
дущем списке, только относятся к XIX в. 21 лл. (431а —4516). 
19,5X26. 

3240 LU^Jf Лк* 2572/XXIV 

ПУТЬ К П О З Н А Н И Ю НАСЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

а. Анонимный автор излагает в труде основные положения му
сульманского права о наследовании по завещанию с привлече
нием математических выкладок для определения долей отдельных 
наследников. 

Начало после басмалы: l*if "U~Vf М̂ Js- <jJJ\ AJUJL**JI 

Переписан насталиком с лигатурами шекесте на лощеной 
среднеазиатской бумаге. Дата—1264/1848 г. 14 лл. (4526 — 465а). 
12,5X26. 

3241 2572/XXXIX 

ОТРЫВОК по вопросу о том, какие предметы торгового 
оборота по мусульманскому праву считаются заменимыми (ijtt*) 
ибо измеряются либо весом, либо мерами емкости, и какие счи
таются незаменимыми, ибо поступают в оборот по своей инди
видуальной стоимости(^).Автор — л****» j+* J^~> jt* Мир 
Сейид Камар с у д у р , войсковой судья при эмире Абдула-
хаде (1303/1885—1328/1910), известный, своими бесплодными nqi 
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тутами на составление научных трактатдв и стихотворных про
изведений, заслуживших едкую сатиру известного бухарского 
ученого последних времен эмирата Ахмеда Махдума Калла (ср. 
OU ^ijt, tey*** рукопись ИВ АН УзССР № 2193, л. 324а). 

Автограф автора. Дата списка —1305/1888 г. 2 лл. (21а—22а). 
19,5X26. 

3242 c l& 3 _ ^ J ^ £L &У* AiiL. JJL*3 «JL 2572/XLV 

УЛОВКА ДЛЯ УЗАКОНЕНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ 
Т Р И Ж Д Ы Р А З В Е Д Е Н Н О Й ЖЕНЫ ПО БРАЧНО
МУ АКТУ (С Т Р Е Т Ь И М ЛИЦОМ) БЕЗ ОСУЩЕ
СТВЛЕНИЯ ЭТОГО (ПРОМЕЖУТОЧНОГО) БРАКА 

а. Образен мусульманской юридической казуистики; указывается 
способ обойти закон, требующий чтобы трижды разведенная 
жена, желающая по обоюдному согласию вернуться к своему 
мужу, предварительно вышла замуж за другого и развелась с ним* 

Список—XVII в. 1 л. (226). 19,5X26. 

3243 3257/11 

а. ФРАГМЕНТ ТРАКТАТА ПО ФИКХУ: о правах 
наследства, о душеприказчике. Сочинение разбито по г л а в а м 
(J**iJ|) и по о т в е т а м на в о п р о с ы из области права(v'>?) 

Рукопись переписана небрежным насталиком на русской бу
маге голубого цвета с водяными знаками Ф. М. 1806. Внизу ли
стов—кустоды, по ним видно, что листы рукописи разрбзнены. 
Текст не огласован, диакритические знаки расставлены система
тически. По палеографическим данным рукопись относится к 
началу XIX в. (не ранее 1806 г.). 8 лл. (55а—626). 22, 5X37. 

3244 0 i ; ,T . .J l 3 01JJJ\ <jj 2571/HI 

О Б Я З А Н Н О С Т И МУФТИЯ И О Б Р А Щ А Ю Щ Е Г О С Я 
ЗА ФЕТВОЙ 

а. Краткое анонимное, руководство для муфтия, состоящее из 
введения(<ьолл)и 7 р а з д е л о в (J^)< 
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Начало (Л . 536 б): I M J U , iJ^Cll ^ U U i t <^JJt AUJU*JI A U - J 

&}' (9 /r*'*^****Jl J ^t***^f «-»W ^-e OJUJ OJU JUU J ...AJI^JUI ^ 
Труд подразделяется на следующие части: (5366) А*«Д&* 
(537а) cUVl ^ oJUt Ах^лГ^ "UiVf < _ ^ ^ ^ д ^ ^ J-*i_1 
(5386) Ак5|_,Л. ^ i j o ^ 'UiVt rLS^| ^ J ~ i _ r 
(5386) ( jJjVl j ĵ bVt̂ A L.-rTJLJU o ^ i T ^ j i : LaJu^ j «и Ы ^ J-ei—Г 
(542a) ^ i J l out Ju ^ Ь "UiVl ^ J-oi—£ 
(5426) ^ b T j ^ ^ A I A I - J I (JjUi j ^ j i J-ai—A 
(543a) <_У^Л Ц Л 2.L«^ * *U" -**•>* сУ J-**—"\ 
(544a) ^>« <_,*«SUij "UiJ l j l a Y l ^ <J_,jUl ^ J ^ i - V 

Сочинение представляет собой по большей части выдержки 
из авторитетных арабских сочинений, связанных формулировками 
автора. Использованы также и некоторые персидские сочинения. 

Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой бумаге восточного производства некрупным четким наста-
ликом с полной диакритической пунктуацией. Поля широкие с 
редкими поправками к тексту и примечаниями; разделы отмече
ны словом J-=*9 на полях. 

Дата окончания переписки—1238/1822—1823 гг. Рукопись 
переписана в Средней Азии (в Бухаре). 9лл. (5366 — 5446 или 
19196—19276). 23X30. 

3245 LU^JI J J L * £ ^ J L y . «440V 

ТРАКТАТ О ПОПРАВКАХ В ВОПРОСАХ 
О ЗАВЕЩАНИЯХ 

а.'Ш. Автор—cjr /̂AlfJi ^LwVtOxc ^ j | ̂ >Лх) л*** Мухаммед 
Латиф б. Абдулислам ал-Булгари, закончивший свое 
сочинение в 1245/1830 г. Смешанный арабско-таджикский текст. 
Начало: £lf ,Jb о*** ^OJ £>JJ ^ ^ jf. 

Список переписан четким изящным насталиком на плотной 
глянцевитой бумаге и представляет автограф автора. Почти все 
содержание трактата составляют таблицы вычислений. Датиро
ван—1245/1830 г. 9 лл. (1516—159а). 15X26. 

3246 234/V 

а. ТРИ ГЛАВЫ НЕИЗВЕСТНОГО ТРУДА. Имею
щаяся в конце ссылка на труд _^OJJ| J^J c£jll* ^ _̂ AJLM i»*lj 
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(Несравненная жемчужина 6 фетвах современников), как йока-
зывает сличение с этим трудом, не оправдывается. Первая из 
приведенных глав OL~s*£-.Yli_Aiy"'(KHHra о том, что одобряется) 
трактует о некоторых спорных вопросах практики, частично свя
занных с местным бытом (Us^Ul <_,» 5эЫ1 $л U f ) , при этом 
приводятся мнения различных законоведов и в том числе отца 
автора (L?-L"J) C O ссылками на высказывания Мухаммеда, под
тверждающие или, наоборот, отрицающие допустимость этой 
практики. В следующей главеОЬ1СаЛу1.1Г'(Книга рассказов) при
водятся рассказы из жизни ряда видных законоведов и ученых. 
И, наконец, в последней &)^\ ^ Ь (Глава о датах смерти) приво
дятся даты смерти различных видных законоведов и ученых. 

Переписаны четким среднеазиатским насталиком по диагона
ли страниц; подзаголовок и надчеркивания текста сделаны кино
варью. Список, видимо, 1256/1840 г. (ср. л. 35а). 19 лл. (36а— 
54а). 16X26,5. 

3247 2463/VIII 

О Б Ъ Я С Н Е Н И Е семи значений арабского слова <Jij 
Заметка относится, повидимому, к 1257/1841 г. (ср. л. 526). 

1 л. (бОаб). 15,5X26. 

3248 (*Л-ц) 2miW\ 

(ТРАКТАТ) 

а. Трактат представляет собой изложение правил или указаний, 
как составлять завещания или выражать перед смертью свою 
последнюю волю в отношении оставляемого имущества; много 
примеров. 

В начале этого трактата, перед басмалою, написано киноварью 
такое вступление: *-"Ь j * (_$•*** Ol»**b }L wb*̂ o.j aJL-j f«A* 

Этот трактат ахунда муллы Баки-Хана (а может быть Баки-
Джана) муфтия относительно вопросов, связанных с завещания
ми: он представляет перевод (с персидского) на арабский (б. 
арабизированным) трактата ахунда Мулла-Турсуна .Наследствен
ное право мусульманской общины.. 
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Начало, после басмалы! «d̂ —ĵ -Ь o^ieJij ^̂ xJUJf (_j»j<dLu*J,t 
jjlt XJL+I&y» CJUC 11 IJU OU JIAJ !—• I £JJM+B.\ «uL^otj <U?j J+w 

Писан на русской тряпичной бумаге с водяными знаками 
„1834е (год), видимо, в 1274/1858 г. (ср. л. 195а). 8 лл. (1966— 
2026). 21,5X34. 

3249 я JUII .кЛ/1 4J II L 2679/VII 0>bUJ! J^V! -LL^I jJU 

НАУКА О ЗАВЕЩАНИЯХ. ОСНОВЫ ВНЕШНЕГО 
ПОРЯДКА 

Так озаглавлен этот небольшой трактат анонимного автора; 
он делится на три основные раздела (J>ol), после чего затем 
идет изложение и разъяснение затруднительных положе
ний (ЛС*»Л J^eiM), встречающихся при составлении завеща
ний ; текст сопровождается цифровыми примерами. 

Начало после басмалы: С*-э^Ы £***>} jlaLeOlo^ JjtJ-et 
£lf л±Ь ^л*- JiJ3 ў \ JL. J C . 

Писан на русской тряпичной бумаге с водяными знаками 
„1834" (год), видимо, в том же 1274/1858 г., что и предыдущее 
сочинение этой рукописи (ср. л. 195а). 3 лл. (2026—204а) 
21,5X34. 

3250 u*L<*y u*L**-p 2679/VIil 

О НАСЛЕДСТВЕННОМ (ПРАВЕ, СОСТАВИЛ) 
ИБН-И ХОДЖА 

Так киноварью написано перед текстом большого стихотво
рения, посвященного некоторым вопросам права наследования. 

Начало после басмалы: £—И <^-l Ol$f ij\jb *£•—п ^UJ 
Писано на русской тряпичной бумаге с водяными знаками 

,1834" (год), судя по почерку, в том же 1274/1858 г., что и 
предыдущий список (ср. л. 195а). 2 лл. (205а—206а). 21,5X34. 
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ьм ej4j J v ck Ji оЦД, *k- cJ »im 
ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ ПРОСИЛ (ОБЪЯСНИТЬ) 

СУБХАН КУЛИ ХАН 

Так записано киноварью перед заголовком, обычным для 
фетвы, небольшого, но сложного вопроса, как разделить ос
тавшиеся по смерти'отца, между его тремя сыновьями, трид
цать овец, с ожидаемым приплодом, который они принесли не в 
одинаковом количестве (указывается сколько именно принесли 
каждые 10 овец). Повидимому, это является проектом фетвы 
Субхан кули хана (1091/1680—1114/1702). 

Писано на русской тряпичной бумаге с водяными знаками, 
повидимому, в том же 1274/1858 г., что и предыдущие списки 
этой рукописи. 1 л. (206а). 21,5X34. 

3252 2679/Х 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КАКОГО-ТО ТРУДА ПО МУ
СУЛЬМАНСКОМУ законоведению, посвященное наслед
ственному праву; оно начинается словами: JJI—* J* f '<̂ — y b 
£Л <jc-y j*> j \ v^_/* JJU*» 3 jjj'Ui.1 (Глава 30-ая о вопросах 
испытательного порядка и о разного рода странных положениях). 
Изложено в катехистической форме и снабжено числовыми при
мерами. 

Писано на русской тряпичной бумаге с водяными знаками 
,1834" (год), очевидно, в 1274/1858 г. 2 лл. (2066-2076). 21,5x34. 

3253 2679/ХШ 

БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ РАЗНЫЕ ЗАПИСИ 
и вычисления практического порядка по наследственному 
праву. 

Написаны на русской тряпичной бумаге с водяными знака
ми ,1834е (год), повидимому, в 1280/1863—1864 гг. (судя по до
кументу в конце л. 2176) 2 лл. (2176—2186). 21,5X34. 
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&S4 с1&| Jtf ifi73/W 

К Н И Г А О Б Р А К Е 

а. Отрывок из комментария к какому-то руководству по му
сульманскому праву, Отрывок заключает только недоведенную 
до конца главу о браке. 

Рукопись написана очень неряшливо с большим количеством 
ошибок. Дата, видимо, 1504/1887 г. (ср. л. 1236). 5 лл. (126а— 
130а). 15X26. 



СХОЛАСТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ (КАЛАМ) 
3255—3398 



IV - V ВЕКА ХИДЖРЫ - XI ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 3255 

32Б5 ^^.Vf JLJf 561/IX 

Т Р А К Т А Т Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н И Й 

Эсхатологический трактат о судьбе бессмертной души после 
смерти. Автор трактата — знаменитый философ и врач с ^ Ь yj\ 
^-"О^Сг*"'"*^ Абу Али а л - Х у с е й н ибн Сина (ум. в 

428/1037 г.), известный европейскому средневековью под име
нем Авиценны. 

В описываемой рукописи представлен анонимный таджик
ский перевод этого трактата; в предисловии переводчик объ
ясняет, что занялся этим по настойчивой просьбе одного из 
друзей. Как и в арабском подлиннике (ср. Альв., II, 602 
№ 2734), в конце предисловия приводится содержание семи глав, 
на которые делится этот трактат, причем в переводе это содер
жание глав перефразировано, содержание шестой и седьмой гла
вы переставлено, правда в самом изложении (л. 1046 и 1056) 
заглавия этих глав и их содержание вполне совпадает с араб
ским подлинником. 

Содержание глав в описываемой рукописи: 1) об истинном 
существе загробной жизни; 2) о различных по этому вопросу 
мнениях; 3) опровержение неправильных по этому вопросу взгля
дов; 4) о том, что является истинной сущностью человека; 5) о 
том, что является сущностью человека непреходящей и остаю
щейся во веки; 6) об истинности загробной жизни и ее необхо
димости; 7) состояние людей после смерти и освещение вопро
са о вторнчнрм сотворении (воскресении цз мертвых). 

8»Т 



Хороший список, писанный четким насталиком черными 
чернилами и киноварью (заглавия) на плотной .самаркандской* 
бумаге кремового цвета. 

Дата списка —1054/1644 г. 37 лл. (766—1126). 16X24,5. 

Другая рукопись таджикского перевода: Б рок. , I, 454/11; Доп:, I, 814 
(рукописи подлинника там же). 



Қ описанию № 3255. Трактат жертвоприношении, Ибн Сины; л. 766. 
Рукопись 1054/1644 г. 



V - V I ВЕКА ХИДЖРЫ—ХП ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 3256—3302 

3256 otMfJ* V З Ш 

ОЖИВЛЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ НАУК 
а. Автор —схоласт и теолог J*»* ^у ~»*** WL»U. $А »}1«УЦЛЛ. 

u - " j * - " « А р г у м е н т и с л а м а ' А б у Хамид М у х а м м е д 
б. М у х а м м е д а л - Г а з з а л и ( ум. 14 джумади II 505/19 де
кабря 1111 г.), известный и европейскому средневековью под 
именем al-Gazel, как автор переведенного на латинский язык 
труда <u~}UJl «JU-il$3 [Опровержение философов (Destractio philo-
sophorura)]. Защищая, с одной стороны, мусульманское правове
рие против учения последователей греческой философии, ал-Газ
зали, с другой стороны, возражал и против сухого формализма и 
догматизма представителей мусульманской теологической и свя
занной с ним юридической науки. Путем внесения в сухие внеш
ние формы мусульманских обрядов известной доли мистицизма, 
имевшего целью осмыслить внешние обряды, ал-Газзали стремил
ся воспитать в людях мировоззрение, основанное на базе лич
ной морали и сознании личной моральной ответственности. 

Наиболее яркое выражение эта целеустремленность нашла 
в описываемом труде, создавшем его автору большую извест
ность, авторитет и популярность на мусульманском Востоке. Этот 
труд имел своей целью противопоставить равнодушию к религии 
современников ал-Газзали жизнь, построенную на нравственно-
религиозных началах. Ал-Газзали рассматривает прежде всего 
отношения и обязанности человека к богу, затем к ближнему, 
личное нравственное самосовершенствование и освобождение от 
страстей и, наконец, стремление к вечной жизни за гробом,, как 
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путь к блаженству. Вся его работа опирается на Коран и тра
дицию, распадаясь на 4 части, из коих в каждой по 10 книг, 
которые в свою очередь, часто распадаются на главы и подраз
деления глав. 

Описываемая рукопись содержит одну 4-ю ч а с т ь . Перепи
сана очень старый сулсом с элементами куфи на сероватой тол
стой бумаге. Судя по палеографическим признаками, список мож
но отнести к ХШ—началу XIV века. Рукопись происходит из 
вакфной библиотеки шейха Мухаммеда Парса. 401 лл.+1 л. пе
ред текстом и 2 после текста. 

Об авторе и библиографию—си. Э. И., II, 454—457. Аль в.. II, 305—313, 
№№ 1679—1706; Б е л я е в , 3, 68-69: Рьб (а), Доп., 105—106, №№ 173—174 
(только 3 часть труда); Флюг., Ill, 91—92, J* 1656; X.—X., I, 180 № 171; 
Эскур . , 11,5, № 715. Прочие рукописи и издания см. у Б рок., I, 422 II— 
25; Доп., 1,748 И, 25. Таджикская переработка <kU— (^L^T* —см. СВР,Ш, 
№.2013. 

3257 ТО ЖЕ 6108 

а. Только 1-я ч а с т ь труда: ofaUeJI^u^. Начальный лист несколь
ко попорчен и часть его подклеена, по-видимому, в очень дав
нее время. Л. 1аб имеет между строками золотые прорисовки. 
Текст написан на желтоватый лощеной бумаге и вклеен в листы 
несколько более плотной бумаги такого же желтого оттенка, 
и заключен в рамки из золотых и цветных линий; поля обведе
ны синей линией. Почерк — старинный насх, довольно разборчи
вый, с тенденцией к сулсу. Крупным сулсом написаны названия 
книг и глав. Перед текстом небольшая заставка, исполненная 
золотом и красками. Во многих местах в начале глав и в сти
хах — нечто вроде заставок, нанесенных, видимо позже, краска
ми по тексту. Подпись переписчика и дата переписки крайне 
неразборчивы. Покойный И. Адилов читал их так: {у*^ <JJ jr—l* 
j+z £у~> Касим б. Хасан б. Омар, в месяце раби' I 708/авгусу 
1308 г. 244 лл. 20X31. 
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3258 ТО ЖЕ 3158/1 

а. Рукопись содержит д в е п о с л е д н и е ч а с т HXJIX-ЦЛ ̂  j и 
O U A I J I *JJ. Переписана двумя переписчиками и, возможно, в 
разное время. 

1. Лл. 16—1746 переписаны индивидуальным сулсом с на* 
клоном букв влево (можно предположить, что писавший был 
«левшой*), пунктуация и огласовка расставлены не регулярно. 
Заглавия выделены несколько более крупным письмом. Имя пе
реписчика отсутствует. Список, по-видимому, XIV в. 

2. Лл. 175а — 373а переписаны старым сулсом на очень плот
ной бумаге с желтоватым оттенком; заглавия написаны более 
крупно тем же сулсом; пунктуация почти отсутствует. По всей 
рукописи — редкие глоссы на полях, писанные позже. Перепис
чик этой части — «LUIJ^P ^ I ^ J ~US** Мухаммед б. Абу Аб-
дулла... [далее неразборчиво], окончивший переписку в пятницу 
5 раджаба 716/24 сентября 1316 г. Рукопись из вакфной библио
теки шейха Мухаммеда Парса, как это видно из оттисков пе
чати на всех листах рукописи. 373 лл. (16 —373а). 24X31. 

3259 ТО ЖЕ 3177 

а. Очень хорошо сохранившаяся п о л н а я р у к о п и с ь труда, 
сравнительно хорошо оформленная: в начале 1-й, 2-й и 3-й ча
стей— унваны, исполненные красками и золотом; текст постра
нично заключен в рамки из золотых и цветных линий. Перепи
сана хорошим четким мелким насхом, заголовки — крупным сул
сом. В начале рукописи, на 37 листах (01 —037),— по-видимому, 
значительно позднее (в XVII в. ?) приписанное подробное оглав
ление всех 4-х частей. Переписчик основной части труда — 
*•""*?• Oi dr-*-̂ ' О5**-» i>' ^*** Мухаммед 6. Рукнуддин 6. Джа-
мал. Дата списка —912/1506 г, 853-J-37 лл. (01— 037 фихрист в 
начале). -8X27,5. 



3260 ^ У ! ^ ^L^Vl V U T 3907/1 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ К ПОЗНАНИЮ ВЕРЫ 
а. Автор — тот же Абу Хамид б.Мухаммед ал-Газзали. 
Трактат .о познании сущности веры через слово Аллаха, пере
данное устами Мухаммеда". (Ср. Альв., II, 318, № 1719). 

Список очень древний, так как переписка его закончена 5-го 
мухаррама 544 /15 мая 1149 г., т. е. меньше, чем через сорок 
лет после смерти автора. Переписан старинным своеобразным 
почерком из смеси сулса, куфи и элементов насха; диакритиче
ская пунктуация почти отсутствует. Бумага рукописи очень 
плотная, пожелтевшая от времени. Интересен колофон рукопи
си, в 'котором переписчик назвал город, улицу и даже помеще
ние, где была списана данная рукопись, но сохранил втайне 
свое'имя. (Ср. фото этого листа). 91 лл. (16—91а). 10,5X20. 

Альв., II, 318, № 1719; Брок., I, 421/9; и Доп., I. 746; Эскур., III, 
1273, 1468 и 1486. 

3261 ^ а д Л dJLJf ' 3907/П 

СВЯЩЕННЫЙ ТРАКТАТ 

а. Автор—тот же Абу Хамид б. Мухаммед ал-Газзали. 
Догматическое сочинение о сущности, атрибутах и познании 
божества. 

Рукопись переписана тем же почерком, что и предыдущая. 
и на той же бумаге; закончена перепиской 15 рамадана 544/17 
января 1150 г. Имя переписчика не названо. 13 лл. (94а— 106а), 
10,5X20. 

Альв., II, 318, № 1720, Брок., 1.421/8; Доп., I, 746. 

3262 АЬУ! 5 ^ 6857 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

а. Автор — ОбЛ* ^ 0*1ж* ,ji -Us** fjJ О+ем ̂  Оу*ь* £yt**J ̂ У. ' 
^L^JlJ-iiJl^f J>««C-»^j'-Ue**<^jA6y-4-My'HH Маймун б, 



К описанию № 3260. Правильный путь к познанию веры, ал-Газзали; л . 91а. 
Рукопись 544/1149 г. 



Мухаммед б. Мухаммед б. М у ' т а м и д б . Мухаммед 
б. Мухаммед б. Макхул б. а л - Ф а з л а н - Н е с е ф и , но
сящий также нисбу а л - М а к х у л и (ум. в 508/1114 г.), крупный 
среднеазиатский ученый-теолог, перу которого принадлежит ряд 
важных произведений по к а л а м у . Настоящее сочннение рас
сматривает вопросы спекулятивной теологии, полемизируя с 
мнениями неканонических течений ислама. Оно разделяется на 
45 глав, названных f)—Г* (слово, учение), с более мелкими под-
разделениями на р а з д е л ы (J—**). 

Рукопись переписана черною тушью на желтоватой бумаге 
европейского производства с филигранями мелким насхом с пол
ной диакритической пунктуацией. Заголовки вписаны кино
варью сулсом. Каждый новый довод или мнение выделены над-
черкиванием киноварью начальных слов. Поля широкие с вынос
ками обозначений содержания (они сделаны позже и другим 
почерком) под заголовком «-JJ** (предмет рассуждения); поля 
отделены от текста рамкой из красных линий. Переписчик — 
^^yixli\ *x*s*»i_>>m j£*i\ QJ (jic Али б. аш-Шариф Мухаммед ат-
Титлави. Дата окончания переписки—четверг 1 ша'бана 1146/? 
января 1734 г. Место переписки—Египет. 288 лл.; форзацные 
листы, на переднем—оглавление сочинения. 19Х 29,5. 

Б е л я е в , ? , J* 163; Б р о к . , I, 426 №7; Доп. , 1,757. 

8263 j ^ j f j j y j a ^ J I 177/IV 

О Б Ъ Я С Н Е Н И Я К ОСНОВАМ Е Д И Н О Б О Ж И Я 

а. Автор —тот же Маймун б. Мухаммед ан-Несефи. 
Труд по мусульманской догматике. Перед началом (на л. 153а) 
заглавие его написано так: {У&\ <̂ а a*$*iJI. 

Переписан некрупным старинным насхом на плотной восточ
ной бумаге светлокоричневого цвета; заглавия выделены кино
варью. Глоссы на полях и дополнения писаны почерком пере
писчика. Дата списка—672/1273 г. 47 лл. (1536—1996). 15,5X18. 

Б р о к . , 1, 426. Другая рукопись этого труда имеется только в 
Каире. 
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Ш4 jLjjf Ль Ш/l 

ДОГМАТЫ (ИСЛАМА В ТОЛКОВАНИИ) 
АН-НЕСЕФИ 

а. Автор — J**6—l И̂ и*°"' СУ- -д*лл СИ -J** о1** >Л 0^L"(*?J' 
(_,i«*IJ! Наджмуддин Абу Хафс Омар б. Мухаммед 
0. Ахмед б. Исма'ил ан-Несефн (ум. в 537/1142 г.). один 
из известнейших законоведов ханифитского толка своего вре
мени. Сочинение посвящено краткому изложению мусульман
ского вероучения, начиная с существа Аллаха, Корана, проро
ков и т. д. Это небольшое сочинение вызвало множество ком
ментариев и неоднократно печаталось на Востоке. Рукописи 
имеются во всех важнейших рукописехранилищах. 

Начало после басмалы: £Л *IJ15 'Ui-Vf (jjlie^JaJf JAI Jli. 
Переписчик — c_r*̂  -**'* -1**** Мухаммед Хамид-и Балхи. 

Дата переписки—1147/1734-1735 гг. 10 лл. (1а—106). 14x21,5. 

Алы»., 11,404. № 1953; Беляев, 23, № 617; Бомбей, 122; Брок., 
1, 427; Доп., I, 768: Броун, 5; К ра ч ко век и й, 935: Цетт., 59; X.—X., 
IV, 219. № 8173. 

2365 ТО ЖЕ 2979/ХН 

а. Переписан трактат бухарским насталиком на лощеной средне
азиатской бумаге. Текст в рамках из золотых и цветных линий, 
перед началом—унван. Рукопись датирована 1252/1836—1837 гг. 
4 лл. (2646—257а;. 17X29. 

3266 ТО ЖЕ 4070/V 

а. Рукопись без даты (по-видимому, XIX в.); текст переписан 
посредственным среднеазиатским насталиком на лощеной ко-
кандской бумаге. Имени переписчика нет. 4 лл. (1006—1036). 
15X26,5. 

328 



3267 j d L b ^ j l ****fii 

П Е Р Е В О Д (СОЧИНЕНИЯ) ДОГМАТЫ (ИСЛАМА 
В Т О Л К О В А Н И И ) А Н - Н Е С Е Ф И 

Рукопись содержит перевод на таджикский язык вышеопи
санного труда на арабском языке OJU& (Догматы веры), Надж-
муддина Омара ан-Несефи. Анонимный переводчик взял лишь 
избранные места оригинала. Исполнен перевод в правление 
Аштарханида Субхан кули хана (1091/1680—1114/1702). Переписан 
четким насталиком на оранжевой и коричневой, по-видимому, 
индийской бумаге; текст в рамках из красных линий, перед на
чалом—унван. Дата списка—1104/1691 г. Деф.: многие листы 
коричневой бумаги стали хрупкими и поломались; у л. 29 утра
чен угол с текстом, утраченные поля многих листов заменены. 
48 лл. (136—60а). 12X18,5. 

3268 «u^f JJIJJI c _ ^ 4111/1 

К О М М Е Н Т А Р И Й НА „ Д О Г М А Т Ы А Н - Н Е С Е Ф И * 

а.-т. Автор комментария — ^'{jUilJI ^+с- ^у ^л~*л ^.лЛ_и— 
С а ' д у д д и н М а с ' у д б. Омар а т - Т а ф т а з а н и (ум. в 
792/1390 г. в Самарканде), известный мусульманский ученый 
времени Тимура, крупнейший авторитет в различных областях 
схоластики, закончил настоящий комментарий в Хорезме в ша'-
бане 768/ апреле 1367 г. Комментарий этот признан самым авто
ритетным и получил широкое распространение в мусульманской 
школьной среде и в свою очередь породил ряд супракоммента-
риев и глосс (перечислены у Брок. , 1,427; Доп. , 1,758). 

Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
плотной желтоватой бумаге среднеазиатского производства мел
ким четким насталиком с полной диакритической пунктуацией. 
Слова комментируемого текста надчеркнуты киноварью. Поля 
широкие, отделены от текста рамкой из синих линий, носят ред
кие поправки, варианты и вставки пропущенных мест, а также 
глоссы к отдельным местам, написанные в разных направлениях; 
между строками—редкие таджикские глоссы. 
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бремя перейиски, но Палеографическим признакам,—XV в. 
Место переписки—Средняя Азия (Герат ?). 57 лл. (16-576-j-l л. 
новой европейской бумаги перед текстом). 13X19. 

Альв., 11,404—406, №№ 1955-1965: Беляев, 24, № 624—629; Б рил ль., 
165, №№ 979—980;, Б рок., 1,427, № II; Д о п. 1,758—759; Вяткин, 76, 
№ 136; Залей., 209—(отд. отт., 37); Крачковский, 935; Марс, 40-42, 
№№ 122—127. 131,1; 105—106, №№454,3. 456,з; Мешхед, 1.58. №№191—192, 
Розен, 1.29. № 62; Рьё (а), Доп., 106-107. № 176; Се м 6 нов*, 51, № 83,1, 
Флюг., III, 92—93, №№ 1657—1658; Цетт., 60-62, №№ 143—147; Х.-Х., 
IV, 219, № 817а 

3269 ТО ЖЕ 3434/1 

а.-т. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами 
на тонкой белой бумаге восточного производства мелким четким 
насталиком с полной диакритической пунктуацией. До л. 60а 
слова комментируемого текста выписаны киноварью, дальше они 
только надчеркнуты. Поля широкие, отделены от текста рамкой 
из золотой и цветных ЛИНИЙ, ОТ краев обреза—золотой и чер
ными линиями; поля покрыты глоссами, выписанными из извест
ных супракомментариев; почерк глосс—мельчайший насталик; 
текст интерфолиирован листами голландской бумаги с филигранью: 
герб и надпись: Jan Kool; вставные листы и мелкие довески об
рамлены так же, как и основные, и также покрыты глоссами; 
формула <*Jj£ (его слова), вводящая комментируемый текст, и 
имя автора глосс выписаны киноварью как на пблях, так и на 
добавочных листах; глоссы встречаются также и между строка
ми. На л. 16—унван; растительный орнамент на золотом поле. 

Дата переписки рукописи, очевидно, совпадает с датой окон
чания переписки глосс—конец раби' II 1226/ вторая половина 
мая 1811 г. Место переписки—Бухара; поссы переписаны в мед
ресе Надир диван-беги. Переписчик основного текста—J-ь _j^» 
*?•'>»• {jib ^ J Мир Бадал б. Баки ходжа; переписчик глосс— 
^y>*y*J+sv<> ^ t ^ ' U O J I <dJ!-uc Абдаллах Андиджани б. Мухаммед 
Му'мин. 68 лл. [16—686—с дополнительными листами—145 лл. 
(16—1456)]; 3 лл. перед текстом, на л. 01а—персидские стихи 
Кутбуддина аш-Ширази философского содержания; на л. 03а— 
слабый оттиск двух печатей владельца. 14,5X24,5. 

380 



№6 ТО ЖЕ Ш/i 
а. Рукопись переписана черными чернилами на бумаге восточ
ного производства разных оттенков; белой, желтоватой, розо
вой, голубой, некрупным четким насталвком с полной диакри
тической пунктуацией. Слова комментируемого текста надчерк-
нуты киноварью; так же отмечены сверху начальные слова каж
дой фразы. Поля широкие, отделены от текста рамкой из золо
той, черных и голубых линий, от краев обреза—золотой рамкой; 
на полях многочисленные глоссы, исполненные мельчайшим 
насталиком, позаимствованные из различных комментариев и 
супракомментариев, идущие в разных направлениях; слово ^у 
начинающее глоссу, написано везде киноварью. В текст вплете
ны бумажные привески также с глоссами, написанными мель
чайшим насталиком. На л. 16—унван: цветочный орнамент зо
лотом на синем поле в разноцветной, розовой и зеленой, рамке. 

Дата переписки определяется нахождением рукописи в 
сборнике с другой, переписанной тою же рукою в 1233/1818 г. 
Место переписки — Средняя Азия (Карши?). Переписчик — 
CfA-jAe.f_ l̂.a^-»oLi.aJjwUjb->wUs»-e Мухаммед Са'ид, сын Шах Сейид 
ходжи Несефи (см. л. 1866). 107 лл. (16—107а; 2 лл. перед тек
стом; на л. 01а—печать с надписью ^-*М(_**--_/**1;нал.02а—стихи 
Бидиля, Навои). 13x20,5. 

3271 ТО ЖЕ 4098/1 

а.-т. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами 
на белой бумаге восточного, производства некрупным четким 
насталиком с полной диакритической пунктуацией. Слова основ
ного, комментируемого, текста надчеркнуты киноварью; также 
отмечены местами начальные слова фраз, огласовка и пропущен
ные диакритические точки. Поля широкие, с редкими поправка
ми, вставками пропусков и глоссами к отдельным местам текста, 
взятыми из известных комментариев, написанными более мелким 
почерком; некоторые глоссы выписаны киноварью; в текст впле
тено несколько бумажных привесков с глоссами. 

Дата окончания переписки определяется нахождением в 
одном сборнике с рукописью, переписанною тем же переписчи
ком в ша'бане 1233/июне—июле 1818 г. Место переписки—Сред
няя Азия. Переписчик — v f j У* СИ) *?'.**• У* Oi ct~*+ij~* ***** 
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( l y b МухамМёД Сарймсак б. Мулла ходжа (б. Мулла Раджаб 
Баки) (см. л. 1936). Деф.: рукопись подмочена водою, пятна от 
сырости. 109 лл. (16—109а; 5лл. перед текстом с различными 
записями: на л. 036—персидский мухаммас Сейида на газаль 
Хосрова Дехлеви и руба'и; на л. 04а — 05а—отрывок из газали 
Джами). 13X20,5. 

3272 ТО ЖЕ 4071/1 

а.-т. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами 
на плотной белой бумаге восточного производства некрупным 
четким насталиком с полной диакритической пунктуацией. Сло
ва основного, комментируемого, текста надчеркнуты киноварью; 
так же выписаны начальные слова некоторых пунктов текста, 
начальные слова текста догмата о божественной воле (л. 416) с 
выноской на полях киноварью слов, вводящих тезис возраже
ния — JAS OU (а если скажут ...) и ответ — LUL5 (то мы скажем), 
«jfjjaJlj (то ответ будет...); некоторые слова комментируемого 
текста и формула демонстрации As-\ (знай)' выписаны золотом 
или бронзой. Поля широкие, отделены от текста рамкой из 
черных и золотой линий, от краев обреза — красной линией; фон 
внутри рамки краплен золотом или бронзой, потемневшими от вре
мени, как и золото рамки и унвана; на полях — многочисленные 
глоссы, написанные в разных направлениях мелким насталиком; 
здесь же золотом выписаны заголовки разделов ^л^ (рассу
ждений). На лл. 16 — 2а — незаконченный унван. 

Дата окончания переписки — 1235/1820 г. Место переписки— 
Афганистан (Кабул ?). Переписчик — ОлА-оОЬ^^Лл^гмцЬ^е 
^Ихл^Иваз Мухаммед б. Курбан Мухаммед Рамитани. 103 лл. 
(16 — 103а; 8 лл. перед текстом с незначительными записями и 
таджикскими стихами, среди которых руба'и Ходжи Ахрара, 
руба'ийат и кыт'а других авторов и мунаджат халифа Абу 
Бекра). 13X20,5. 

3273 ТО ЖЕ 3983/1 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой плотной бумаге восточного производства некрупным чет
ким насталиком с неполной диакритической пунктуацией. Слова 
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комментируемого текста нядчеркнуты киноварью; так же над-
черкнуты начальные слова каждой фразы. Поля очень широкие, 
отделены от текста рамкой из золотой, черных и голубой ли
ний, а от краев обреза — рамкой из красных линий; на полях— 
глоссы, написанные мельчайшим насталиком в разных на
правлениях; между листами текста вплетены добавочные листы 
и бумажные привески, частично записанные глоссами. Перепис
чик — 0 _ S J | J U P Абдулхай. Время переписки — середина XIX в. 
Место переписки — Средняя Азия. 99 лл. (16—996; 5 лл. перед 
текстом с незначительными записями и выписками мелким на
сталиком и шекесте; на л. 1аб — печать владельца Сейида Абдул-
ла ходжи б. Ишан Джан ходжи, халифы ишана, 1315/1897— 
1898 гг.). 14,5X25. 

3274 ТО ЖЕ 2835/Н 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
желтоватой среднеазиатской лощеной бумаге некрупным наста
ликом с полной диакритической пунктуацией. Текст коммента
рия идет по верхнему полю рукописи супракомментария Ахме
да ал-Джанади (см. оп. 3292). Слова комментируемого текста 
ан-Несефи выписаны киноварью. Место переписки — Гидждуван 
или Бухара. Переписчик— OUJ-iUjL^^^b^j^j-Uti jI^JU*^ 
uJljJisfci Мухаммед Шихабуддин б. Дамулла Мухаммед Фазил-
джан Гидждувани. Дата окончания переписки определяется да
тировкой последней рукописи сборника, переписанного одною 
рукой в конце 1306/середине 1889 г. 88 лл. (16—886 на полях). 
18X31. 

3275 ТО ЖЕ 3777/1 

а.-т. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами 
на плотной желтоватой бумаге русского производства некруп
ным беглым насталиком с характерными лигатурами для алифа 
и лама и тонкими опущенными хвостами конечного >j. Диа
критическая пунтуация проведена полностью. Слова основного, 
комментируемого, текста надчеркнуты киноварью; также над-
черкнуты слегка начальные слова каждой фразы. Поля широ
кие, отделены от текста рамкой из золотой, черных и синей 
линий, а от краев обреза — рамкой из красных линий; поля со-
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вершенно чистые, только заголовки разделов ^лхл (рассужде
ний) выписаны на полях мелким насталиком киноварью. На л. 
16 — унван с растительным орнаментом, выполненный золотом, 
розовой и голубой краской на темносинем фоне, в золотой рам
ке; орнамент обрамляет переводную картинку (цветы). Перепис
чик — (J-AJJ f^jQ\j*c }lo (jj\s Чтец Корана Мулла Абдулкарим 
ра'ис. Дата окончания переписки—1313/18Э5—1896 гг. Место 
переписки — Бухара. 76 лл. (16—76а; 3 лл. после текста с от
дельными стихами Джалалуддина Руми, Эмира Му'иззи, Маула-
на Фа'ика, Хакани и др., написанными насталиком и шекесте). 
15x23 5 
3276 ' ,ui..,:Jf glUJt C > J U «U&k 4111/П 
С У П Р А К О М М Е Н Т Л Р И Й К К О М М Е Н Т А Р И Ю НА 

„ДОГМАТЫ АН-НЕСЕФИ" 
а. Один из наиболее популярных в свое время супракоммента-
риев на комментарий ат-Тафтазани. Автор его — ̂ j J f ^-«-2« 
^ U e J ! ( j - y , ^ JU»I Ш а м с у д д н н А х м е д б. Муса ал-
Хайали, ученик турецкого ученого Хизр бея, пользовался по-
покровительством вазира султана Мухаммеда II (855/1451 — 
886/1481), Махмуда паши, которому он посвятил настоящее сочи
нение. Он преподавал сначала в Изнике, затем в медресе Султа-
ния в Бруссе. Точной даты смерти ал-Хайали нет. Хаджи Халифа 
в разных местах своего труда приводит три различных даты: 
II, 196-870/1465-1466 гг..; IV, 218—863/1459 г.; IV, 220 и IV, 
556—860/1456 г. Б р о к е л ь м а н в статье, посвященной ал-
Хайали (Доп., II, 318, № 10а), останавливается на неопределен
ном указании,—после 863/1458 г. (Доп., 11,321 №1/1). Из восьми 
его сочинений, перечисленных у Хаджи Халифы (см. IV, 220, 
№ 8173), до нас дошло только три, в том числе настоящий 
супракомментарий. Недошедшие его сочинения также принадле
жат к комментаторской литературе по вопросам догматики и 
права. Единственное самостоятельное сочинение ал-Хайали, ука
зываемое Хаджи Халифой—Бахе ал-маула Хайали ва 
Х о д ж а з а д е (Спор Хайали с Ходжа заде; Х.-Х., II, 12, 
№ 1636), может быть представляет собой запись диспута двух 
ученых по вопросам догматики, который окончился в пользу 
ал-Хайали и после которого потерпевший поражение Ходжа 
заде „не мог спать на своем ложе, пока не умер ал-Хайали", 
как говорит Ташкбпрю заде в своем биографическом сочинении 
аш-Шака'ик ан-Ну'мания. 
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Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
плотной лощеной желтоватой бумаге, среднеазиатского произ
водства, мелким четким насталиком с неполной диакритической 
пунктуацией. Формула *J>S (его слова), вводящая слова ком
ментируемого текста, выписана киноварью. Поля широкие, по
крыты многочисленными глоссами, написанными мельчайшим 
насталиком и идущими в разных направлениях; в промежутках 
строк—также глоссы. 

Время переписки, по палеографическим признакам,—XV в. 
Место переписки—Средняя Азия (Герат?). Переписчик—<_£* j j ^ 
JU** OU- ^ J и**л Дервиш Мухаммед б. Джан (или Хан) Му
хаммед. Деф.: рукопись сильно подмочена водой; коричневатые 
пятна сырости, местами расплылся текст. 40 лл. (586—97а; 
1 форзацный лист белой европейской бумаги после текста). 
13X19. 

Алы»., II, 407, № 1966-1970; Б е л я е в , 24, №№630-632; Б р о к . , 1 , 
427, № 11; Д о п . , 1, 759; Вяткин, 69, № 75; Д о р н, 19—21, № 48; Крач-
к о в с к и й , 936; М а р с , 41, № 128; М е ш х е д , 1, 30, 81; Р о з е н , 29, 
№ 63; С е м е н о в 4 , 151, №83 ,2 . ; Флюг. . III, 94. № 1659; X.—X., IV, 220, 
№8173; Цетт . , 60—61, № 143, 146; биография ал-Хайали имеется у Ташке-
прю заве в а ш - Ш а ка'и к ан-Н у'м ани й а, изд. Миср, 1310 (1892), стр. 
152—156 1на полях В а ф а й а т ал-а'йан, Ибн Халликана). 

3277 ТО ЖЕ 3434/Н 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
тонкой белой бумаге восточного производства мелким четким, 
насталиком с полною диакритической пунктуацией. Формула 
J^j (его слова), вводящая комментируемый текст, выписана 
киноварью. Поля широкие, отделены от текста рамкой из золо
той, черных и голубой линий, от краев обреза—рамкой из золо
той и черных линий; поля покрыты глоссами, заимствованными 
из известных супракомментариев Абдулхакима ас-Сийалкути и 
Инаятулла аш-Шейха ал-Бухари; почерк глосс — мельчайший" 
насталик; текст интерфолицрован листами тонкой голландской 
бумаги с филигранью: герб и надпись Jan Kool; вставные ли
сты и мелкие привески обрамлены так же, как и основные 
листы, и так же покрыты глоссами; формула aj^j и имя автора 
глосс с эвлогией выписаны киноварью как на полях, так и на 
добавочных листах; глоссы встречаются также и между строка
ми. На л« 696 (Цбб)—унван. Переписчик основного текста — 



АсИ .̂ <JiL fjj J jb ^хл Мир Бадал б. Баки ходжа; переписчик 
глосс—^*^.jL6^e^!t_r»'UjL»'t<dJtjup Абдулла Андиджани б. Му
хаммед Му'мин (см. л. 686/1456). 

Время переписки рукописи устанавливается по дате оконча
ния переписки глосс предыдущей рукописи — конец раби' II 
1226/вторая половина мая 1811 г. Место переписки — Бухара, 
медресе Надир диван беги. 53 лл. [696 — 121а; с добавочными 
листами —133 лл. (1466 — 278а), 4 лл. после текста]. 14,5X24,5. 

3278 ТО ЖЕ 3062/Ш 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
серовато-белой бумаге восточного производства некрупным чет
ким насталиком с неполной диакритической пунктуацией. Фор
мула введения комментируемого текста aJ^J (его слова) выписа
на киноварью. Поля широкие, отделены от текста рамкой из зо
лотой, черных и голубой линий, от краев обреза—рамкой из 
золотой и черных линий; на полях — глоссы Абдулхакима ас-
Сийалкути, приуроченные вразбивку к соответствующим местам 
текста, написанные мельчайшим насталиком; фурмула <U_ji и 
обозначения разделов — £&и» (рассуждений) около обреза 
написаны киноварью. Переписчик— •«to.lji.ju—oLi»jJ^JU»—JUSM 
^ J U Мухаммед Са'ид, сын Шах Сейид ходжи Несефи. Дата 
окончания переписки —1233/1818 г. Место переписки — Средняя 
Азия (Карши?). 79 лл. (1086—1866; 1 л. после текста). 13X20,5. 

3279 ТО ЖЕ 4098/11 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой лощеной бумаге восточного производства некрупным чет
ким насталиком с полной диакритической пунктуацией. Формула 
AJJ.» (его слова), вводящая комментируемый текст, выписана ки
новарью так же, как обведены и надчеркнуты некоторые слова 
на первой странице и проставлены пропущенные диакритические 
точки. Поля широкие, с редкими поправками, вставками про
пусков и глоссами к отдельным местам текста; иногда глоссы встав
лены между строк; почерк глосс — мельчайший насталик.Втекст 
вплетено несколько бумажных привесков с глоссами. Перепис
чик — ^SU s~fj У~» (у> У* ^5*- У* £г*1 ^я* ct^+bij*" (j*1**) 
(Мухаммед) Саримс^к дивана б, Мулла ходжа мулла б. Мулла Род-



жаб Баки (см. л. 109а). Дата окончания переписки — ша'бан 
1233/июнь — июль 1818 г. Место переписки — Средняя Азия. 
Деф. : рукопись подмочена водой, но краям—пятна сырости. 
83 лл. (1116—1936; 1 л. после текста с лечебными рецептами 
по-таджикски; на л. 1936 на полях наискось — мукаджат). 
13X20,5. 

3280 ТО ЖЕ 4071/11 

а. Рукопись переписана черными глянпевитыми чернилами на 
плотной серовато-белой бумаге восточного производства не
крупным четким насталиком с полною диакритической пунктуа
цией, Формула <«J>5 (его слова), вводяшая комментируемый текст 
выписана киноварью; басмала и слова Ь j*p^-> {+£ j QA*A-J «О 3 
pijf(vi к нему мы прибегаем за помощью! Заверши благом, о, 
милостивый!) выписаны золотом или бронзой. Поля широкие, от
делены от текста рамкой из черных и золотой линий, от краев 
обреза—темно-красной линией; фон внутри рамки краплен золо
том или бронзой, потемневшими, как и золото рамки, от време
ни; на полях—редкие поправки и глоссы, заимствованные из 
сочинений ас-Сийалкути и Кара Кемаля; около внешней рамки 
выписаны киноварью заголовки разделов <^*^ (рассуждений); на 
вплетенных в текст и летучих добавочных листках—также глос
сы. Переписчик—^y^e'j-Usk^Ob^^jl о^^цЬ^ь ИвазМухаммел 
б. Курбан Мухаммед Рамитани. Дата окончания переписки— 
1236/1821 г. Место переписки—Афганистан (Кабул?). 73 лл. 
(1056-1776; 6 лл. после текста). 13X20,5. 

3281 ТО ЖЕ 3983/Н 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
белой плотной бумаге восточного производства некрупным чет
ким насталиком с неполной диакритической пунктуацией. Фор
мула "*J>* (его слова), вводящая комментируемый текст, выписа
на киноварью. Поля очень широкие, отделены от текста рамкой 
из золотой, черных и голубой линий, от краев обреза—рамкой 
из красных линий; на полях—глоссы Абдулхакима ас-Сийалку
ти, написанные мелким насталиком в разных направлениях; 
текст интерфолиирован до л. 138; добавочные листы вначале 
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также заполнены глоссами, после л. 111—пустые. Переписчик— 
^лЛ^Ахс Абдулхай (см. л. 906). Время переписки—середина XIX в. 
Место переписки—Средняя Азия. 67 лл. (1006—1666; 13 лл. пос
ле текста с незначительными записями; на л. 1666—овальная 
печать владельца, Сейид Абдулла ходжа б. Ишаа Джан ходжа, 
халифы ишана, 1315/1897—1898 гг.). 14,5X25. 

3282 ТО ЖЕ 2835/IV 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
желтоватой среднеазиатской лощеной бумаге мелким четким на-
сталиком с неполной диакритической пунктуацией. Формула 
4JjJ (его слова), вводящая комментируемый текст, выписана 
киноварью так же, как и имя автора в конце каждого отрывка. 
Текст идет по верхнему полю рукописи глосс Абдулхакима ас-
Сийалкути (см. № 3277) и разбит применительно к расположению 
текста этих глосс. Переписчик—JJ»li-*•***^b^C^-^Vilfrt-u**** 

ĵJlj-Asic. О'—i Мухаммед Шихабуддин 6. Дамулла Мухаммед 
Фазыл хан (Джан) Гидждувани. Окончание переписки датирует
ся временем переписки основной рукописи, выполненной тою 
же рукой, т. е. началом зу-л-ка'да 1306/началом июля 1890 г. 
Место переписки—Гидждуван или Бухара. 247 лл. (94а—3406, 
на полях). 18X31. 

3283 ТО ЖЕ 3777/И 

а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
плотной желтоватой бумаге русского производства некрупным 
беглым насталиком с лигатурами для лама и алифа и тонкими 
опущенными хвостами конечного (_? и иногда, f> с полною 
диакритической пунктуацией. Формула <*J>» (его слова), вводя
щая комментируемый текст, выписана киноварью так же, как 
надчеркнуты начальные слова каждой фразы и черточками свер
ху отмечены более короткие деления фразы. Поля широкие, от
делены от текста рамкой из золотой, черных и синей линий, от 
края обреза—рамкой из красных линий. Поля совершенно чисты; 
на них выписаны киноварью заголовки разделов w*** (рассуж
дений). На л. 776—унван: переводная картинка (цветы) обрамле
на растительным орнаментом, выполненным золотом, красной и 
зеленой краской на темно-синем фоне в широкой золотой рамке. 
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Переписчик — ц-^J (•О^'-Ч* ^* <Д^*Чтец Корана Мулла Аб-
далкарим ра'ис. Дата окончания переписки—1313/1895—1896 гг. 
Место переписки—Средняя Азия. 59 лл. (776—1356; 5 лл. после 
текста с таджикскими стихами, написанными шекесте). 15X23,5. 

3284 jjiajf c_^ j u JLJ! <ui,L Js. <û L «296 
( _ i | \uLflJLU 4*BJUMJJ| 

ГЛОССЫ НА С У П Р А К О М М Е Н Т А Р И Й 
АЛ -ХАЙАЛИ К КОММЕНТАРИЮ АТ-ТАФТАЗАНИ 

НА .ДОГМАТЫ А Н - Н Е С Е Ф И -
а. Автор глосс—0J_»XlL~JI^JM^,-*!* ^J (WA£SJI»UP А б д у л х a-
ким 6. Шамсуддин ас- Сийалкути , советник Великого 
Могола Шах Джехана (1038/1628-1068/1658). 

Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
бумаге среднеазиатского производства разных сортов и оттен
ков: желтоватой, серовато-белой и розоватой, почерк—мелкий 
насталик с полной диакритической пунктуацией. Формула <»-J >» 
(его слова), вводящая комментируемый текст и J>5I (я гово
рю), для самого комментария выписаны киноварью; в по
следней части эти формулы не выписаны, хотя место для них 
оставлено; также киноварью написаны заголовки разделов и не* 
которые цитаты. Поля широкие, с редкими поправками, встав
ками пропусков и глоссами к отдельным местам; здесь же выпи
саны разделы — «^-^ (рассуждения). 

Время переписки —XVIII начало XIX в. Место переписки— 
Средняя Азия. Деф.: рукопись не закончена. 175 лл.; И лл. пе
ред текстом, 9 лл. после текста; на последних двух листах за
писи с объяснением терминов и т. п. 15X25. 

Беляев, 24, №№ 633-636; Б ро к., II, 417; Доп., 11,759; Крачков-
ский, 936; Семенов*; 49, № 81, Цетт., 64. № 150. 

3285 ТО ЖЕ 4094/1 
а. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
серовато-белой бумаге среднеазиатского производства мелким 
сжатым насталиком с полной диакритической .пунктуацией. Фор
мула <«-1>», вводящая комментируемый текст, и некоторые заго
ловки разделов выписаны киноварью. Так же подчеркнуто пер
вое слово доказательства примера или возражения автора. Поля 
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неширокие, отделены от текста рамкой из двух красных линий; 
на полях—мелким насталиком обозначения разделов <^—*-J 
(рассуждений), вставки пропусков, поправки и редкие глоссы. 

Переписчик—^j'biUuJf JU** jJJ "%» ^ J О»** ^ З Дин Мухам
мед б. Мулла Надир Мухаммед ал-Кубадиани. Дата переписки— 
1213/1798—1799 гг. Место переписки-^Бухара, медресе Гарсийя, 
182 лл. (16-1826; 2 лл. перед текстом). 12X19,5. 

3286 Т О ЖЕ 3062/1V 

а. Хорошая рукопись с унваном в начале, исполненным золотом 
и красками; текст переписан мелким убористым насталиком на 
полях супракомментария ал-Хайали (см. оп. № 3284); есть глоссы 
и на отдельно вклеенных листах. Переписчик—°l-~ «JJJ-U*— -*»*• 
Cji—j'Af!>*»**— Мухаммед Са'вд, сын Шах Сейид ходжа-йи Не-
сефи. Дата—1233/1818 г. 79 лл. (1086-1866 на полях). 12X20. 

3287 ТО ЖЕ 2870 

а. Хорошая рукопись с унваном в начале, исполненным золо
том с красками, текст, переписанный некрупным насталиком, в 
рамках из золотых и цветных линий, поля окаймлены красными 
линиями. Переписчик — {^)yjt*»i) ,̂ 15 \Joj ЬЬф>1 £»+«* a*=*̂ ")U 
Мулла Мухаммед Сами' б. Баба Риза кули ал-Гидждувани. Дата— 
12 зу-л-ка'да 1284/6 марта 1868 г. 188 лл. 15,5X27. 

3288 ТО ЖЕ 2835/Ш 

а. Хорошая рукопись; переписана бухарским насталиком на ло
щеной среднеазиатской бумаге кремового цвета, текст в рам
ках из золотых и цветных линий. Переписчик — с-»1*̂ - _A*s*u» }L 
^ Ч ^ л с OU. JJsli a*»*» }Lb &* Oi-*ft Мулла Мухаммед 
Шихабуддин б. Дамулла Мухаммед Фазил Джан-и Гидждувани. 
Дата переписки—3 зу-л-ка'да 1306/1 июля 1889 Г- 252 лд. (89б-> 
3406). 17,5X31, 
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ТРАКТАТ ОБ ОСНОВАХ ^ВЕРОУЧЕНИЯ 

а. Автор— ^yiLJl £х*\ а»л- ^ ^ L - С а к и б. Мухаммед 
Амин ас-Саки (XVII в.), очень плодовитый писатель по во
просам мусульманской теологии и права, некогда популярный в 
Средней Азии и известный больше под именем tJL^^jjJy» 
Маулави Саки. Автор трактата, заключающего в себе ком
ментарий к нескольким словам из суперглосс Абдулхакима Сий-
алкути (см. on. 3268 и ел.) к комментарию ат-Тафтазани на 
j£UuJ| ан-Несефи, со свойственной мусульманским схоластам 
склонностью к крохоборству, пытается выяснить подлинный 
смысл выражения ju\laJ\ j J - J c_AlOl (Писание служит основой 
вероучения). Трактат — автограф автора, находится в сборнике 
его сочинений—«UIA^I с£Цу*. Дата списка—109 J/1682 г. 2 лл. 
(318а — 3196). 19,5X26. 

3290 с ^ , J b J L J j ^ U J U <LJ-U 690 

СУПЕРГЛОССЫ К ГЛОССАМ ХАЙАЛИ НА 
КОММЕНТАРИЙ ТАФТАЗАНИ К «ДОГМАТАМ 

(ИСЛАМА В ТОЛКОВАНИИ) НЕСЕФИ* 

а.-т. Автор — ^iUUt^Jl<jjv*JI^JLe J L » S M ^ - Л о»»* Мухам
мед Касим б. Мухаммед Салих ал-Бухари ал-Фат-
хабади. Повидимому, неизвестное сочинение среднеазиатского 
автора, имя которого не встречается в библиографии, почему 
описываемый труд следует считать уникальным, тем более, что 
он написан рукой самого сочинителя. 

Основным трудом, разъясняемым в данном сочинении, яв
ляются известные Догматы Несефи (см. выше 3264), ком
ментированные Тафтазани (ср. № 3268), на труд которого напи
саны глоссы Хайали (ср. № 3276), последние и даются в описы
ваемом труде. 

Начало после басмалы:£Л...5;«АдЛ jUGtJ-aJl^JlJU» пос
ле него идет введение. В нем указывается, что автор принад
лежат к потомкам известного суфийского поэта и правоведа 
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i i j j jJt^Jai (Полюс мистического пути), Али Бахарзи (уб\ в 
467/1075 г.). Назвав и объяснив задачи своего сочинения, автор 
в пышной рифмованной прозе прославляет своего государя — 
Аштарханида Имам кули хана (1020/1611 — 1060/1650), вплетая 
в свое введение и таджикские стихи. Самое сочинение начинает» 
ся на л. 26 словами: ...^UsUu jy&i*J\ (_rJLs*JI JJ>UJ| J l i . 

Рукопись написана на местной лощеной бумаге желтоватого 
оттенка плохим, не очень разборчивым насталиком с пропуском 
диакритических знаков. Вводные слова AJJ.» —писаны кинова
рью. На полях многочисленные глоссы в разных направлениях. 
Внизу оборота листов — кустоды. О том, что рукопись написана 
самим автором, сказано в калофоне. Там же указана дата за
вершения рукописи: полдень, в субботу 25-го ша'бана 1032/24 
июня 1623 г. Место сочинения и переписки—Бухара. 168 лл. 
Л. 2а занят не относящимися к сочинению материалами, лл. 44—63 
написаны не автором. На переплете оттиски печати: JaU_^uo J^t 
0^^4*1^ .13X19 ,5 . 

»291 ^\J\ o j f y j f 2709/11 

БАКИЕВЫ П О Л Е З Н О С Т И 

а. Автор—и»—.*?OUai—^j ^—e.5LL Шах Х у с е й н б. Султан 
Юсуф. Комментарий IV степени на описанное выше догмати
ческое сочинение -AJUJI Наджмуддина ан-Несефи. Первичный 
комментарий ат-Тафтазани (Брок., II, 216) был прокомменти
рован Хизрбеем и вызвал появление комментария Ахмеда б. Му
сы ал-Хайали (оп. № 3276; о том и другом см. Б рок., И, 229 
и Доп., И, 321); этот последний комментарий комментируется 
в данной рукописи. Никаких сведений о Шах Хусейне и его 
сочинении в доступных нам источниках нет. Данная рукопись, 
повидимому, является уникальной. В кратком Предисловии (л. 36) 
автор говорит, что он решил написать свой комментарий, чтобы 
облегчить учащимся понимание трудных мест в комментариях 
ат-Тафтазани и ал-Хайали, и посвящает его эмиру _ -̂U«Jl J>J| 
OLejji t_rJ fjib Абугл-Мафахиру Баки бию из племени д у р -
мен, отсюда и название книги. 

Рукопись переписана с автографа автора, который в это 
время был, по-видимому, еще жив, на что, быть может, указы-
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ва*6т Слова: ^Jlej 4Ul h>\_f (да почтит eto великий Аллах), fekfrt 
писан посредственным бухарским насталиком на серой средне, 
азиатской бумаге. Дата переписки—21 мухаррама 1252 /8 мая 
1836 г. 400 лл. (Зб-402а). 16X29,5. 

3292 ^ i j J I jjliJI Cjlt J U AjAU 4094/11 

СУПРАКОММЕНТАРИЙ НА КОММЕНТАРИЙ 
.ДОГМАТОВ* АН-НЕСЕФИ 

a. Автор супракомментария — ^5_L1SJ Ij+s. ^J JU&.1 }L 
Мулла Ах мед б. О м ар а л-Д жанади (или ал-Джунди). 
Биографических сведений о нем не имеется. Известен он нам 
исключительно комментаторской деятельностью. До нас дошли 
еще следующие его сочинения: 1) комментарий на известный 
трактат «i~»Jtcjbl (Искусство спора) Адудуддина ал-Иджи (ум. 
в 756/1355 г.; Брок., II, 208, 6; Доп., II, 288) и 2) супраком-
ментарий на аналогичный трактат Шамсудднна ас-Самарканди 
(о. 690/1291 г.; Брок., I, 468, № 29). 

Начало (л. 16): ОУ ju^stilb «u+...,.:И ^sj 41JJUSJ| «Û i AJU~J 

Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами на 
сероватой бумаге средеазиатского производства мелким сжатым 
насталиком с полной диакритической пунктуацией. Формула 
aJ î (его слова), вводящая слова комментируемого текста, и 
заголовки некоторых разделов на полях выписаны киноварью; 
так же подчеркнуто первое слово доказательства, примера или 
возражения автора. Поля неширокие, отделены .от текста рамкой 
из двух красных линий; на полях—мелким насталиком обозна
чения разделов <J~atJ (рассуждений), поправки, вставки пропус
ков и глоссы. Переписчик— ^JLoLill а«вм jjj^Ljjj! J * U ^JS 
O^jy^i^s*^**^^ "-^Cr0 Дин Мухаммед б. Мулла Надир Мухаммед 
ал-Кубадийани, из рода, именуемого Дурмен (Ср. А. А. Кун, 
Очерки Шагрисебзского бекства. Записки ИРГО по отд. этно
графии, VI, 1880, 218). Дата окончания переписки—1213/1798— 
1799 гг. Место переписки—Бухара. 66 лл. (1826—247а; 1 л. пос
ле текста). 12x19,5. 

Беляев, 24—25, № 652—658: Брок., 1,428, № 11; Доп., I, 760; 
Цетт., 63, № 149. 
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зод fO ЖЕ 3062/it 

а. 'Рукопись переписана :на полях комментария ат-Тафтазани 
(см. on. № 3270) и на вставных листах и привесках мельчайшим 
насталиком. Формула aJp (его слова), вводящая комментиру
емый текст, выписана киноварью. Текст глосс разбит на отрыв
ки, применительно к тексту комментария ат-Тафтазани. 

Переписчик —^^i-J *4о.l^ JU—. oli- jd j JU«— л»ям Мухаммед 
Са'ид, сын Шах Сейид Ходжа-ий Несефи (см. л. 186 б). Дата 
переписки определяется указанной в конце сборника —1233/ 
1818 г. Место переписки — Средняя Азия (Карши?). 51 лл. 
(16 — 516 на полях). 13X20,5. 

3294 ТО ЖЕ 4126/1 

а.-т. Рукопись переписана на желтой бумаге среднеазиатского 
производства черными глянцевитыми чернилами сжатым наста
ликом с полной диакритической пунктуацией. Формула <<-Ĵ j 
(его слова) выписана киноварью. Поля широкие, с редкими по
правками, вставками пропусков, обозначениями заголовков раз
делов словом <-i»s»J и глоссами. Время переписки — середина 
XIX в. Место переписки—Средняя Азия. 72 лл. (16—726; 5 лл. 
перед текстом с выписками из Джами и Хафиза (лл. 016 — 
03а), хадисами (лл. 036 -04а) и другими незначительными 
записями; на л. 1а—печати владельцев: восьмиугольная с име
нем Муллы Шарафуддин ходжи и круглая с именем казн Шариф 
ходжа ра'ис 6. Падшах ходжа-йи Омари, 1278/1861—1862 гг.). 
14,5 Х24? 

3295 ТО ЖЕ 744/1 
а.-т. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами 
на сероватой тонкой бумаге среднеазиатского производства не
крупным насталиком с полной диакритической пунктуацией и ог
ласовкой слов, допускающих двойное чтение. Формула <*J>» 
(его слова), вводящая комментируемый текст, выписана кино
варью. Поля очень широкие, покрыты глоссами, заимствованны
ми из известных сочинений; на полях же выписаны киноварью 
заголовки разделов ^*=*> (рассуждений); изредка между листами 
вклеены добавочные листы с глоссами стороны verso в начале 
первой строки стороны recto следующего листа. 
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Переписчик — ^ ' L U . - I J <U| t^}l»^JC_ r ->» а»л-.МухаммеД 
Муса б. Мулла Сафиуллах-и Бадахшани. Дата окончания пере
писки — понедельник 15 джумади I i:j,05/29 января 1888 г. Ме
сто переписки — Бухара, медресе Калабад. 141 лл. (16—144а; 
4 лл. перед текстом, на первых двух таджикские стихи и выпи
ски). 15X26,5. 

3296 ТО ЖЕ 2835/1 

а.-т. Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами 
на плотной среднеазиатской лощеной бумаге некрупным четким 
среднеазиатским насталиком с полной диакритической пунктуа. 
цией. Формула <«-1>5 (его слова), вводящая слова комментируе
мого текста, и <М\ (знай), вводящая сентенцию автора суп-
ракомментария, выделены киноварью. Поля широкие, отделены 
от текста рамкой из красной, зеленой, черных и синей линий 
от края обреза—красной линией. По верхнему полю идет текст 
комментария ат-Тафтазани (см. оп. № 3274), обычный прием 
приведения при комментарии основного текста; редкие глоссы 
на боковых полях. 

Переписчик — OU- J-^li _цлл }Lb ^ ^jwOl^l^i. л*** "%* 
^' I j _btc Мулла Мухаммед Шихабуддин б. Дамулла Мухаммед 
Фазил хан (или Джан) Гидждувани. Дата окончания переписки 
определяется датировкой последней рукописи сборника, напи
санного одной рукой в конце 1306/середине 1889 г. Место пере
писки—Бухара или Гядждувам. 88 лл. (16—886; 5 лл. перед 
текстом; на л. 01а и 02а таджикские стихи). 18X31. 

3297 ^ I ^ J I ^ ^ f > J f 3104 

ЯХОНТЫ О (БЛАГОПРИЯТНЫХ) ЧАСАХ 

а. Автор тот ж е Н а д ж м у д д и н А б у Х а ф с О м а р 6. Му
х а м м е д ан-Несефи (ум. в 537/1142 г.). Труд о благоприят
ных для молитв временах года, месяцах и часах, о том, как и 
когда произносить определенные молитвы, чтобы «иметь уве
ренность в том, что они будут услышаны". Все это излагается 
в форме религиозных преданий о высказываниях и действиях 
Мухаммеда по этому поводу; причем приводится цепь имен тех 
лиц, начиная с его современников, через посредство которых 
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это предание дошло до автора. Списки этого труда, пОвиДимо^у, 
очень редки: Б р о к е л ь м а н указывает лишь одну рукопись, в 
которой название читается как С~*5'>»Л CA*IJJ (Яхонты благо
приятных часов). 

Старый список, переписанный через сто лет по смерти авто
ра; дефектный: нет начала, нехватает больше половины труда, 
но в конце прибавлено еще несколько лишних преданий, про
тив следующего далее (оп. № 3298) списка. Рукопись из собра
ния бухарского шейха Мухаммеда Парса, написана довольно 
неряшливым сулсом на темноватой бумаге тушью, от времени 
поблекшей. Местами, особенно на последних листах, текст вы
цвел и стерся. После заключительного стихотворения автора име
ется приписка и стихотворение ij_ja±\£J\ «л*="Мухаммеда ал-Каш-
гари (повидимому, ученика ан-Несефи) об окончании им диктов
ки этого труда, причем труд в одном из полустиший назван, 
СЧА» l>Jt C~J I JJ как в Рампурской рукописи (Брок. Доп., 
I, 762): OL-sJl C*ASI>JI C~SI>> * f * ^ и^У* Ч «-**3 «•*•*• 
Переписчик— ...J}lf....J*»l <JJ J+Я* ^ ^is- ^ -t*a.l Ахмед б. 
Али б. Мухаммед б. Ахмед... (неразборчиво) по прозванию Джа-
лал. Дата списка—642/1214 г. 193 лл. 18X30,5. 

Брок., Доп.. I, 762. 

3298 Т О Ж Е 3176 

а. Этот труд в данном списке приводится также в редакции 
Мухаммеда б. Омар ал-Кашгари, который, как он говорит во 
введении, зафиксировал ее и продиктовал ()Ы) другим в нача
ле 594/ноябре 1197 г., причем он приводит имена тех лиц, че
рез посредство которых этот труд дошел до него от автора. 
Автор заканчивает свой труд небольшим стихотворением о 
тленности дольнего мира, ко орое ему продекламировал один 
из друзей. 

,_^uL. tiLJLc (J2^1\ (JA— J * JkJl ^ f J l j j ^ l Q* JLUZJ'IJ 
^ ^ - J J l ilju У ^Jt * (?i)JljJfoJLA J> f U j l J * i i Ь 

<-i-t*j $Ы cP 'Ч^Чз * "Ц-fe KS^ J-4 t5^J Цлс 
Описываемая рукопись очень хорошей сохранности и также 

происходит из собрания шейха Мухаммеда Парса. Переписана 
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К описанию №3297. Яхонты о (благоприятных) часах, ан-Несефи; л. 286, 
Рукопись 642/1244 г. 



хорошим насхом на кремового цвета самаркандской бумаге; 
заголовки выделены киноварью. Вместо унвана — басма ла, ис
полненная крупным изящным сулсом золотом. Перед началом— 
фихрист на двух добавочных листах (01 — 02) серой коканд-
ской бумаги, по-видимому, составленный и переписанный в 
XIX в. Переписчик — ^jj^^ii) *A£SJ) *V» <Д£ Али б. ал-Хаким 
ат-Термези. Дата списка—849/1445 г. 400 лл. 18X26. 

3299 fV-JI _>Ь ^ ! j.}L,V! ibjl, 2459/1 

Р Е Л И Г И Я ИСЛАМА, (НАПРАВЛЯЮЩАЯ) 
К ОБИТЕЛИ МИРА (Т. Е. К РАЮ) 

а. Трактат о религиозных и моральных обязанностях мусульман. 
Автор — <otjx.L»lj y i J U i j_yjfjlsLJI <_jii«Jt jC> <_̂  I ^ J a*** 
М у х а м м е д б. А б у Б е к р а л - М у ф т и а л - Б у х а р а и , про
званный Имам з а д э (ум. в 573/1177 г.), который в некото
рых рукописях его трудов называется Мухаммед б. Абу Бекр 
ас-Самарканди аш-Шарги, в других—Мухаммед б. Абу Бекр 
ал-Кумми, с прибавлением к этому одного и того же прозвища 
.Имам задэ". В самой же рукописи (на л. 1а), после названия 
сочинения и имени автора, добавлено: м%шУ\ л&^ь <^\Jf |J * 
o* f j J f j u U t jJUJf J*Y[ fUVI &JJ\ JJ^J <y f i - J l j i ^ 1 

y& ) o i f j JUb *_лЛбЛ ^JJUJJI j ^ i j l JCJ (_yjf £y> «J*** J jLi iJ l 
£tJ| Ao-jj ^ l^ j - jS ljb*JJ 0>»~Ь» <UijL* C~a*L> *'Я—V I £x i - ^tjLi-» ^ 
. . . . а он из шейхов шейх ал-ислама, автора Хндаи (т. е. знаме
нитого Бурхануддина ал-Маргинани, ум. в 593/1197 г.), погребен
ного в Бухаре..." 

Переписана довольно четким насталиком на коричневой индий
ской бумаге. Поля рукописи обильно покрыты глоссами, писан
ными рукою переписчика. Переписчик — juau* ^ул ^ J ^ l — 
<JLJt (yu»\ Саки б. Маула Мухаммед Амин ас-Саки. Дата—конец 
1096/1685 г. 121 лл. (1а—1216). 11,5X17. 

Алы»., II, 324—325, >*№ 1730-1733 и 390, № 1919; Брок, I, 375/19; 
Доп.. 1,642. 
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3300 ТО ЖЕ 3735/1 

а. Повидимому, индийский список, переписанный на плотной, 
кремового цвета восточной бумаге; текст переписан насталиком 
и обрамлен красными линиями; красными же чернилами выделе* 
ны заглавия. На полях—немногочисленные разновременные глос
сы. Переписчик (в колофоне л. 227а) — ^а15_,*— «Ш! «ДАС ^*»] 
Мир Абдуллах-и Самарканди. Дата переписки (л. 1086)—998/ 
1590 г. 108 лл. (16-1086). 13,5x22. 

3301 Т О ЖЕ 5588 

а. Список на кремового цвета, видимо, индийской бумаге; текст 
писан насхом, причем формула т а с л и и и другие выписаны за
мысловатой вязью. Глоссы отсутствуют. Переписчик — «UJIcJU+e-j 
{jjj+tt C T ^ ^ ' L / ' J * О^ Рахматулла б. Иваз ал-Балхи ал-Мазари. 
Дата переписки—11 раджаба 1046/9 декабря 1636 г. 125 лл. 
16X21. 

3302, ТО ЖЕ 4803/IV 

а. Список на серой кокандской бумаге; текст переписан скоро
писным среднеазиатским насталиком. Глоссы отсутствуют. Пере
писчик — JUfri» J-Ъ Бадал Шахид... (нрзб.). Дата (на полях)— 
1230/1815 г. Ниже — миндалевидная печать с легендой: _,**! 
OU- tiyjjj ^л _j+t JU=k* -U— (yxj^^i\ Владыка мусульман 
Сейид Мухаммед Омар б. Нарбута хан (1224/1809— 1237/1822). 
123 лл. (766-198а). 15,5X24,5. 



VI-VII ВЕКА ХИДЖРЫ-ХШ ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
3303—33)2 

ззоз лл VI 41 V U T j*bj ^э *JLj 562/xiu 

Т Р А К Т А Т С ТОЧНЫМ ВЫЯСНЕНИЕМ 
В Ы Р А Ж Е Н И Я „НЕТ БОЖЕСТВА КРОМЕ АЛЛАХА* 

а. Трактат, заключающий в себе грамматический и догматический 
комментарий к первой части мусульманского символа веры.Автор— 

Ф а х р у д д и н Абу А б д у л л а М у х а м м е д б. Омар б. 
а л - Х у с е й н б. а л - Х а т и б а р - Р а з и (ум. 606/12С9 г.). 
ученый теолог и философ; известен своим комментарием к Ко
рану v*^*-" '2^U* (Ключи к сокровенному), в котором уже ска
зывается влияние мусульманского мистицизма, и своими трудами 
по философии и догматике. Особую славу он себе стяжал своими 
выступлениями против му'тазилитов и представителей других 
.еретических* течений в исламе, за которые получил прозвище 
флхСЬ+Jl l̂ot (Имам колеблющих уверенность), эти выступле-
ния вызвали большую ненависть к нему со стороны его оппонен
тов и не всегда гладко сходили ему с рук. Описываемый трак
тат представлен только еще одной рукописью в Берлине, где 
заголовок читается так: <UlVfaJlV̂ ^—АЗ ^ <JL*j (Трактат с тол
кованием выражения „нет божества кроме Аллаха*. 

Переписан трактат мелким насталиком, почти без диакри
тической пунктуации;немногие подзаголовки и надчеркиванияте
кста сделаны киноварью. Переписчик—L5JI***J I (i^^jt* СУ?) V - ^ 
Араб (б. Мир Али) ал-Бухари. Дата списка—991/1583 г. 2 лл. 
(400б-402а). 11,5X18,5. 

Альв. , Л, 562. № 2425. Об авторе и его трудах см. Б рок., I, 506 ел.; 
I. Goldzlher—статья в Der Islam, III, 213-247. 
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3304 о 5 М л о * 3 8949/» 

Р А С К Р Ы Т И Е ОСНОВ (ВЕРЫ) 

а. Автор— у̂> и*е*л ^yi ju=t^ ^WUI^JUOJ (_,*O1J) _/•**=» >*t 
^JJIAJJI 0—^JJI ^ А И А б у . Д ж а ' ф а р Н а с и р у д д и н б. 
М у х а м м е д б. М у х а м м е д ал-Хасан ат-Туся аш-Ши'и 
(шиит; ум. в 672/1274 г.), известный астроном, математик, фило
соф и теолог шиитского толка, апологет и комментатор Ибн 
Сины (Авиценна; ум. в 428/1037 г.). Описываемое сочинение-
один из старейших трудов по исмаилизму—излагающее в сжатом 
виде все необходимые сведения по догматике этого шиитского 
течения (Брок., Доп., I, 925). Носит и другое название— 
{У£)\ -Ьу*2 [Раскрытие (основ) схоластической теологии]. На
чало такое же, как и в берлинской рукописи (А ль в., II, 1745). 

Список на сероватой среднеазиатской бумаге, текст писан 
черными чернилами бухарским насталиком, заглавия—киноварью; 
очень широкие поля предназначались, видимо, для глосс, но 
остались незаполненными. Переписчик (ср. л. 48а) — «Л**И у>\ 
j j j j J L u c Абу Ахмед Абдулазиз. Дата переписки—1232/1817 г. 
21 лл. (1а—216). 15x25. 

А л ь в . , «I, 331, №№ 1745-1747: Брок., I, 509: Д о п . , I, 925: Х.-Х.. 
II, 193, № 2448. 

3305 Т О Ж Е 5600/55 

а. С таким же началом, как и в предыдущем списке. 
Переписан бухарским насталиком на тонкой среднеазиатской 

бумаге; текст постранично обрамлен тёмнокрасными линиями; 
заглавия выделены киноварью. Имени переписчика не указано. 
но им несомненно, является— ijj^. Cri-^" J-% ^-*Мир Джа-
лалуддин-и Бухари, переписавший весь этот объемистый сбор
ник. Дата переписки, вероятно, близка указанной на л. 6016— 
1240/1824 г. 15 лл. (642б-656а). 14X24. 
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3306 ТО ЖЕ 4705/1 

а. С таким же началом, как и у предыдущих списков. 
Текст переписан на тонкой кокандской бумаге довольно 

крупным грубоватым бухарским насталиком по 8 строк на стра
нице, с широкими междустрочиями и полями,—и те и другие 
заняты написанными в разных направлениях глоссами—настали
ком помельче; кроме того, в некоторых местах список интерфо-
лиирован привесками, содержащими глоссы и проч. Дата пере-
писки—1273/1856 г. 59 лл. (16—59а). 15X27. 

3307 j f c J J jijjy CJJL ^i ocfyj f U.JUJ 4638 

И С П Р А В Л Е Н И Е ОСНОВ В К О М М Е Н Т И Р О В А Н И И 
«РАСКРЫТИЯ ДОГМАТОВ* 

а. Другое название этого сочинения £)Т .ost^SJl ^Xxx^j (Укреп
ление основ и т. д.). Искаженное заглавие сочинения в конце 
предисловия текста дано в форме £_r* i_r* *•*—*l**M «J—J«I~J 
Ос i^i) I. Этот комментарий на описанное выше сочинение На-
сируддина ат-Туси носит в просторечии название *J-i*Jt С-/**" 
(Старый комментарий). Автор комментария—ct+^^^^Cr1***** 
^jl^LeVI j+aA ^ М а х м у д б. А б д у р р а х м а н б. Ахмед 
а л - И с ф а х а ни (ум. в 749/1348 г.), бывший преподавателем 
коранической экзегезы сначала в Дамаске, где его слушателем 
был Ибн Теймийа, затем—в Каире, куда он был приглашен эми
ром Каусуном, построившим для него ханаку. 

Рукопись переписана черными чернилами на желтоватой 
восточной бумаге мелким скорописным насталиком с неполною 
диакритической пунктуацией. Обозначения разделов на полях и 
формулы, вводящие комментируемый текст и текст комментария 
(J15 —он говорил, J>5I —я говорю), выписаны красными чер
нилами, также надчеркнуты некоторые важнейшие слова в тек
сте. Заголовки разделов в тексте выписаны крупным насхом 
черными чернилами. Поля широкие, на них редкие поправки и 
обозначения разбираемых в тексте вопросов, сделанные черными 
чернилами мелким насталиком. 

Время переписки рукописи—XV в. Место переписки—Сред
няя Азия (Балх?). Деф.; бумага повреждена сыростью: коричне-
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вые пятна и по краям—водяные потёки. 203 лл. На л. 1а не
сколько замазанных печатей владельцев; слева от верхней—над
пись: 0\fj^ ju*~ у\ OL_*J ( J * ) (855/1451—873/1469), 
13,5X22,5. 

Мешхед, I. 50—51. № 166: Рьб (а). Доп. , 110-111, J* 182. Осталь
ные рукописи указаны у Брик., I, 509, № 8: Доп., I, 925—926. Об авторе 
Брок., И, 110—111, № 7: Доп.. 11,137. 

3308 uu-UJ f J U ^ J C - r i , hJtL. J U ЬЛ> 3077 

ГЛОССЫ К СУПРАКОММЕНТАРИЮ НА 
КОММЕНТАРИЙ .РАСКРЫТИЯ ДОГМАТОВ -

а. Сочинение представляет собой глоссы к супракомментарию 
Али ал-Джурджани (ум. в 816/1413 г.) на вышеописанный ком
ментарий Махмуда б. Абдуррахмана ал-Исфахани (оп. № 3307). 
Автор глосс—<otj v.,.bf4^у *±А1_^1 ^о***- Мухаммед б. И б-
рахимб. Хатибзаде (ум. в. 901/1495 г.), известный турецкий 
ученый и комментатор, преподавал сначала в Изнике, а затем 
в Стамбуле, и был одно время преподавателем султана Мухам
меда II (855/1451—886/1481). Сочинение окончено, как это явст
вует из колофона, в начале раби' II 895/в .конце февраля 1490 г. 

Рукопись переписана черными чернилами на белой лощеной 
бумаге восточного производства мелким насталиком с полною 
диакритической пунктуацией. Формулы, вводящие основной и 
комментируемый текст (JU J^l ) , выписаны красными чер
нилами. Поля неширокие, с поправками, вставками пропусков и 
глоссами к отдельным местам. 

Время переписки рукописи—XVI в. Место переписки—Тур
ция. 259 лл., 2 лл. перед текстом с различными выписками и 
стихами Аттара, 1 л. после текста с выписками. 13x18. 

Беляев. 7, № 167; Брок., I, 509, № 8; Доп. , I, 926, Мешхед, I, 
34. № 95. 

КОММЕНТАРИЙ НА .РАСКРЫТИЕ ДОГМАТОВ 

а. Этот комментарий на описанное выше сочинение по догма
тике Насируддина ат-Туси носит обычно название—OjJ*Jl£_f~J| 
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К описанию № 3309. Комментарий на .Ясное изложение логмптов", 
ал-Кушчи; л. 16. Рукопись XVII п. 



(Новый комментарий) б отличие of „Старого комментарий11 ал* 
Исфахани (оп. № 3307). Автор его — сУ*^>^ I -We** ^ <^& 
А Л И б. М у х а м м е д а л - К у ш ч и (ум. в 879/1474 т.), разно
сторонний ученый; в области астрономии—ученик У луг бека и 
его сотрудник: он участвовал в составлении знаменитых астрономи
ческих таблиц. После смерти своего учителя он покинул Сред
нюю Азию и перебрался сначала в Тавриз, а оттуда в Стамбул, 
где султан Мухаммед II назначил его преподавателем в Айя Со
фию, где он и оставался до самой смерти. Настоящее сочинение 
написано в Кермане, в промежутке между окончанием учения и 
переездом к Улуг беку, и посвящено тимуридскому султану Абу 
Са'иду (855/1451—873/1469). В нашей рукописи отсутствует пре
дисловие, начало которого приводит Х а д ж и Хальфа. 

' Рукопись переписана черной тушью на белой восточной бума
ге- мелким четким насталиком с полною диакритической пунктуа
цией. Комментируемый текст выписан киноварью. Поля очень ши
рокие с поправками и вставками, сделанными в результате сверки; 
во второй главе, очевидно усердно штудировавшейся, поля покры
ты множеством глосс, писанных разными лицами мелким наста
ликом и шекесте; от текста поля отделены рамкой из золотых, 
голубых и черных линий, а от краев обреза—рамкой из золо
тых, голубых и черных линий. На л. 16—перед текстом ху
дожественный унван, выполненный золотом и красками. 

Время переписки рукописи—XVII в. Место переписки—Хо
расан. Деф.: рукопись слегка повреждена сыростью, по краям— 
водяные потёки. 392 лл., 2 лл. перед текстом, 2 лл. после тек
ста плотной желтой бумаги. 19X29. 

Дорн. 229-230. № 242; И В Я. I. 128. № 195; Мешхед, 1.4«, №157— 
158; Ф л юг., II. 610, № 1535; Эллис, 12, № 5667; О других рукописях см.: 
Брок., 1,509, № 8; Доп.. 1,926; X.—X., II, 198. Об авторе и его сочинениях 
см. Э. И.. I, 304; Брок., И, 234—235, № 4; Доп., И, 329-330. 

3310 ТО ЖЕ 2080 

а. Экземпляр сочинения с предисловием, начинающимся, как у 
Хаджи Хальфы (II, 198). Рукопись не окончена, обрывается 
на середине второй части — ^J>\JC^I ^» J ^ i ( Р а з д е л об ак
циденциях) что соответствует л. 2646 предыдущей рукописи 
(№ 5917, оп. № 3309). 
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рукопись переписана йа белой бумаге восточного ороиэ» 
водства мелким четким насхом с полной диакритической пунк
туацией. Переписка была выполнена тремя лицами: первая часть 
(лл. 16—806) несколько более старая; вторая (81а — 946) — 
окончание первого максада; третья — весь второй максад до 
конца рукописи (966—1996). Заголовки выписаны более круп
ным почерком красными чернилами, также надчеркнуты слова 
основного комментируемого текста; на полях черными и, во 
второй части, красными чернилами, более крупным почерком, 
выписаны обозначения исследуемых вопросов. Поля широкие с 
редкими поправками и с глоссами во второй части (JL»A*). 

Время переписки — XVII в. Место переписки — Северный 
Иран ( ? ). Деф.: рукопись слегка подмочена, по краям листов 
— водяные потеки. 199 лл., 1 л. перед текстом, 3 лл. по
сле текста. На л. 1а — замазанная круглая печать, на лл. 
106, 118, 199 небольшая овальная печать с именем — ^JL^JIAAU» 
bj+A* <<_yf-U jv l Мухаммед Махди 6. Хаджи Махмуд, 1134/1722 г. 
17,5X24.' 

3311 ajUJI ju^*5 <JU jujbJI ^ y U LJL\*> J J U IXJLL 3363 

4 

ГЛОССЫ НА СУПРАКОММЕНТАРИЙ К 
,НОВОМУ КОММЕНТАРИЮ - НА „РАСКРЫТИЕ 

ДОГМАТОВ" 

еи-т. Автор глосс — ^jUeUl ijj\j*i*H CA?» yJjt* Щ\*&в» 
Х а б и б у л л а Мирза Д ж а н аш-Ширази ал-Баганди 
(ум. в Бухаре в 994/1586 г.), ученик ад-Даввани, ученый -по-
лигистор, известный, главным образом, своею комментаторской 
работой. Сочинение представляет глоссы к супракомментарию 
ад-Даввани (ум. в 994/1586 г.) к описанному выше комментарию 
Али 6. Мухаммеда ал-Кушчи (оп. № 3306) на упомянутое со
чинение Насируддина ат-Туси. 

Рукопись переписана черною тушью на желтоватой бумаге 
восточного производства мелким насталиком с элементами ше-
кесте с полною диакритической пунктуацией. Формулы, вводящие 
слова комментируемого текста и комментария (^у*—его слова, 
JI 5 —он говорит), выписаны киноварью, так же как надчер
кнуты слова комментируемого текста. Поля широкие, с много-
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кислёнными глобсами, написанными в разных направлениях; там 
же выписаны красными чернилами и черною тушью заголовки 
разделов. 

Дата переписки рукописи—1075/1664 — 1665 гг. Место пере
писки—Северный Иран. Деф.: бумага повреждена сыростью: по 
краям листов — водяные потеки. 222 лл., 4 лл. перед текстом с 
различными выписками и стихами (руба'и) Абу Са'ида, Джами, 
Са'иба, Хосрова Дехлеви, Хакима; 1 л. после текста с таджик
скими выписками; на л. 1а —две записи владельцев, написанные 
крупным шекесте, — Муллы Я'куба Мухаммеда Салиха ал-Маза. 
ндарани, 1166(1752—1753 гг.) и другого владельца—1183(1770 г.). 
13X19,5. 

Альв., II, 336, № 1761; Брок., 1,509. № 8; Доп., 1,926; Мешхед, 
1.33, №№ 91, 94. 

3312 j^J ГЦ \J^ 2213/IX 

П А М Я Т К А О К О Н Ц Е Т В О Р Е Н И Я 

Автор—упоминавшийся выше Н а с н р у д д и н М у х а м м е д 
б. М у х а м м е д б. а л - Х а с а н *ат-Туси. 

Эсхатологический трактат в 20-ти главах, обрисовывающий 
путь людей от первого сотворения (рождения) к переходу в мир 
загробный; повествует, в рамках мусульманского вероучения, 
»о дне воскресения мертвых, о страшном суде, о рае и об аде" 
Трактат занимает середину страниц 9 листов сборной рукописи. 

Переписан мелким сулсом на коричневой тонкой восточной 
бумаге, от времени ставшей хрупкой. Перед началом—заглавие, 
выполненное крупным сулсом, в заставке из цветочного орнамен
та. Дата списка—745/1344 г. 9 лл. (886—976, лист 96а—б сюда 
не относится и вклеен ошибочно). 16,5X23,5. 



Vtl-VllI ВЕКА ХИДЖрЫ-XlV ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
3313—3342 

3313 0 l ^ V ! J U x , 2213/XXI 

МЕСТА В О С Х О Ж Д Е Н И Я ВЕРЫ 

Автор трактата, некий—'^^5 ^ j J f ^ j — * С а д р у д д и н 
Куши, во введении жалуется на всеобщее падение веры и 
распространение всяких ересей, которые и побудили его напи
сать этот трактат с подробным обоснованием и толкованием трех 
основ мусульманского вероучения: «веры в Аллаха, веры в его 
пророков и веры в день страшного суда". 

Рукопись написана на очень пострадавших от времени полях 
сборной рукописи, датированной 745/1344 г. 9 лл. (63а—716) 
16,5X23,5. 

3314 ( V L ^ _, ^ ) 2302/IV 

СОЛНЦЕ И ОБЛАКА 

Рассуждение без особого заглавия. На свободном листе пе
ред началом (70а) красными чернилами (быть может позже) 
написано название труда: t̂ ls*— j (j~+l: 

Автор неизвестен, но судя по слогу, по почерку и исполнению 
списка, совершенно тождественных с предыдущим в том же пе
реплете списком за инв. № 2302/Ш, им был, повидимому, X в а д-
ж у - й и Кермани, известный поэт (ум. в 747/1345 г.; СВР, 
II, 406, № 1797). 
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Это рассуждение богослобскогб характера, С некоторым На
летом суфизма, написано орнаментированной прозой, пересыпано 
большим количеством коранских выражений. 

Переписан весьма своеобразным почерком (смесь насха с ли
гатурами сулса и другими особенностями), заголовки исполнены 
довольно крупным сулсом то тушью, то киноварью. Список, воз
можно, XV в. 7 лл. (706—766). 16X22,5. 

3316 ГДО| ^ j , Jif^f c > 3224 

КОММЕНТАРИЙ К „СТАДИЯМ 
С Х О Л А С Т И Ч Е С К О Г О БОГОСЛОВИЯ" 

а.-т. Автор в рукописи не назван. Им является—*****^(_г^ 
t_r»L»_^J| Али б. М у х а м м е д а л - Д ж у р джани, по про
звищу а с - С е й и д а ш - Ш а р и ф (Благородный сейид, ум. в 
816/1413 г.), разносторонний ученый и теолог. Он оставил сочи
нения философско-теологического и грамматического содержа
ния, а также труды по математике и астрономии. Комментарий 
составлен им на {У&\ ,ДР ^ <_̂ il_j*Jl CJUS" [Книга стадий (в 
путях) теологии] Абдуррахмана б. Ахмеда ал-Иджи аш-Ширази. 
Комментарий распадается на шесть<_̂ >_}-о (стадия), рассматриваю
щих вопросы мусульманского богословия. Интересно приложение 
к сочинению (J-JJ^J), которое дает краткую характеристику от
дельных школ му'тазилитства. Каждая из частей книги распадает
ся на главы, называемые о^>_у (переход), те же в свою очередь 
разделяются на разделы wU>JL» (направление) и иногда еще на 
J-^S и (j_A Ал-Джурджани закончил настоящий комментарий 
в шаввале 807/ в апреле 1405 г. К книге приложено подробное 
ее оглавление на таджикском языке, помещенное в самом конце 
рукописи на л. 4076. 

Рукопись переписана, повидимому, несколькими переписчи
ками, различными видами насталика, насха, насха с элементами 
сулса, на тонкой хорошо лощеной коричневатой восточной бу
маге. Огласовка не расставлена, а диакритические знаки часто 
Опускаются. Подразделы выделены киноварью, киноварью же 
надчеркнут основной текст ал-Иджи. На полях глоссы и по
правки иногда тем же, иногда более поздним, почерком, листы 
пагинированы. После листа 65 следует 73, на л. 656 вместо обыч-
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ttofd кустода приписка: iX—^^Vl ^ i »_JS U <jU*Jf U i U* fiy-b) 
iiil^Jlj^i^ljjf. После л. 172 следует 179, так что далее пагина
ция совпадает с действительным количеством листов. После л. 
327 идет 348, тогда как кустод и смысл текста совпадают. На* 
чало и конец комментария точно совпадают с Берлинской руко
писью (Альв., II, № 1801, где, между прочим, также не ука
зано имя автора).'По палеографическим данным рукопись можно 
датировать XV в. 407 лл.-J-I перед и + I после текста. 11X19,5. 

Альв., И, 350-353, №.* 1801—1806. Б рок., И, 209; Доп., II, 289-290. 

33»6 ,J.fjjf c _ ^ JU i^U 2886 

ГЛОССЫ К КОММЕНТАРИЮ НА „АЛ-МАВАКИФ" 

а. Автор глосс—((_sJ>^JLt*~Jl)^-AJl<_r-«i.̂ L(jj *,&*)*-bs-hbдул-
хаким б. шейх ШамсуДдин (ас-Сийалкути) (ум. в 
1060/1650 г.). Автор комментария — ч^*^Ц ч-л̂ Ц-Н <Ul-ue 
Абдулла, по прозванию Лабиб;. комментируемое сочи
нение £№\ (-Л6- <_у* <Л*\у* Абдуррахмана б. Ахмеда ал-Иджи. 
Настоящий труд, повидимому, редкий, так как он нигде в до
ступных каталогах не отмечен. 

Начало после басмалы: (.ybo jcJl^j^yil^la+o-J-ft^JliiU ^̂ JUI 

Хорошая индийская рукопись; текст переписан четким нас-
хом на отличной индийской бумаге. Переписчик — Q—> у^-
ISJWJ ^**** Джа'фар б. Я'куб-и Ранвари. Дата—раби II 1000/ 
январь 1592 г. 424 лл. 12,5x24. 

3317 dUJUiJI ju'UJf 5601/XVH 

АДУДОВЫ ДОГМАТЫ (ИСЛАМА) 

а. Автор — ^u^l^UJljL^^a^t^j^^^iJ^^jJtjAJUJlJukt 
<jr/£L—JUJJI {jJ__^J\ Адуд ал-миллат ва-д-дин А б дуррах ман 
б. Ахмед б. Абдулгаффар ас-Сиддики ал-Мутара-
зи аш-Шибаикари, ширазский казн, именуемый в просторечии 
j^jVf ^jjJljoifr Адудуддин ал-Иджи. Настоящий трак
тат о догматах веры в суннитском понимании, написан автором 
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за две НеЛели дб смерти, ie рамадана 766/21 сентября 1д5в f. 
Начало после басмалы: 

Переписан список четким бухарским насталиком на тонкой 
среднеазиатской лощеной бумаге; текст в рамках из золотых и 
цветных линий; перед началом — посредственный унван. Пере
писчик (л. 3016) — ^LJJ I JUC J U _ JUJ <UIJU£. JL— Сейид Аб-
дулла, сын Сейид Абдулджаббара. Дата переписки (там же) — 
1226/1811 г. 2 лл. (3026 — 3036). 14,5X24. 

Брок.. II. 209-VII; Доп., 11,291; Рьё (а), Доп., 760, J i 1206; 
Х.-Х., IV, 217, №8170. 

3318 Т О Ж Е 2947/XIV 

а. Четкий среднеазиатский список на местной бумаге; текст пи
сан насталиком и обрамлен красно-голубыми ливнями, поля— 
голубыми, заглавие и надчеркивания сделаны киноварью. Пере
писчик — c5jl*JI <U!AJUC ,^15 Казн Инаятулла Бухари. Дата 
переписки—1236/1821 г. 2 лл. (2746—2756). 15X25. 

3319 ТО ЖЕ 2979/ХШ 

а. Список на отличной плотной среднеазиатской бумаге; текст 
писан бухарским насталиком и заключен в широкие рамки из 
золотых и цветных линий, перед началом небольшая заставка. 
На полях и между строк—написанные мелким насталиком глос
сы. Дата переписки (в конце всего сборника, на л. 371а)— 
1252/1836 г. 2 лл. (257а-258б). 16X27,5. 

3320 ТО ЖЕ 6371/Х 

си Список на плотной кремового цвета среднеазиатской бумаге; 
текст писан скорописным бухарским насталиком. Дата переписки 
(л. 454а)—1262/1846 г. 4 лл. (4006—403а). 15X26. 
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ш to ЖЕ шт 
а.-у. Комментированный перевод с арабского на узбекский 
язык вышеописанного трактата, о догматах веры. Комментарий 
составил — {jj^. p£-°-Q-t pijfJ*1** М у х а м м е д Карим б. 
Хаким-и Б у х а р и . 

Начало после басмалы (написано киноварью): (O^^ur*-^' J^ 
£jf JL~3 4хЬ -UlljJLo. 

Переписан небрежным среднеазиатским насталиком на серой 
кокандской бумаге. Арабский текст основного труда подчеркнут 
красной чертой или написан красными чернилами. Кое-где на 
полях крарные подзаголовки. В конце (л. 286) отрывок из 
JI^JVI 5_^а. Алишера Навои. Рукопись датирована 1302/1884 г. 
20 лл. (9а—286). 12X18,5. 

3322 ТО Ж Е 3975/Ш 

а.-т. Анонимный комментированный перевод на таджикский 
язык. 

Начало после басмалы: L5'_^J' Ijl* <_pb £*лў А£Л ^J\ 

Рукопись переписана тем же небрежным насталиком, что и 
предыдущий трактат в этом томе (оп. № 3321) и, повидимому, в 
том же 1302/1884 г. 32 лл. (306—616). 12x18,5. 

3323 ^ I ^ J I iJ!j,| \j ^yj] А^З 3877 

Д О П О Л Н Е Н И Е К Г Л О С С А Р И Ю ДЛЯ 
У С Т Р А Н Е Н И Я Н Е Я С Н О С Т Е Й 

а. Автор сочинения не назван, но им является— ^-з^ <_*-",>} 
( ^ U ^ l Юсуф К у с а д ж ( с коротенькой бородкой) ал-Кара-
баги (ум. в 1054/1644 г. или по другим данным, в 1055/1645 г.). 
Сочинение его является супракомментарием на ал-Ака'ид ал-
Адудия вышеназванного Абдуррахмана б. ал-Иджи (оп. № 3317). 
Основой <_г̂ »1.*5*-1| ***3 автор называет Шарх ал-Джалали, оче
видно, комментарий на ал-Ака'ид, составленный Джалалуддином 
ад-Даввани (ум. в 907/1501 г., Брок., II, 209). Непосредственной 

364 



причиной создания своего глоссария для Юсуфа ал-Карабаги 
было знакомство с комментарием Хусейна ал-Халхали (ум. в 
1014/1605 г., Б рок., II, 209) на то же основное сочинение, 
как сообщает Юсуф ал-Карабаги в введении к своему Д о п о л 
нению. В предисловии им указано, что от составления глосс 
(1000/1592) прошло 33 или 34 года (в 1033/1624 г. или в 1034/ 
1625 г.). 

Начало после баСмалы: i>»bj j>*V| Ji"" р+1л Ь о*«Л с£И 

Рукопись переписана насталиком на голубой европейской 
бумаге с разнообразными водяными знаками. На полях—глоссы 
и дополнения, особенно в начале рукописи. Рукопись дефектная: 
нет конца. По палеографическим данным и по оттиску печати 
(на л. 1а) бывшего владельца с датой—1206/1791—1792 гг.— 
следует датировать концом XVIII в. 149 лл. 14X20. 

См. С е м е н о в , А. Забытый среднеазиатский философ XVII в. и его 
.Трактат о сокрытом". Известия О-ва для изучения Таджикистана и иранских 
народностей за его пределами, Т. 1, Ташкент, 1928; стр. 137—183. Так же: 
Б е л я е в , 23 № 600; Б рок., II, 209—VII; Доп.. И, 291—VII (где дана совер
шенно неверная дата смерти Ю. Карабаги—1031/1621 г.). 

3324 ТО Ж Е 4143 

а.-т. Рукопись переписана насталиком на тонкой среднеазиат
ской бумаге. Первые слова отдельных разделов выделены кино
варью; текст заключен в рамки из золотых и голубых линий; 
поля обведены красной линией. На месте унвана (л. 16)—рус
ская переводная картинка (цветы). На л. 1а—круглая печать с 
легендой: crJ*>» у?* *?l>*" er"^ O-i ^Sj*^ ^J-i >•***** 4»!_yi. 
Здесь же приписки владельцев, указывающие название книги, 
даты: рамазан 1309/апрель 1892 г. зу-л-хиджа 1311/июнь 1894 г. 
Настоящий труд, как видно из содержания рукописи, был окон
чен в последнюю декаду месяца шавваля 1033/начало августа 
1624 г. Рукопись переписана в Бухаре в 1225/1810 г. 244 лл.+З 
перед текстом+З после текста. Добавленные листы заполнены 
приписками различного содержания на арабском и таджикском 
языках. 14X25, 

б* 
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3325 ТО ЖЕ 4026/11 

а. Рукопись переписана четким насталиком на плотной глянце*, 
витой восточной бумаге. Начала отдельных разделов, преиму
щественно цитат из основного сочинения, выделены киноварью. 
На полях рукописи часто встречаются глоссы, кроме того, глос
сы вклеены между первыми листами текста на небольших лис-
тах той же самой бумаги, подписаны они именем J^CJJIUXP }L> 
COtf^^eU (Мулла Абдушшукур кази-калан). Нескольких послед
них фраз в конце сочинения нехватает, очевидно, их не было в 
рукописи, послужившей оригиналом. По палеографическим дан
ным список датируется концом XIX в. 225 лл. (356—2606). 
15X26. 

3326 ^ ^ ^ f juUJJcy, J L JLiL * » M 

ГЛОССАРИЙ К КОММЕНТАРИЮ НА 
.АЛ-АКА'ИД АЛ-АДУДИЯ" 

а. Автор—LSJ^^\^ibs^ly>(m^i_fl.J^stA М у х а м м е д Шариф б. 
М у х а м м е д ал-Хусейни (жил во второй половине XVII в. 
В картотеке указан покойным б. н/сотрудником И. Адиловым 
год смерти Мухаммеда Шарифа ал-Хусейни — 1100/1689 г. и 
место написания его работы — Бухара.). Сочинение представляет 
собою супракомментарий на вышеописанное сочинение Адудуд-
дина Абдуррахмана б. Ахмед ал-Иджи (оп. № 3317). Непосред
ственной целью своих глосс ал-Хусейни ставил пополнение ком
ментария на ал-Ака'ид, составленного ад-Даввани и Юсуфом ал-
Карабаги (Брок., II, 209). Труд посвящен автором Аштарханиду 
Абдулазиз хану (1055/1645—1091/1680). 

Начало после басм алы: **j*+i *3li^U-e <j* *U- Q* t p j (>»Ь 

Рукопись переписана четким насталиком черными чернилами 
на тонкой восточной бумаге. Начала цитат основного текста 
выделены киноварью. Дата рукописи указана в приписке (л. 306): 
ijy** \\ * * А!— ojuiJl^i j&L, ^yi ojja.. Переписал ее в месяце 
зи-л-ка'да 1100/август—сентябрь 1689 г. 30 лл. (16 — 306) 13Ҳ19. 

Беляев, 23, №№ 605—60§. 
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3327 ТО ЖЕ 4026/1 

а. Рукопись переписана четким насталиком на плотной глянце
витой среднеазиатской бумаге. Начала цитат выделены корич
невыми чернилами. Судя по палеографическим данным, рукопись 
переписана, повидимому, в конце XIX в. 29 лл. (16 — 296). 
15x26,5. 

332« dUJLiJf jtfUJf £ > JUoJU-bJf 4 *AU 4 , W /1 1 

Н О В А Я ГЛОССА НА К О М М Е Н Т А Р И Й К 
„АКА'ИД А Л - А Д У Д И Я " 

а. Заглавие с прилагательным „Новая" дано по картотеке в от
личие от другой глоссы на то же самое сочинение. (См. описа
ние предшествующих рукописей №№ 3326—3327). Автор — 

******dr!(St^r:-'~x+t** Мухаммед Шариф б. 
М у х а м м е д а л - Х у с е й н и а л - А л а в и ( о . середины XVII в.), 
в своем предисловии называет свое сочинение илк*яЦ Ao-l^iJ! 
(Большой комментарий) и упоминает свою вышеназванную ра
боту, цитируя в ней С-гЦ-г^С-г*" —> следовательно, настоящая 
глосса написана позднее. Она комментирует сочинение выше
названного Абдуррахмана 6. Ахмед ал-Иджи (оп. № 3317). 

Начало после басмалы: *}lf _ ^ t * *г«л* f^f ObVf ^lk* 

Рукопись переписана мелким насталиком на тонкой желто
ватой восточной бумаге. Начало цитат выделено киноварью. 
Рукопись датируется (ср. л. 306) — концом 1100/1689 г. 104 лл. 
(316—134а + 4 лл. после текста. Два из них заполнены аноним
ной глоссой философского содержания). 13X19. 

3329 3257/VI 

а. ФРАГМЕНТ ИЗ ГЛОСС к комментарию на a5lLJt Абдуррах
мана ал-Иджи (оп. № 3317). Автор глосс—вышеупомянутый Му
х а м м е д Шариф б. М у х а м м е д ал-Хусейни ал-Ала* 
в и, написавший эти глоссы к комментарию Джалалуддин Мухам
меда б. Ас'ад ад-Даввани ас-Сиддики (Брок., II,209—VII). 
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Фрагмент переписан четким . насталиком без огласовки тек
ста. По палеографическим данным, рукопись датируется XVII в. 
2 лл. (66—76). 12,5x16,5. 

3330 a ^ J ! ^UJf JU ̂ Ijjdl Cj±. JU <Li,L 2162 

Г Л О С С Ы НА К О М М Е Н Т А Р И Й А Д - Д А В В А Н И 
К ТРАКТАТУ . А Л - А К А ' И Д А Л - А Д У Д И Я " 

а. Автор — eS^kiJI б*"*" W\£JU& И н а я т у л л а Шейх ал-
Б у х а р и , более известный под именем £*— u i j e j А Х у Н Д 
Шейх, современник Субхан кули хана (1091/1680—1114/1702). 
[Мною (Описание персидских, арабских и турецких рукописей 
Фундаментальной Б-ки САГУ, 49 № 80) высказано ошибочное 
предположение, что автор был, повидимому, верховный судья 
г. Бухары в правление эмира Хайдараиумер в 1273/1856 г.А.С]. 

Автограф автора, написанный беглым насталиком почти 
сплошь без диакритических точек, с обширными примечаниями 
и добавлениями на полях и на отдельных листах. Дата—4 раби' 
II 1114/28 августа 1702 г. 225 лл. 19X25. 

Б рок., II, 209; Семенов4, 49, № 80. 

3331 ТО ЖЕ 1396 

а. Переписчик— ij^bf ^i- «LB-I^JJ jt> Шариф ходжа Хайраба-
ди. Дата списка—1245/1830 г. 396 лл. 16x27. 

3332 ^j^JI juliJI J ^ JLtUf 4044 

СУПЕРГЛОССЫ НА „АЛ-АКА*ИД 
АЛ-АДУДИЯ* 

а.-т. Автор — тот же И н а я т у л л а а л-Б у х а р и. Задача его 
комментария — пополнить глоссы ал-Халхали, ал-Карабаги и Му
хаммед Шарифа ал-Хусейни, которых он упоминает в своем 
предисловии. 

Рукопись переписана среднеазиатским насталиком на тонкой 
кокандской бумаге. Начала отдельных разделов выделены кино
варью. Киноварью же сделана рамка вокруг текста; изредка на 
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полях встречаются поправки и дополнения. Переписчик — л**** 
<b.|^Ubo*^^<ie»t>e.J-eli Мухаммед Фазил ходжа б. Мухаммед 
Баба ходжа. Рукопись датирована сафаром 1214/июль 1799 г. 365 лл. 
+ 1 л. после текста и 1 перед текстом (заполнены молитвами на 
арабском и таджикском языках). 15x24,5. 

Беляев , 23 № 593—694; Брок. , Доп., II, 291/VII; Семенов4 , 
49. № 80. 

3333 ТО ЖЕ 4140 

а. Рукопись переписана четким среднеазиатским насхом на тон
кой среднеазиатской же бумаге. Начала разделов выделены ки
новарью. Начало текста (л. 16) отмечено посредственным у Ива
ном, выполненным синей краской и серебром; текст этой стра
ницы и следующей обведен рамкой из золотых и синих линий, 
на остальных листах эта рамка сделана киноварью. На полях — 
дополнения и примечания переписчика. На л. 357а, в конце 
текста, — две печати, одна из них близкая ко времени переписки 
с легендой: \ууг LSJ+S^^- <Sij~^*** Мухаммед ШарифХод-
жа-йи Омари. 1263/1847 г., а под ними приписка небрежным 
насталиком, рассказывающая историю переписки той рукописи, 
которая послужила основой (<J-el) настоящему экземпляру, эти 
же оттиски печатей и приписка, но по-таджикски, повторены на 
первом листе. Рукопись, предположительно, переписана в Буха
ре в первой половине XIX в. 357 лл. -+- 6 перед текстом*-]-1 пос
ле текста. 15,5X29. 

3334 j - ^ j f jtfljJI ^ ^j , 2422/XII 

КОММЕНТАРИЙ К ВВОДНОМУ СЛАВОСЛОВИЮ 
„АДУДОВЫХ ДОГМАТОВ" 

е. Глоссы к вводному славословию комментария того же Джа-
лалуддина ад-Даввани к вышеописанному теологическому трак
тату AjwtijJf «j__5l"uJt Адудуддина Абдуррахмана ал-Иджи 
(оп. № 3317). Автор глосс не назван. 

Дата списка-1275/1858 г. 8 лл. (97а—104а). 15,5X27. 
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3 3 3 5 < O J U J [ J U M с у 4 i ^ -U 4027 

СУПЕРГЛОССЫ НА „АЛ-АКА'ИД АЛ-АДУДИЯ" 
а. Автор — <^>«Д-Г J_APU-J — Исма'ил К а л а н б а в и (?). 
Глоссы являются комментариями к комментарию Джалалуддин 
Мухаммеда б. Ас'ад ас-Сиддики ад-Даввани (Б р о к., II, 209—VII; 
Доп. , II 291—VII) на описанное выше (№ 3317 и ел.) сочинение 
ал-Ака'ид а л - А д у д и я , Абдуррахмана ал-Иджи. 

Начало после басмалы: J-**— {^ I LJIJLAU 0 — U 41H*sJ| 

Рукопись переписана скорописным насталиком черными чер
нилами на серой среднеазиатской бумаге. Начала цитат основ
ного текста выведены киноварью. Текст не огласован, диакри
тические знаки расставлены. Рукопись переписал ^ 1 «-Ы*1 ~U<** 
(?(_У*4»Л) (_г*>1лЛ ^jijulij» Мухаммед Адил б. Курбан Али ал-Аси 
ал-... в Бухаре, в 1230/1815 г. 263 лл. 14X23. 

Беляев, 23, № 611; Брок., Доп., II, 209/VII. 

3336 j j l i J I c > JU LJLL 4116/11 

СУПРАКОММЕНТАРИЙ НА ПАЛ-АКА«И Д АЛ-АДУДИЯ* 
а. Автор в рукописи не указан. (В картотеке карандашом кем-то 
приписано — **xj*f\j*c. "%> Мулла Абдулхаким). В основе работы 
лежит вышеописанный труд Абдуррахмана б. Ахмеда ал-Иджи. 
Трудно определить, какой из многочисленных комментариев на 
ал-Акаид лег в основу настоящего супракомментария, так как 
комментаторы упоминаются безлично во множественном числе 
(!>Ai) часто цитируется шейх Аш'ари. Ни введения, ни концов
ки, поясняющих текст, в рукописи нет. 

Начало после басмалы: <_*Л £»\j jb*+ft OLJI >* j *Jj* 
£ j f jjTJJ\ ^ t JaJJ'. 

Рукопись переписана четким насталиком на тонкой восточ
ной бумаге; начала цитат основного текста выделены киноварью. 
Рукопись датирована 1206/1791—1792 гг. 94 лл. (36а—129а), 
12X18,5, 
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3337 «ojuiJf o5UJf c > JU «t^L 4116/111 

СУПРАКОММЕНТАРИЙ НА „АЛ-АКА'ИД 
АЛ-АДУДИЯ" 

а. В основе комментария лежит тот же вышеназванный труд 
ал-Ака'ид ал-Адудия. В основу самого анонимного супра-
комментария положен, видимо, тот же комментарий, который 
разъясняет предыдущее сочинение в ркп. 4116/11 (оп. № 3336). 

Начало после басмалы: .OUJtj o^LJIj ^.JLaJlyj <Da**Jt 

Рукопись переписана мелким ясным насталиком на тонкой 
среднеазиатской бумаге. Начало (л. 296) переписано на той же 
бумаге и тем же почерком, что и предшествующее сочинение в 
этом сборнике (инв. № 4116Д1); очевидно, оно отсутствовало и 
было добавлено позднее, при соединении нескольких рукописей 
в один сборник. Начала цитат основного текста выделены ки
новарью. Даты в имени переписчика нет (по палеографическим 
данным рукопись можно датировать XVIII в.). 48 лл. (1296 — 
1726 + 4 лл. после текста). 12,5X19. 

3338 0 Ц , | ^ j ^ 'JL,^ 480/IX 
ТРАКТАТ ОБ ИСТИННОМ (ЗНАЧЕНИИ 

понятия; „ИМАН" 
Автор—вышеу поминавшийся ^Чо^&Л ^Л^Л* ,у> и^ ~4** 

С е й и д Али б. Ш и х а б ал-Хама дан и (ум. в 786/1384 г.). Рас
суждение содержит доказательство того, что понятия иман 
(вера) и ислам (мусульманская религия) по существу нераз? 
рывно связаны, ибо иман .обозначает веру в Аллаха, ангелов. 
откровения книг пророков, день страшного суда и исходящее от 
Аллаха предопределение" а ислам обозначает „покорность Ал? 
лаху и выполнение всего, что им вменено в обязанность право
верным". 

Находится в хорошо оформленном сборнике; текст перепи
сан среднеазиатским насталиком на отличной среднеазиатской 
бумаге и обрамлен постранично широкими золотыми полосами; 
в начале—унван. Дата списка—1245/1829 г. 6 л#. (2726-2776). 
24,3X37. , . . . . . . ~ . 
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3339 ^ V f j - *JL,^ 480/XXIV 
ТРАКТАТ С ВОПРОСАМИ 

Автор—тот же Али б. Шихаб ал-Хамадани. Трак
тат содержит вопросы, заданные автору нз области богословия 
и схоластики. 

Список в таком же точно оформлении, как и рукопись, оп. 
№ 3338, с датой— 1245/1829 г. 3 лл. (3566 -358а). 24,5X37. 

3340 ^ Ц * * ! V J L j 754/XXXIV 

ТРАКТАТ О ВЕРОУЧЕНИИ 

Автор—тот же Али а л - Х а м а д а н и . Трактат об основных 
догматах ислама: о существе и атрибутах Аллаха о возмездии 
и загробном мире, о лицезрении Аллаха в загробном мире 
(visio beatifica), о пророках вообще и о Мухаммеде в частности 
и, наконец, о выполнении религиозных обрядов, как выражении 
покорности н подчинения Аллаху. 

В сборнике, носящем название ^у la+eJl ^yic Ож— JXA £*L±f. 
Переписан индийским насталиком на индийской же рыхлой бу
маге; слово J ^ i (раздел) выделено коричневыми чернилами. 
Дата списка-1078/1667 г. 8 лл. (240а—247а). 18X26,5. 

Блоше, I, 116, № 156/9; Рьё, II, 836-XI. 

3341 ТО ЖЕ 480/Щ 

В сборнике под названием ^JIJU^JI (_yJU JU— <JJUI«** ss-yts** 
Переписан четким среднеазиатским насхом; в начале — унван. 
Дата списка —1245/1829 г. 5 лл. 12266 — 2306). 24,5X27. 

3342 0 Ц Л c l z i , 2761 

КЛЮЧ К РАЮ 

Автор— ц ^ ! <ue>j _/АЛЛ а*яи> М у х а м м е д Муджир-и 
Ваджих адиб (т. е. наставник; высокообразованный писа
тель), который составил настоящий труд (повидимому, в Индии) 
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во второй половине XIV в. в целях сделать доступный аоДОй* 
нию значение и необходимость в мусульманстве молитвы, очисти* 
тельной милостыни (закат) и проч. Он распределил все содер
жание своей книги на 25 глав. Произведение это пользовалось 
большою популярностью в Средней Азии, где для тюркоязыч-
ного населения был сделан с персидского текста перевод (по-
видимому, в XV в.). Были ташкентские (1896—1897 гг.) и кон
стантинопольские (1913 г.) литографированные издания узбек
ского текста. 

Хороший список, переписанный четким насхом, невидимо
му, в XVII в. Деф.: нет конца. 183 лл. 18X24. 

Рьё, 1,40-41; Семенов*. 64, № 114. 



tX-X ВЕКА ХЙДЖРЫ-XV BfeK НАШЕЙ ЭРЙ 3343-3359 

3343 < A J » J I ^ y J I j ^ J f ^ 2422/XV 

ТРАКТАТ Б Л А Г О Р О Д Н О Г О СЕЙИДА 
АЛ-ДЖУ Р Д Ж А Н И 

а. Схоластический трактат о том, связан ли Аллах в своих дей
ствиях какою-либо целью или совершенно независимо от какой-
либо! поступает, как пожелает. Автор—вышеупоминавшийся Али 
б. М у х а м м е д ал-Джурджани (ум. в 816/1413 г.) приходит 
в противоположность му'тазилитам к выводу, что Аллах в своих 
действиях не связан целью творить благо, но что благо является 
необходимым результатом его действий в силу присущего ему 
совершенства. 

Переписан трактат четким среднеазиатским насталиком. Да
та списка —1275/1858 г. 2 лл. (117а —118а). 15,5X27. 

3344 ^ L ^ J I ^ 2711 

МОРЕ СЧАСТЬЯ 

Автор— (j«L/fr!t Cxi^ G P СУН^Ч-*^"*"" I ^ L ^ ' Cr! ~****"\Lrt -1*** 
^jjjjjlXl—II (.j-l./bM) My xa M мед б. Мухаммед б. Ибра-
хим, прозванный Х а д ж и Т а ц ж у д д и н Харас ал-Казеру-
ни. Обширный труд, трактующий в 12 г л а в а х ( v ^ ) о покло
нении Аллаху, о разных этических принципах, вытекающих из 
установлений ислама и проч. Каждая глава, в свою очередь, де
лится на р а з д е л ы (J-***), заключающие описания подразделе
ний общей темы. Время составления этого труда, согласно 
указаний Хаджи X альфы,—ша'бан 901/апрель—май 1496 г., 
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однако йЭ заключительной части книги усматривается, что в 
числе ученых, просматривавших ее и давших о ней благоприят
ный отзыв, был известный автор OLUJf c_r.̂ .*L5 арабского толко
вого словаря, Мадждуддин Абу Тахир б. Я'куб ал-Фирузабади 
(ум. в 817/1415 г.). 

Полная хорошая рукопись; текст переписан бухарским на
ста ликом; каждая страница—в рамках из золотых и цветных ли
ний. Переписчик — LSj^.Cri^ {_/?**$•* Мулла Мухйиуддин-и Бу
хари. Без даты (повидимому, конца прошлого века). 576 лл' 
21X29,5. 

Х.-Х., и, 18, № 1663. 

3346 fcUJf j ^ 2503 

Н А К Р Ы Т Ы Е СТОЛЫ С Ч А С Т Ь Я 

Автор— iJ^Ujjt* ^ J J I ^ » Ma д ж д у д д и н - и Ф и р у з а -
б а д и (ум. в 817/1415 г.). Этот труд, иначе называемый ^>\j-o 
pAJLL—JI (Правый путь), посвящен изложению установлений му
сульманской религии (вроде пятикратной молитвы, омовений, со
вершения хаджа и проч. и проч.) согласно тех приемов, кото
рым, главным образом, следовал сам Мухаммед и которые он 
оставил в своих изречениях. Он состоит из н а ч а л а к н и г и 
(wLlCJl i*j(i), в которой излагаются религиозно-мистические 
черты в характере Мухаммеда, проявлявшиеся в детском и в 
юношеском возрасте, до получения им „откровения о его про
роческой миссии", пяти г л а в ( у Ь ) , не везде отмеченных; главы 
подразделяются на р а з д е л ы (J-**), заключающие, главным об
разом, описание того, как следует совершать различные рели
гиозные обряды, следуя приемам Мухаммеда; заключительная 
часть содержит краткое изложение таких определений различных 
религиозных концепций, которые отнюдь не исходят от Мухам
меда, а от его сподвижников и др. лиц, и потому не могут счи
таться ,безусловно верными" преданиями. 

Начало после басмалы и славословия (л. 36): -**л. j ! *JOJ 

Рукопись переписана четким насталиком и насхом (цитаты) 
на плотной индийской бумаге. Перед началом (лл. 1а—26)— 
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подробный фихрист с перечислением р а з д е л о в (J***)- Пере» 
писчик — (^*'^' -*•** Мухаммед Ибрахим. Дата —5 раджаба 
1143/14 января 1731 г. 355 лл. 14X22,5. 

Блоше, I, 66, № 89; Гота (п), 55—57, № 33 (единственно полный 
список, кроме вышеописанных); Фл юг., Ill, 449, № 1963/1. 

3346 ТО ЖЕ 1765 

Повидимому, полный список. Переписан насталиком на плот
ной восточной бумаге кремового цвета; поля очень широкие, на 
них вынесены заголовки до 49-го листа писанные киноварью, 
далее до конца—черными чернилами; они, видимо, внесены 
несколько позже, чем писана сама рукопись. Перед началом 
(02—03)—на добавочных листах фабричной белой бумаги—фих
рист, написанный совсем недавно. В левом верхнем углу л. 1а 
(перед началом)—остатки написанного переписчиком названия 
сочинения и имени автора; ниже—большая круглая печать казия 
Мухаммед Шариф ходжи б. Падшах Ходжа-йи Омари, оттиск 
этой же печати повторен в колофоне, прямо на тексте. 

Дата переписки, повидимому,—1027/1618 г. (?); написана она 
несколько- необычно: над словом ^L- поставлена только цифра 
VV (27), тысяча же составляется из точки над О в сло
ве **— И единицы после этого слова. (Список, судя по палеог
рафическим признакам, XVII в.). 85 лл.+4 лл. перед началом с 
фихристом и записями. 17X26. 

3347 ТО ЖЕ 8835 

Список, видимо, начала XVII в. на плотной восточной бума
ге. Текст переписан некрупным достаточно четким индивидуаль
ным насхом, заглавия выписаны киноварью; на полях—редкие 
глоссы и исправления, сделанные по большей части рукою пе
реписчика. Деф.: вначале и конце недостает нескольких листов; 
судя по кустодам, нет также листов между 68—69 и 174—175. 
182 лл. 14X19,5. 
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3348 fcLJI ju* CJJL № 

КОММЕНТАРИЙ НА „НАКРЫТЫЕ СТОЛЫ 
СЧАСТЬЯ" 

Автор комментария — 41)|JU»~ ^ ^л)1 e>i— ^ <J(*J|JUC 
CSJUJI ijjl—л J—ll *ijlJ\ Абдулхакк б. Сайфуддин 
б. Са'дулла ат-Турк ад-Дихлеви ал-Бухари (ум. в 
1052/1642 г.), закончил этот труд 24 джумади I 1016/—16 сен
тября 1607 г. (дата эта указана на л. 3796). В изложение ком
ментария включен текст вышеназванного комментируемого со
чинения (од. № 3345 и ел.), иначе называемого *xil—*J! Ц^ 
(Правый путь), Мадждуддина Фирузабади. Текст комментируе
мого сочинения отмечен красной чертой над строкой. В своем 
предисловии автор комментария дает некоторые биографические 
сведения о Фирузабади. 

Начало после басмалы: CJI c£b'l Щ Ь le VlLU X̂tV CJL'UA— 
Ы_г° < l̂ ( J J ^ J I <_̂ l* -U*. ^ Ь J*> ^ 1 рлС-aJf fi»l\ 
£J] .»* a» +)] . 

Текст переписан насталиком и заключен в рамки из цветных 
линий, нумерация листов дублетно сделана на обеих сторонах 
листа, причем, начиная с л. 72 (л. 77 общей нумерации листов 
рукописи), на правой стороне листа проставлен порядковый но
мер листа, на левой его стороне—номер предшествующего листа; 
начиная с листа 298 (л. 302 общей нумерации) на обеих сторо
нах листа—один и тот же его порядковый номер; нумерация 
листов не вполне правильна. Л. 349 (98 по пагинации перепис
чика) переплетен неправильно. Лл. 1а—6а заняты подробным 
оглавлением. Судя по последним строчкам текста (л. 3526), на
стоящая рукопись переписана с автографа автора, изготовленного 
и проверенного им к 27 джумади II 1033/16 апреля 1624 г. 
Переписчик, некто (̂ *"*» Хусейн, начал переписку рукописи 
I сафара 1150/31 мая 1737 г. и закончил ее 21 рамазана 
1150/12 января 1738 г. 352 лл. 18x30,5. 

3349 ТО ЖЕ 3803 

Полный список, написанный индийским насхом, повидимо-
му, начала XVIII в. Тексту предшествуют разрозненные записи 
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к заметки различного содержания (лл. 01а—011а и 0156—01ба) 
и оглавление (лл. 0116 — 0156). 475 лл.+16 лл. в начале. 
13,5X25,5. 

3350 ТО ЖЕ 896 

Переписчик— ^ o i ^ l l i ijJU^-l (_JJU«** oLt/ ^> ..iI >•?.!.•' »}li. 
(!) ^ j I . Q - Гулам Накшбенд б. Шах Мухаммеди-йи Ахме-
ди-йи Накшбенди-йи Сирхинди (?). Дата списка — 20 джумади 
1 1181 г. 14 октября 1767 г. В конце (лл. 364а — 3656) — ог
лавление. Деф.: рукопись несколько пострадала от сырости. Лл. 
282—313 написаны на другой бумаге, чем остальная часть ру
кописи и, возможно, позже. 365 лл. 20,5X31,5. 

3351 ТО ЖЕ 4311 

П е р в а я п о л о в и н а указанного выше сочинения обры
вается на середине фразы. Хорошо написанная бухарским на-
сталиком рукопись, но с большим количеством пропусков диа
критических точек; переписана по поручению Мухаммед Сидди-
ка, сына эмира Музаффара, в 1?08/1891 г. Переписчик— ^ I J L ^ J 

^yijjuJI tJjUJl (̂ yilskJI jA±}\ Ахмед б. ан-Насир ал-Ханафи 
ал-Бухари ас-Сиддики, т. е. небезизвестный Ахмед-и Калла 
(эти сведения приводятся в нижеописанной рукописи за инв. № 
4339, оп. № 3352). 320 лл. 15X26,5. 

3352 ТО ЖЕ 4339/1 

Вторая п о л о в и н а этого сочинения, представляющая 
собой непосредственное продолжение предшествующей рукопи
си, начинается с середины фразы и имеет общую с предше
ствующей рукописью пагинацию (начинается с л. 321). Послед
няя треть сочинения выделена в качестве т р е т ь е г о тома 
(t^JUJ I JL_lsbJI) и имеет отдельную пагинацию(1—220= 161а 
— 380а). В конце — незаконченное оглавление (лл. 3806—381а), 
лл. 3816—384 разграфлены для оглавления, но не заполнены. 
Переписчик—упомянутый выше Ахмед б. ан-Насир ал-Ханафи ал-
Бухари ас-Сиддики. Дата — 22 зу-л-хиджа 1308/29 июля 1891 г. 
относится, повидимому, к обоим томам. 384 лл. (1а — 3846). 
15X26,5. 
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К описанию № 3354. Сады советником, Мухаммеда ал-Джами; л. 3726. Рукопись 
1035/1626 г. 



3353 «JL,^ 541/IIt 

ТРАКТАТ 

Трактат без особого заглавия. Автор—*у**ъа£у.̂ +1:**(У* «л*** 
j j j l i J l i_f—kiUJ! М у х а м м е д б. М у х а м м е д б. Махмуд 
ал-Хафизи а л - Б у х а р и , известный под именем ~1*л* <Ц»)>̂ . 
l—jl—i Ходжа М у х а м м е д Парса (ум. 822/1419 г.). Исхо
дя из приписываемого Мухаммеду изречения, что „дела и по
ступки оцениваются на основании преследуемой ими цели", ав
тор настаивает на необходимости сознательного, намеренного 
выполнения внешних обрядов благочестия. Интересно отметить» 
что в этом трактате Мухаммед Парса подчеркивает превосходство 
арабов над персами и арабского языка, как самого совершенного, 
над персидским и другими языками. 

Переписан четким бухарским насталиком на серой средне
азиатской бумаге. Дата списка—1267/1850 г. Деф.: нижний край 
рукописи обгорел. 3 лл. (96— 116). 13X21. 

3354 ^ ^ Ш ! jAu 27 8 4 '1 

САДЫ СОВЕТНИКОВ 

Автор —<^>Ц»ЛJU***£*i»^JJUt**UV^-e Маулана Мухам
мед б. Ш ейх М у х а м м е д ал-Джами. Содержит изложе
ние мусульманской догматики и религиозно-обрядовых обязан
ностей мусульман в соответствии с учением ханифитской школы 
законоведения. Компилятивный труд, для которого, как заявляет 
сам автор, использовано 443 произведения, подробно поименован
ные во вступлении. Он составлен в 835/1431 г. (хотя из хроно
граммы в конце сочинения — l̂_)it<_>lliT«u-i*»»^ выводится дата 
832/1429 г.). 

Труд состоит из обширного введения (лл. 16—12а) и 5 
частей (|*~-*), подразделяющихся на главы (^Ц) и разде
лы (J-**»)-

Начало после басмалы: _/5Ь £f**JjJ\ «->>li j>> cjJJI HlJ+sJ] 
£jf JL*Jt Jy\ OUA,f. 

Хороший список на плотной самаркандской бумаге кремово
го цвета; текст писан насхом и насталиком, заглавия и подчер-
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кивания текста выделены киноварью; на полях—обильные глос
сы, иногда переходящие, в виде больших дополнений, на доба
вочные листы. Переписчик—-**=** -Ч^С^ Jbjy'СИ L$^f^-£r! <Ajf l*-
^jDli-y+ibAjbi^jj Хакрах б. Хакпайи б. Навруз Мухаммед б. Абд 
Мухаммед б. Назар Мухаммед Баклани (от гор. Баглан в Афга
нистане). Дата переписки—джумади I 1035/февраль 1626 г. 372 лл* 
(16—3726)4-2 лл. (в начале с глоссами). 19X25,5. 

Имеются литографированные издания: Бомбей (1895 и 1901); Стамбул 
(1318/1900). 

3355 ТО Ж Е 4699 

Список содержит основной текст и введение (без глосс); на* 
чало то же. Происходит из вакфной библиотеки Субхак кули 
хана, оттиски миндалевидной печати которого имеются на мно
гих листах рукописи. 

Переписан четким среднеазиатским насталиком на кремового 
цвета среднеазиатской же бумаге; заглавия всюду выделены 
киноварью. Переписчик — ^^^ч^СИг^ OU*i— _^y <у} С~^~^л 

Мир Фаррух б. Мир Султан Хусейн Кухи-йи Саки (Сафи?). Дата 
переписки отсутствует (список, видимо, XVII в.). 401 лл. 17X25. 

3356 ТО ЖЕ 8364/1 

Повидимому, полный список с введением, но без глосс. 
Переписан четким среднеазиатским насталиком на тонкой 

среднеазиатской бумаге; заглавия выписаны киноварью. Пере
писчик °Jj* Lej J+>** Мухаммед Риза-ий Хазара, т. е. хазареец; 
место переписки „вилает Хорезм... во время, когда я (т. е. пере
писчик) находился скованным узами плена" {iSjf"' ~*±* J* 
tbyj^L»), что имело место—судя по дате переписки—при Алла 
кули хане (1241/1825—1258/1842). Дата переписки—мухаррам 
1249/май—июнь 1833 г. 450 лл. (16—450aJ+3 лл, (перед началом 
с разного рода стихотворными выписками). 15X26. 

3357 ТО ЖЕ 9465/1 

Список с введением, но без глосс. 
Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком на се

рой кокандской бумаге, заглавия выделены киноварью. Пере* 
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писчик — ^1*^3 <у& j * v b > ^ J ' iSt^l -U*** "% &A <UlC~*r».j 
UJV^T Рахматулла б. Мулла Мухаммед Латиф из Шураба, 
в пределах тумана Куляб (ныне Шурабад, Кулябской области, 
Тадж. ССР). Дата переписки — мухаррам 1259/февраль 1843 г. 
386 лл. (16— 3866). 20,5X29. 

3358 ТО ЖЕ 1596 

Переписан четким среднеазиатский насталиком на хорошо 
лощеной среднеазиатской бумаге, заглавия выделены киноварью. 
Список, видимо, середины XIX в. Деф.: отсутствует начало, со
держащее обзор источников и конец (для них подшиты пустые 
листы), есть лакуны и в середине текста. 498 лл. 16Х26,5\ 

3358 ЛЛ VI Л V \JL-j 2 9 0 8 'X I 

ТРАКТАТ (О ФОРМУЛЕ): .НЕТ БОЖЕСТВА 
КРОМЕ АЛЛАХА" 

а. Автор — (_г«Ц" о+°-^~ь^ Oi^jy Нуруддин Абдур-
рахман Джами (ум. в 898/1492 г.). Толкование этого основ
ного мусульманского догмата, взятое из известного труда 
**JL^JI u_Jf^iJ| (Наставления Дийауддину) Джами. 

Дата списка—зу-л-хиджа 1257/январь-февраль 1842 г. 1л. 
(69 аб). 14,5X23,5. 

Об указанном труде—см. СВР, 1, 180-181, № 408. 
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X ВЕК ХИДЖРЫ-XVI ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 3360-3366 

3360 ^ ^ j | ^ J L , 2422/XIV 

ТРАКТАТ О ЕДИНОСУЩИИ (АЛЛАХА) 

а. Автор—известный ученый теолог суннитского толка выше-
упоминавшийся^;.-^! ^"IjjJI ал—I^J w^A^^aJIJ^U Джала-
луддин М у х а м м е д б. Ас'ад ад-Даввани ас-Сиддики 
(ум. в 907/1501 г.). Дата списка—1275/1859 г. 3 лл. (115а —117а). 
15,5X27. 

3361 ^ | J w A J f o ^ f ^ ii L.J J * J L L L 2422/XVII 

ГЛОССЫ К ТРАКТАТУ АД-ДАВВАНИ 
. 0 ЕДИНОСУЩИИ АЛЛАХА» 

а. Глоссы к вышеназванному трактату Джалалуддина ад-Давва
ни о единосущии Аллаха. Автор глосс — известный в Средней 
Азии глоссатор—^iie- UVj-. QJJJ\ JLT" К ама луддин Мау-
лана Ханафи. Дата списка —1275/1858г. 13 лл. (120а—1326). 
15,5X27. 

3362 ^ j f V | J 3025/II 

ПОРЯДОК СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА 
Автор —o-^J С~£»э ^-Ul Â*oi Ь'У̂ х Маулана Ф а с и -

худдин-и Даштбайази, современник Султана Хусейн Мирзы 
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(874/1469—912/1506). Небольшой трактат о соблюдении поста в 
двух о т д е л а х (л~*5); в 1-м излагаются 73 рекомендуемых к 
соблюдению предписания, а во 2-м—80 кое-где установившихся, 
но не одобряемых обычаев. 

Переписан насталиком на серой кокандской бумаге. Дата 
переписки, вероятно (ср. л. 386), 1280/1863—1864 гг. 3 лл. 
(32а-35б). 14X23,5. 

3363 c [ £ _ j j | j ^ | 4164/IV 

ТАЙНЫ БРАКА 

Автор—^'L-lT'^^Ae.l^.^juJIJ^U^ju^t Ахмед б. Д ж а-
л а л у д д и н Ходжаги-йи Касани, т. е. известный Мах-
дум-и А'зам (Величайший господин; ум. в 949/1542 г.). По 
содержанию—трактат о богоугодности брака. 

Рукопись написана среднеазиатским насталиком на коканд
ской бумаге. Дата—1268/1852 г. 12 лл. (1336—1446). 15,5x26,5. 

СВР, III. №М 2517—2518. 

СРЕДСТВО Д О С Т И Ж Е Н И Я СЧАСТЬЯ ПУТЕМ 
Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я В О П Р О С О В Б О Г О П О Ч И Т А Н И Я 

Автор —<^5yj*)\ о*»* {у и*яи» ^,J OU£P Осман б. Мухам
мед б. М у х а м м е д а л-Г аз нави. Труд представляет собой 
руководство к выполнению пяти основных внешних обязанно
стей религии ислама Автор использовал наиболее важные араб
ские сочинения по шариату, перевел и изложил их содержание 
в популярной форме на таджикском языке .дабы мусульмане-
простолюдины (СЛД-* f \yz) могли свободно читать и понимать 
мусульманский закон". 

Переписан насталиком на 'плотной восточной бумаге; ввод» 
ные слова и названия разделов выделены киноварью. Перед на
чалом (лл. 016— 1а)--фихрист (он написан четким насхом) со
кращенных обозначений источников. Дата списка (написана сло-
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вами, повторена цифрами в виде: WN—957)—965/1558 г. 382 лл. 
18,5X25,5. 

Б рок., II, 201 (автор VIII/XIV в.). 

3 3 6 5 4*LJJ| ghj ^ *Л U «LuL̂ Vl 7535 

(ТРАКТАТ „САМА) НАДЕЖНОСТЬ-, ПОТОМУ 
ЧТО В НЕМ (ЗАКЛЮЧАЕТСЯ НЕЧТО) 

ИЗ КЛАДОВ ДОСТОВЕРНОСТИ 

а.-т. Автор — c5^U ^»*>* 4D|JUAP ,у> &±*\ J ^ « М у х а м м е д 
Амин б. Убайдулла Му'минабади. Это обширное ком
пилятивное сочинение о религиозных и прочих обязанностях, 
налагаемых на мусульман нормами шариата, закончено автором 
в Балхе, в среду 9 сафара 978/13 июля 1570 г. 

Начало после басмалы: QJ] iSi*yl Ц^1 J-̂ *W U?b Ь . 
Трактат подразделяется на 43 книги (yl^O Каждая посвя* 

щена определенному религиозно-правовому вопросу (омовение, 
молитва, пост, паломничество к святым местам Аравии, браку, 
разводу и т. п.). В начале—небольшое введение на арабском 
языке (л.16). 

Рукопись переписана насталиком на посредственной во
сточной бумаге. Заголовки сделаны киноварью. Переписчик— 
М^ -̂8 СУ. (Л^г^**11 У-* Мулла Мухаммед Шариф б. Мулла 
Баба. Дата окончания переписки—полдень пятницы 1256/1840» 
1841 гг. 200 лл. 14,5X24. 

3366 562/Х1 

о. АНОНИМНЫЙ ТРАКТА То значении формы исклю
чения (*U1I—VI) т. е, оборота с VI (кроме) в формуле 
символа веры ^IV| <J|V вНет божества кроме Аллаха" и в ре
лигиозно-обрядовых постановлениях шариата. 

Переписан мелким насталиком иа хорошо лощеной восточ
ной бумаге. Переписчик—^$J^\ ц^^ц* с/. *гО* Араб б. Мир 
Али ал-Бухари. Дата переписки, видимо (ср. л. 397§), 992/1§84, г, 
2 лл. (3976-3986). 11,5X18,5, 
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XI-XII ВЕКА ХИДЖРЫ-XVII ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ 
3367—3375 

3367 'Lof gL,\y 2469/IX 

ДАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОРОКАМ 

В этом произведении анонимного автора говорится о датах, 
определяющих время жизни сначала ветхозаветных пророков, 
потом Мухаммеда; затем автор переходит к летоисчислению от 
.первозданного Мухаммедова света, из которого возникло 
все сущее до Мухаммеда, до образования небесных сфер и 
звезд, до сотворения Адама" и проч., и проч. После этого автор 
исчисляет, сколько прошло времени „от эпохи каждого из четы* 
рех праведных халифов, каждого из двенадцати имамов, от вре
мени наиболее выдающихся государей—основателей династий, 
знаменитых суфийских шейхов" и др, до времени составления 
этого произведения, что имело место в 1011/1602—1603 гг. Пе
реписано, повидимому, в XVII в. 3 лл. (1336—1356.). 11,5X17. 

3368 oAiJ( ^ ^ , 2484/1 

И З Б Р А Н Н Ы Е МЕСТА О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О 
ОСНОВНЫХ В О П Р О С О В ВЕРЫ 

Автор — ^ у ^ o J | ^ j U J I y r p > » f ^ ! j A * » л»л* Мухам
мед Д ж а м и л б. Абу Тураб ал-Хариси ал-Бадах-
ш и. Трактат об основных положениях ислама, которые дол
жны быть приняты на веру. Автор сделал выборки из арабских 
источников и перевел их на таджикский язык, причем большую 
Часть еврей работы изложил стихами, ,ибо, по его словам в 
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предисловии, люди предпочитают читать стихи". Труд написан в 
Кашмире в 1016/1607 г. 

Переписан индивидуальным насталиком на тонкой, видимо, 
индийской бумаге. Переписчик (в колофоне следующего тракта
та этой рукописи — л. 656)— MC^B-JL+S** Мухаммед Хисам. Дата 
переписки (там же)—1125/1713 г. 34 лл. (16 —34а). 24x27, 

Блоше, I, 39, № 61. 

3369 1395/11 

АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ О ПРЕВОСХОДСТВЕ 
ЗНАНИЯ над благочестием и о превосходстве Адама над анге
лами в силу данного ему знания (ссылка на Коран, сура II, ст. 28). 
Начинается ex abrupto, без басмалы со слова d^Z (его слова). 

Переписан насталиком на плотной восточной бумаге. Дата 
списка — 1028/1619 г. Деф.: нет начала. 3 лл. (26 — 46). 12X18. 

3370 и> г* с**-" J-f - И - О М у» AJL-J 482/» 

ТРАКТАТ С УТОЧНЕНИЕМ ВОПРОСА ОБ 
ОСНОВАХ ПРОРОЧЕСТВА, ОБ ИСТИННОСТИ 
ЕГО И О ПОДЛИННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

ЕГО ПОСЛЕДНЕМУ ИЗ ПРОРОКОВ 

Это название написано (И. Адилов) карандашом на карточ
ке. Автор назван — ijJJjb_r^^JjJUUJI <̂ » J QJ ^VIUAP ^ a*e.t ^ t -
(JiJw Шейх Ахмед б. Абдулахад 6. Зайнулабидин 
Сирхвнди Муджаддиди (ум. в 1034/1624 г.). Он написал 
этот трактат побуждаемый тем обстоятельством, что распростра
нение и перевод на персидский язык индийских языческих книг, 
с одной стороны, и чтение философских книг—с другой, зна
чительно пошатнули верования мусульман вообще и в вопросе 
о пророческой миссии Мухаммеда в частности. 

Дата списка—1079/1668 г. Деф.: нет конца. 11 лл. (426—52а), 
15X28,5, т 
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ОБЛИЧЕНИЕ ЕРЕТИКОВ 

Полемический трактат в опровержение ереси крайних шии
тов. Автор—тотже Ахмед б. Абдулахад ал-Фарукиан-
Нисабури ас-Си рх и иди. Трактат составлен в связи с тем, 
что после захвата Хорасана Шейбанидом Абдулла ханом II 
(991/1583—1006/1598) многие шииты бежали в Индию и своими 
выступлениями против суннитских догматов, даже при дворе 
правителей, грозили .поколебать устои правоверного ислама*. 

Переписан насталиком на тонкой индийской бумаге; на по
лях—глоссы, часть из них пострадала при реставрации рукописи 
(срезаны). Дата списка—1079/1669 г.Плл. (936—103а). 15X28,5. 

3372 J.AII If If ьлл 482/VI1 

УТОЧНЕНИЕ СМЫСЛА БЛАГОДАТНЫХ 
СЛОВ 

а. Трактат со схоластическими толкованиями смысла первой ча
сти мусульманского символа веры: „Нет божества кроме Алла
ха". Автор—тотже шейх А х м е д ал-Фаруки ас-Сир хинди. 

Дата списка—1079/1669 г. 4 лл. (1036—106а). 15X28,5. 

3373 3061/111 

ТРАКТАТ БЕЗ ОСОБОГО ЗАГЛАВИЯ. Автор-
ijSajli] ***'_ l̂ wJ t̂fco ĵ-Jriaj Бахауддин Мухаммед Иб
рагим ат-Термизи. Содержит, как заявляет автор, изложе
ние данных, составляющих „науку покорности (Аллаху) и бого-
почитания" (tloL^jCpUaJj:); делится на 9 глав, трактующих 
вопросы относительно рая и ада, наказания грешников, совер
шения молитвы, системы мира и пр. 

Переписан некрупным насталиком. Дата списка—1050/1640 г. 
20 лл. (786-976). 12x17,5. 
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ПОЗНАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ТОЛКОВ 
Трактат анонимного автора, посвящен сравнению ортодок

сального ислама с другими течениями мусульманской мысли 
(ере сям в, по заявлению автора). 

Переписан некрупным насталиком на плотной восточной 
бумаге. В колофоне указана дата—1050/1640 г.—и место пере
писки, во владении некоего, весьма пышно титулуемого, но не 
названного по имени, правителя .крепости вилаета Ура-тепе". 
8 лл. fl(X)a—1076). 12x17,5. 

337S J^^J Jdy 2886 

ОТВЕРЖЕНИЕ ОТВЕРГАЮЩИХ 

Автор—&i^ &**i Oi "^ij^i ******* ОЮ*^ г'-***" *У с а мУД" 
д и н б. М у х а м м е д Б а я з и д б. Бади'уддин. Рукопись 
содержит суннитский теологический трактат в защиту ортодок
сального ислама и его выдающихся представителей. Написан на 
основе около 25 источников, перечисленных автором во введе
нии (л. 26). Разделен на три части: 1) об отличных качест 
в а х (v^L^) с п о д в и ж н и к о в (yUfc-ol) Мухаммеда, 2) исследо
вание учения об имамате, 3) история халифов, их недоброжела
телей и врагов и очерк еретических течений. Написан в 1106/1694 г. 
в дни Великого Могола Мухаммеда Ауренгзеба (1069/1659— 
1119/1707). 

Переписан двумя почерками: лл. 1—66—изящным тонким 
индийским насталиком, лл. 67—211—менее тщательным индий
ским же насталиком. Переписчик последней части — -Uo-I }U 
Мулла Ахмед. Список, видимо, XVII в. 211 лл. 14X23. 



ttt-Kiii ВЕКА ХИДЙФЫ-ХУШ ВЕК НАШЕЙ ЭРЫ* 

3376 295/VII 

РАЗНЫЕ ЗАПИСИ, касающиеся различных вопросов 
теологического характера, по преимуществу со ссылками на Ибн 
Аббаса. Повидимому, индийский список начала XVIII века. 3 лл. 
(65а-676). 12X23,5. 



кШ ВЕК Х И Д Ж Р Ы - X I X ВЕк НАШЕЙ ЭРУ 3 3 7 7 - 3 & 8 

3377 vXfyM diiJi dJuJ *JL_, 3902/IV 

РИСАЛЯ АДИНА ИШАНА ХОРЕЗМИ 

Небольшой трактат религиозного содержания, написанный 
орнаментированной прозой. 

Начало после басмалы: (') *А^Ь* £*+*' lj*-b (^-Ul <ILu**Jf 

Переписан насталиком на серой среднеазиатской бумаге; 
текст и поля обрамлены красными линиями. Переписчик — 4UI 
^jli oLT'jî L. ^ f Lfii Алла кули б. Мулла Даргах кули. Дата 
списка—1216/1801 г. 8 лл. (626—69а). 12X19. 

3378 6J <L~jzbl* uLo JL,_, 8808 

ТРАКТАТ О СЕМИДЕСЯТИ ТРЕХ 
(МУСУЛЬМАНСКИХ) СЕКТАХ 

Автор не назван; возможно, что им является переписчик 
настоящей рукописи — ^jJJZyL j^lic _/А* }l»b QJ ~i+o.f Ахмед 
б. Дамулла Мир Ашур-и Хоканди. 

После краткого введения, начинающегося словами: bjiyty \ 

следует 73 раздела, посвященных главнейшим толкам ислама, 
начиная с секты джабаритов (предопределенпев) и кончая 
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важнейшей в исламе ветвью правоверного толка—еуннитами. 
Рукопись переписана довольно аккуратным среднеазиатским 

насталиком на серой кокандской бумаге (некоторые листы ок
рашены в желтый и оранжевый цвета). Начальные слова (<*•*_/») 
и порядковые номера сект написаны киноварью. 

Переписчик—вышеупомянутый Ахмед б. Дамулла Мир Ашур-и 
Хоканди; дата переписки—1232/1817 г. 25 лл. (-J-2 лл. после 
текста пустые). 13X20. 

3379 (iT^LJf ii^J] iJLJI) 411/VI 

( Т Р А К Т А Т С Ч А С Т Л И В Ы Й И Б Л А Г О С Л О В Е Н Н Ы Й ) 

Анонимный, без названия (вышеприведенное взято из коло
фона и, возможно, не является названием), трактат с рассужде
ниями о том, что самое важное в религии, какое изречение ее 
основателя выражает сущность его вероучения. 

Начало после басмалы и славословия:_^1*# JL^ACI'IOJ ... 
£fcJ| jj] OZjf J^AJ^-t £/*"* J^\ V-JLAT' J^t* j \ A^LJi * f r j i t . 
*"" Переписан насталиком на белой среднеазиатской бумаге. Да
та списка—1241/1825 г. 4 лл. (1836—1866). 20,5x30,5. 

3380 J&J&J* 2Ш 

Р Е Д К О С Т И , О Т Н О С Я Щ И Е С Я К 
П О К О Р Н О С Т И (ВЕЛЕНИЯМ Ш А Р И А Т А ) 

Автор — ̂ jLJ 41J| j u t ^ о ^ Г а р и б А б д у л л а Н и я з и . 
Труд представляет изложение в 29 г л а в а х (<_>Ь) всех различ
ных положений и обязанностей, которые должен знать и испол
нять каждый мусульманин и ходжа. Составлен „на основании 
Корана, его толкований, преданий о словах и действиях Мухам
меда (хадисы) и разных авторитетных трудов". По словам ав
тора, он „написал это сочинение для благочестивых и пре
данных людей, которые чувствуют рвение к вере и высказыва
ют отвращение ко всем недозволенным в ней вещам и положе
ниям; трактует о вере, о молитве, об омовении, о закате..." и 
проч., и проч. 



Начало йосле оасмалы: ^Ы-Jlj o^JUJlj ^*JuJl o j 4i)o»*Jf 
ЧХ11 Jy~>j (—»ls*-oV| o^ie^Jlj C H ^ ^ J f j О^^^гбЛ^* ' * <U^-^ i_r^ 

Переписан типичным .бухарским насталиком на сероватой 
среднеазиатской бумаге; текст и поля обведены красными ли
ниями, красным же выделены заглавия и проч. Переписчик — 
,jJL4Jl(^"j.«jU«^lj_r^Xebt>j'l>-a-JU^-MyxaMMeflXacaH б. Да-
мула Мирза Мухаммед Му'мин ал-Бухари, переписал рукопись 
в Бухаре, в правление эмира Насруллы. Дата — джумади I 
1245/октябрь —ноябрь 1829 г. Н+238 лл. 15X25,5. 

3381 520/III 

а. НЕ ИМЕЮЩИЙ ЗАГЛАВИЯ ТРАКТАТ С РЕЗ
КИМ ОПРОВЕРЖЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ ЕРЕТИ
ЧЕСКИХ ДОГМАТОВ. Автор —некий J-SL* J U - _ .̂. 
(j£JI Мир Сейид Акил ал-Мекки. Следует отметить, 
что автор выступает против некоторых догматов, имеющихся в 
трудах „людей истины, совершающих знамения", т. е. суфиев, 
так как последние в своих трудах пользуются такими выраже
ниями и намеками, которые понятны только «постигшим истины 
божественных наук". 

Написан насталиком на свободных листах старого списка 
ĴCLsJl (jej-oi r j - Ва'иза ал-Кашифи. Дата списка — 

1254/1838 г. 2 лл. Ц26 — 13а). 15X23,5. 

3382 ь^ъ 1Л ^ Б52 

ПОДАРОК ДВУНАДЕСЯТНИКАМ 
АвТОр — lu^jJ\jj] ^JJL.Q] JLfro.ljj.jUJIb-Jai fkjJL ^у j j J b *ys. k i lo . 

t_$j U i Хафиз Гулам Али б. Шейх Кутбуддин 
Ахмед б. Шейх Абу-л-Файз-и Дехлеви. Обширный 
полемический трактат против шиитов, признающих 12 имамов, 
и против ряда сект, примыкающих к ним. Ценный материал для 
ознакомления с религиозными воззрениями различных сектантов. 
Издавался в литографированном виде в Индии. 

Рукопись переписана бухарским насталиком на тонкой 
среднеазиатской бумаге; в начале — вместо унвана, художе-
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К описанию № 3382. Подарок двунадесятникам, Гулам Али; л. 16. 
Рукопись 1272/1856 г. 



ствеяно исполненная золотой сулсом басмала, сбоку приписано 
наискось название труда (золотом же). Дата списка —1272/1856 г. 
517 лл. 16X27,5. 

3383 ~i*Jlj> 2Ш 

Ж Е М Ч У Ж И Н А Ч У Д Е С 

Труд неизвестного автора, представляющий собою свод му
сульманских религиозно-бытовых представлений (о молитве, о 
праздниках, об аде и адских мучениях и пр.). Автор в преди
словии к своему труду предваряет, что „всякий, кто прочтет 
эту книгу или услышит ее в чтении, тот заслужит милость Ал
лаха и сохранит себя как от жизненных превратностей, так и 
от адских мук". Весь материал разделен на 66 глав. Труд этот 
пользовался очень большой популярностью в Средней Азии и 
Поволжье, почему существовал в переводах на узбекский 
(оп. 3384) и татарский языки (были казанские издания). 

Переписан четким среднеазиатским насталиком на серой ко-
кандской бумаге; заглавие и проч. выделены красными черни
лами. Переписчик—<Ш[^,*«э^(^^АА^(а*въ.Мухаммед Ибрахим б. 
Исматулла. Дата списка 1273/1856 г. 312 лл. 15,5x26. 

3384 . ТО ЖЕ 574/VIII 

у . Перевод на узбекский язык, местами довольно сокращенный 
Все сочинение распадается на 67 глав. Перечень глав приводится 
в предисловии. 

Небрежный список, законченный 19 ша'бана 1253/18 ноября 
1837 г. Переписчик—<^у*> J*>* j***- Cf! ^ «-А^*л^в Мулла Му
хаммед Шах б. Хизр Назар суфи. Лл. 112—113, 127—128 и 
193—194 гораздо меньшего размера, чем листы основной части 
рукописи, и добавлены позднее, представляя собой дополнения 
к основному тексту. Л. 163 оборван—сохранилась лишь верхняя 
четверть. Между лл. 268 и 269, повидимому, не хватает одного 
листа. 245 лл. (82б-326а). 12,5X20. 
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3385 2422/XV1 

a. T РАК TAT, в котором автор, некий ^**.^! JUC ^jJJt 
^ул-Л ^ylju ŝJf С а ф и й у д я и н А б д у р р а х м а н ал-Хусейни 
суннит , доказывает, что формула, призывающая благословение 
Аллаха на Мухаммеда и его потомков, предпочтительна перед 
формулой, призывающей благословение Аллаха на Авраама и его 
потомков. Повидимому, автограф (ср. л. 1326) с датой — 
1275/1858 г. 2 лл. (1186-U96). 15,5x27. 

3386 L. J I 545/ХШ 

НАЧАЛО З Н А Н И Я 

а.-т. Известный и некогда распространенный в Средней Азии 
•учебник по основам мусульманского вероучения в форме вопро
сов (A*'-b^y(_r«asii»_;r'l) и ответов. Ставятся вопросы о свойст
вах Аллаха, о шайтане и др. и даются ответы путем приведе
ния соответствующих хадисов, с переводом последних на тад
жикский язык. Автор неизвестен. 

Переписан насталиком черными и красными чернилами на 
хорошей лощеной среднеазиатской бумаге. Переписчик всего 
сборника, куда входит описываемый учебник (л. 239а),—ijlui^L 
LSj\Sll^jij^jt-» Мулла Худайберди-йи Намангани. Дата списка— 
1300/1883 г. "б лл. (2486—253а). 12X19. 

3387 C r t JLJf ^ 3405/Х 

ВАЖНЕЙШИЕ ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАН 
а.-т. Трактат анонимного автора. Содержит прозаическое из
ложение основных догм ислама по вопросам т а у х и д а(<-^>»|гЬ), 
намаза (jU-» ^ ) , поста (ojjj ^) и как вести себя жен
щине во время менструации в течение послеродового периода 
(ijAlJjuAxa.Js). Сочинение составлено в катехизической форме. 

Начало: £J! i ^ ^ i ^ l v ^ 9 {У~^ Ч** U ^ 1 № fi • • 
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Рукопись переписана неряшливым индивидуальным настали-
ком на „ханбалыкской" бумаге. Список—конца XIX в. Деф.: 
нет конца. 30 лл. (2746—3036). 15X25,5. 

Бдоше, IV, 152, № 2186. 

3388 98/Н 

А Н О Н И М Н Ы Й Т Р А К Т А Т , без заглавия, с объяснени
ем имен Аллаха. 

Переписан неряшливым насталиком, видимо, в начале прош
лого столетия. Деф.: нет конца. 8 лл. (164а—1716). 14,5x25. 

3389 112/11 

ОТРЫВОК таджикского комментария к какому-то трак
тату по религиозно-обрядовым обязанностям мусульман. 

Два последних листа написаны рукой ^ ^ sy —-̂  ^** 
j j u * Мир Хусейна, сына эмира Хайдара (ум. в 1242/1 826 г.) Деф.: 
нет начала и конца. 32 лл. (146а— 1776). 15,5X26.5. 

3390 77/IV 

т.-а. АНОНИМНЫЙ ТРАКТАТ, без заглавия, с объяс
нением мусульманского символа веры и с изложением условий 
правоверия и условий действительности молитвенного обряда. 
Переписан среднеазиатским насхом, повидимому, (ср. л. 207а)— 
в 1246/1830 г. 7 лл. (2076 - 213а). 14,5X24,5. 

3391 574/IX 

т.-у. С О Б Р А Н И Е Р А З Ъ Я С Н Е Н И Й на таджикском 
языке по различным вопросам ислама и его обрядов, в форме 
вопросов и ответов, без общего заглавия, в конце (л. 333а) 
приписано стихотворение на узбекском языке, также религиоз
ного содержания. 

Переписано насталиком на плотной восточной бумаге. Дата 
переписки, (ср. л. 326а)-1253/1837 г. 8 лл. (3266—333а). 12X20. 
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3392 ^ 3 у, Jj± ^ si 3 J j A c > 489/11 

Т О Л К О В А Н И Е 1001 ИМЕНИ БОГА 
Д Е Р Ж А В Н О Г О И С Л А В Н О Г О 

а. Молитва с поминанием 1001 имени Аллаха; во вступлении 
поясняется, что поминание этих имен избавляет человека от 
всех бед в дольнем и горнем мирах. 

Переписчик (л. 211а)—tja lS^w-^iJ l JUH Абдулкаюм-и 
Самарканди, видимо, является и автором этого коротенького 
толкования; Дата переписки (там же) —1257/1841 г. 11 лл. 
(2116-212а, 228а —2366). 13,5X21. 

3393 2940/111 

А Н О Н И М Н Ы Й Т Р А К Т А Т , содержащий рассуждение 
«Л**! е г ^ * 3 *-^ j * (Об установлении высочайшего имени). 
В нем приводятся мнения различных лиц о том, какой эпитет 

Аллаха нужно признать наивысшим и достойным его. Одни 
говорят, что таким эпитетом должен быть <_,—»• (он—живой), 
fJt* (он—вечный), другие утверждают, что таковым эпитетом 
должен быть {j^»^fi] *r>?*jtt (всемилостивый, всемилосердный), 
третьи же заявляют, что самым высшим обращением будет 
, 0 Аллах, О Аллах, еще раз о Аллах! Нет божества, кроме 
тебя". 

Переписан насталиком на мало лощеной среднеазиатской бу
маге. Дата переписки, видимо, (ср. л. 224а этого сборника)— 
1265/1849 г. 2 лл. (1436—144а). 15,5X26. 

3394 2745/1Х 

Т Р А К Т А Т , перечисляющий случаи, при которых требует
ся о ч и щ е н и е (Ц*И—I), обязательные действия при омовениях, 
при совершении молитв и проч., и проч.; в заключение приво
дятся молитвы на разные случаи, как то: молитва после провоз
глашения призыва на молитву, молитва впавшего в отчаяние, 
молитва над покойником и проч. Список, повидимому, середины 
XIX в. Деф.: нет окончания. 5 лл. (1326— 136а). 15X25,5. 
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3395 409/III 

ТРАКТАТ без особого заглавия о создании Аллахом че
тырех п е р и о д о в (Оу>) для вселенной, каждый продолжитель
ностью несколько сотен тысяч лет и о том, что было проявлено 
в каждом из этих периодов. Анонимный автор излагает это на 
основании известных комментариев Корана. 

Переписан насталиком на лощеной среднеазиатской бумаге. 
Список, видимо, XIX века. 5 лл. (96—13а). 16X26. 

3396 A s l | 1989/V1 

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ИМЯ 

т.-а. Анонимный трактат на таджикском языке .о десяти вели
чайших именах господних" с приложением десяти арабских мо
литв, превозносящих одно за другим эти десять имен. 

Переписан четким среднеазиатским насталиком на средне
азиатской же тонкой бумаге; арабские тексты молитв огласова-
ны, заглавия их выделены киноварью. Дата переписки, видимо, 
как и всех сочинений в этом томе, переписанных одним лицом — 
1303/1886 г. 2 лл. (441а-442б). 15X26,5. 

3397 i ^ \ ^ 2842 

ИСТОЧНИКИ МУДРОСТЕЙ 

Автор — irkls"«I*»* ^.J ly«sJl^j| Абулхасан б. Мухам
мед К а з и м. Мусульманская эсхатология и изложение учения 
о рае и аде. 

Переписан список бухарским насталиком на русской писчей 
бумаге, повидимому, в конце прошлого столетия—начале теку
щего. Деф.: нет конца, 102 дл. 21X34. 
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3398 cJ^JjiJ 2166/11 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

Автор — <_rj~** L J ^ ^ ' J 4e.f̂ e>. ^Dfv-^X» Мулла Гай-
булла Ходжа Вабкенди мударрис. Прозаический труд, 
посвященный тому, что необходимо исповеднвать и соблюдать 
в мусульманской религии и что является истинностью ислама и 
охранительными началами религии. Повндимому, автограф авто
ра, так как написан тем же почерком и на той же самой бумаге, 
что и ркп. за инв. № 2166/1, в 1336/1918 г. 30 лл. (376—66а). 
12,7X20,2. 



РИТУАЛ, МОЛИТВЫ и ПРОЧ. 
3399-3402 



in—xih ВЕКА ХИДЖРЫ—x-xix ВЕКА НАШЕЙ ЗРЫ 
3399-3436 

3399 2572/ХХ1Х 

т.-а. ДВЕ МОЛИТВЫ для молитвенного обряда — намаза, 
первая заимствована из сочинения Абу Талиба ал-Мекки (ум. в 
386/995) — t̂ jJLDl Oji (Пища для сердец, Брок., 1,200; Дол., 
I, 359), а вторая — из сочинения ^JjUJI и~+Л. (Солнце познания). 

Переписаны очень неряшливым насталиком, видимо, в кон
це XIX в. 5 лл. (6136 - 617а). 19,5X26. 

3400 |̂ JV! v l l T 1356/XV 

КНИГА СКРИЖАЛЕЙ 

а. Несколько безграмотно написанное заглавие, в подлиннике чи
тается так: (!) £Jj Vl t_jliO| IJL». Небольшой трактат, приписы
ваемый, видимо без всякого основания, Ибн Сине (Авицен
на ум. в 428/1037 г . - J L ^ I <bty. *L£sJl ^S^ СJUL £>\1^ ^ 
Lit—), содержащий три чудодейственные молитвы. 

Переписал, вероятно, (л. 144 а)—jj_yd|juc Абдулазиз в 
1252/1837 г. 1 л. (226 аб). 13X21,5. 
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34oi Cj[e> 8405/lX 

ТАЙНЫЕ МОЛИТВЫ 

Небольшой сборник молитв в стихах и прозе. Среди них: 
мунаджаты Абдуллаха Ансари (ум. в 471/1088 г.; СВР III, 2121; 
лл. 270а —2716), мунаджаты Маулана Ходжаги-ий Касани, т. е. 
Махдум-и А'зама (ум. в 949/1542 г.) (лл. 2716), хадис (лл. 
272а — 273а) и мунаджаты с началом, но без конца. Весь 
сборник, повидимому, является добавлением к предшествующим 
ему двум спискам газалей Ансари. 

Рукопись переписана небрежным насталиком. Даты списка 
нет (видимо, конца XIX в.). Деф.: лакуны между лл. 267—268, 
269—272 и нет конца. 7 лл. (2676 — 2736). 16X25,6. 

3402 J&J gfi. 541/IV 

ПУТЬ П Р А В Е Д Н О С Т И 

Автор—известный хорасанский законовед j&y) <y.^ о*-* 
^\у*}\ (^lollJ! Зайнуддин Абу Бекр ат-Тайабади 
ал-Хавафи (ум. в 838/1434 г.). Толкование на труд Ахмеда 
Джами (ум. в 536/1142 г.) САлИ\ e.L^> (Ключ к спасению; 
Флюг., III, 121, 1679) об основных религиозно-обрядовых обя
занностях мусульман; описываемая рукопись содержит только 
выдержки из комментария. 

Дата списка-1267/1850 г. 7 лл. (126-186). 13X21. 

Об основном труде—Флюг., III, 121, 1679; Х.-Х., VI. 31, 12612. 

3403 5^5 U 662/IV 

ПОЛЕЗНОЕ СВЕДЕНИЕ 

а. Небольшое наставление о том, как добиться исполнения же
ланий путем рецитации первой главы Корана и прочтения осо
бой молитвы при отходе ко сну. Сообщается это со слов (_г'>»-11 
(рук. ошибоч. CJJ>*JI) ал-Буни, т. е. со слов (j-W*-"^' Qi^ u*** 
j^J^Jl ^jis. ly JUO.1 Мухинддина Абу-л-Аббаса Ахме-
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Да 6. Али а л-Буни (ўм. в 622/1226 г.), известного арабского 
писателя, оставившего ряд трудов о сокровенной таинственной 
силе, присущей басм а л е, отдельным главам Корана, отдель
ным именам Аллаха, отдельным буквам Корана и т. п. 

Список, повидимому (ср. л. 13а), 1208/1793—1794 гг. 1 л. 
(2206;. 11,5X18,5. 

Б рок., I, 497 и ел.; Доп., I, 910. 

3404 ^ | с > ^ , U ! ^ 273* 

СОКРОВИЩНИЦА ДЛЯ РАБОВ (БОЖИИХ) 
В ЦЕЛЯХ ИСТОЛКОВАНИЯ СЛАВОСЛОВИЙ 

(АУРАД) 
а.-т. Автор— c$j>*Jl «J*»! ^ ^-Ь Али б. А х м е д ал-Гу-
ри. Содержание рукописи: собрание арабских славословий на 
разнообразные случаи жизни с переводом арабского текста и с 
толкованием его на таджикском языке. Арабский текст славосло
вий составлен известным ученым и теоретиком ислама „оживи-
телем сунны", Шихабуддин Омар б. Мухаммед ас-Сухраверди 
(ум. в 632/1234 г., племянник философа и суфия Абдулкадира... 
Абу Наджиб Сухраверди—ум. в 563/1168 г.; Б рок., I, Доп. , 
I, 780), а толкование молитв автор почерпнул из сборников ре
шений (фетв), вынесенных выдающимися шейхами—собирателями 
преданий. 

Переписана рукопись индивидуальным насхом. Обильные 
глоссы и дополнения покрывают поля, часто они помещены на 
многочисленных отдельных листках. Перед началом (01—015) и 
в конце (259—262)—разного рода записи и отрывки. Переписчик— 
и^~ О**** СИ <-*i-r" <-*+*** Мухаммед Шариф б. Хасан Али. Дата 
списка-991/1583г. 258 лл. 19x24. 

Б рок., I, 440; Доп., I, 790; Х.-Х.. V, 254, № 10909. 

3406 > w L r J f ^ f ^ j j f ( _ ^ в J^^JL c_^ c > o ^ a f j j M*11 

СВЯЩЕННЫЕ С Л А В О С Л О В И Я Д О С Т О Ч Т И М О Г О 
ШЕЙХА М У Х Й И Д Д И Н А ИБН АЛ-АРАБИ 

а. После приписанного сбоку таджикского заголовка следуют на 
арабском языке, написанные насталиком с диакритической пунк-
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рацией и огласовкой, молитвословия названного в заголовке 
писателя-мистика (ум. в 638/1 МО г.). 

Дата списка—1266/1850 г. 4 лл. (2346—237а). 13X21. 
Об авторе —см. Брок., 1,441; Д о п . I, 790. 

3406 ^ J | y > 500/VI 

МОЛИТВА НА (СЛУЧАЙ ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПО) МОРЮ 

а.-т. Автор — ^ i ^ l ^ ^ ^ t ^ I ^ I <JU|jL^^(^ty~eJljj| JU— 
Сейид Абу-л-Хасан Али б. Абдулла ал-Хасан и ал-
Магриби аш-Шазали (ум. в 656/1258 г.). Арабский текст 
молитвы (лл. 386—406) с введением на таджикском языке, в 
котором излагается история ее происхождения и ее значение 
(Ср. Voyage d'Ibn Batutah... par G. Defremery et... В. К. Sangui-
netti, I, Paris, 1853, p. 41). Автор введения неизвестен. 

Находится в сборнике, который переписан бухарским наста-
ликом, видимо, одним переписчиком; датируется (л. 68а) 
1272/1855—1856 гг. 8 лл. (336-406). 15,5X25,5. " 

Альв, III , 407, № 3868; Брок., I, 44); Доп., I, 805. 

3407 ТО ЖЕ 500/Х 

а.-т. Арабский текст молитвы с таджикским переводом. 
Арабский текст с отдельными частями выделен красной чер

той над строкой; на л. 836 и след. указываются чудесные свой
ства этой молитвы. Список, повидимому, того же 1272/1855— 
1856 гг. 15 лл. (7?б—92а) 15,5X25,5. 

3408 ТО ЖЕ 500/IX 

а. Отрывок, в котором со слов того же шейха Абу-л-Хасана 
аш-Шазали повествуется, что .Молитве во время путешествий 
по морю" его научил сам Мухаммед. Далее со слов того же 
шейха приводятся чудодейственные свойства этой молитвы, в 
частности, шейх говорит: „если бы мою молитву читали в Баг
даде, он не был бы взят татарами". 

Список, видимо, XIX в., на вклеенном листе среднеазиатской 
бумаги; 1 л. (77аб). 14X32. 
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340& ^JJUJ i^ _, JU! LL Ш\ 
ПРЕДМЕТ ЖЕЛАНИЯ МОЛЯЩЕГОСЯ И 
Д О С Т А Т О Ч Н О Е ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО 

а. Трактат о молитвенном обряде и связанных с ним постанов-
лениях шариата. Автор — <_?_ î-lOf ^ а Л - ь а - Садидуддин 
а л-К а ш г а р и (ум. в VH/XIH в.). Трактат является компиляцией из 
других сочинений; очень распространенный и популярный в стра
нах мусульманского Востока, где господствует ханифитская шко
ла права (в частности, был в свое время авторитетным на тер
ритории республик Средней Азии). 

Переписан трактат угловатым индивидуальным насхом на 
добавочных листах восточной бумаги перед хорошим списком 
комментария на *-i\ijJ I _j^st* ал-Бирджанди. Дата переписки 
и имя переписчика не указаны (список, видимо, XVIII в.). 21 лл. 
(1—21). 18X^5. 

. Аль в., III, 290 и ел., №№ 2542—2543; Беляев, 41, № 1062; Б рок., 
I, 432; Доп., 1, 659; Марс, 5з-57, №>fe 206-209; 215, 223 и 231; 60, №243 
99 № 439; Рьё (а), Доп., 290; Торн., 233 № 442. 

3410 ТО ЖЕ 543/111 

а. Переписан список насталиком на хорошо лощеной восточной 
бумаге; вводные слова и заголовки выделены киноварью; на по
лях—редкие глоссы и исправления текста. Переписчик U** 
l_$jLLS_^~J! wiJj oil» QJ ~Хьг*л ' J ^ A * <j j ,j-i—о Мухаммед Хусейн 
б. Мирза Мухаммед б. Шах Валад ас-Самарканди. Дата списка— 
1074/1664 г. 23 лл. (45б-67а). 12,5X18,5. 

34И ^ 'LaJr, 0 U U f ^ *JL._, 2213/xxiv 
J* 

ТРАКТАТ, С О Д Е Р Ж А Щ И Й МУНАДЖАТЫ И 
ДУ*А, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В АЛФАВИТНОМ 

ПОРЯДКЕ 
а. Сборник стихотворений в виде двустиший—тайных молитв 
(мунаджаты) и молений (ду'а), расположенных в порядке послед
ней буквы рифм. 
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Написаны на волях сборной рукописи мелким сулсом; перёд 
началом небольшая заставка с написанным золотом, сулсом же, 
заглавием трактата. Дата списка—745/1344 г. 1 л. (73а). (17X23,5). 

'3412 ou-JI j -u*Jf O L U 3265/11 

ХУТБЫ ПЯТНИЧНЫЕ И П Р А З Д Н И Ч Н Ы Е 

а. 5 хутб: 1) праздника разговения ('айд ал-фитр), 2) на месяц 
раджаб, 3) на месяц ша'бан, 4) пятничная и 5) честь Мухаммеда. 

Рукопись переписана крупным старинным наосом на светлоко-
ричневой восточной бумаге, текст не огласован. По тождеству 
почерка и бумаги с предыдущим сочинением в той же рукописи 
(оп. № 3059 — ijJJ^ft <U 0̂ список датируется—746/1345 g г. 
Переписчик—тот же O^Jf ^iji >s-A*J' «л*** ^ «x»s»« ^y J * ^ 
^ IS leJ i Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед, прозванный 
Зайн-ул-ала ал-Хакани. Деф.: текст последнего листа очень силь
но попорчен и затерт. 3 лл. (311а—3136). 17X29. 

3413 ^ f ц ^ , ^ Л^ ^ ^ 0ULL, 2617/1 

МУНАДЖАТ (ТАЙНЫЕ МОЛИТВЫ) 
ВЛАДЫКИ МИРА, ШЕЙХА ШАРАФУДДИН 

АХМЕДА ЯХЬИ МУН'ЯРИ... 
Автор — известный индийский шейх дервишского ордена 

чиштийя (ум. в 782/1380 г.). Обращение к Аллаху о дарова
нии избавления от плотских желаний, о ниспослании искреннего 
раскаяния и пр. В записи, повидимому, XVII в. 1 л. (1а). 
11,5X18,5. 

3414 ^ ^ J 4017/I 

П О Б Е Д Н Ы Е ВИРДЫ (СЛАВОСЛОВИЯ) 

а.-т. Суфийская молитва. Автор cyLw*Jf <>М-И <->l$i- , - J ^yie 
LSJ\J+Q}\ АЛИ б .Шихабуддин ал-Хусейни ал-Хамадани, 
по прозванию а л-А мир а л-К а б и р (Великий эмир), изве
стный сейид и суфий. Род. в 714/1314 г. в Хамадане, откуда бе-
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жал при нашествии Тимура в Кашмир, где распространил му
сульманство. Умер в 786/1385 г. на обратном пути в Иран и по
хоронен в Кулябе, в современной Тадж. ССР, где имеется над 
его могилой мавзолей (в просторечии Мазар-и Амир). 

Рукопись переписана мелким насталиком с неполной диа
критической пунктуацией черными матовыми чернилами на белой 
плотной восточной бумаге. Поля неширокие, чистые, на послед
ней странице — выписки из какого-то комментария на это сочи
нение. Время переписки — XVI в. Место переписки — северный 
Афганистан (?). 2 лл. (02а—1а); 1 л. перед текстом с арабскими 
и персидскими выписками тою же рукой, что и текст. 18,5x25. 

Беляев, 5, №№ 117-120; Брок., II, 221, № 1. 1; Доп., 11,311. 
Вятк.. 64. № 28. 

3415 LsL^i\ *UVf Луа **0* 

ДА'ВАТ (МОЛЕНИЯ С ПРОСЛАВЛЕНИЕМ) 
П Р Е К Р А С Н Ы Х ИМЕН (АЛЛАХА) 

а. Отсутствующее в тексте заглавие приведено только в оглав
лении этой сборной рукописи. Автор—тот же Али б. Шихаб 
ал-Хамадани. Описываемое произведение заключает .молитвы 
к Аллаху с перечислением всех его 99 прекрасных имен", с 
подробным пояснением каждого из них. 

Переписаны четким бухарским насталиком; текст обрамлен 
широкими золотыми линиями; перед началом — унван. Дата 
списка-1245/1829 г. 6 лл. (4096—4146). 24,5X37. 

3416 545/V 

МОЛИТВЕННОЕ О Б Р А Щ Е Н И Е Бахауддина Шах-и 
Накшбенда (ум. в 791/1388 г.). 

Переписано небрежным насталиком на свободном листе 
сборной рукописи, повидимому, в конце XIX в. 1 л. (1126). 
13X20. 
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3417 mm 
a.-m. ПРЕДПОЛУДЕННАЯ МОЛИТВА, с переводом 
ее на таджикский язык и с приведением молитвенного четверо* 
стишия Бахаудлина Накшбенда. 

Список—1295/1878 г. 1 л. (1136[S6J). 13x20. 

3**8 <b>j_j A U ^ U * L.J.J Льы A£>\y» £>j*Z>f *duLUe* 1в76/Х1 

ЗАВЕЩАНИЕ, КОТОРОЕ НАПИСАЛ 
ДОСТОЧТИМЫЙ ХОДЖА МУХАММЕД ПАРСА... 

Эту молитву, написав на клочке бумаги, следует по завету 
шейха Ходжи Мухаммеда Парса „класть на грудь по
койнику, опускаемому в могилу, дабы избавить его от тех пы
ток", которым покойник, по мусульманским верованиям, подвер
гается в могиле. Тут же 2 молитвы, заимствованные из трактата 
того-же шейха .Трактат освященном" (ср. СВР, III, Л% 2394 и ел.), 
из которых первая должна обеспечить .проникновение в рай 
без предварительного отчета в своих проступках". 

Переписано небрежным насталиком, видимо, в XIX в. 1 л. 
(1536). 15X24,5. 

3 4 1 9
 V l J j . y ^ dLlL. OU j> 2200/ш 

ОТНОСИТЕЛЬНО ОБРЯДОВ ХАДЖА, 
ПОСЕЩЕНИЯ МЕККАНСКОГО ХРАМА С 

ИСПОЛНЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБРЯДОВ 
И БЛАГОПРИСТОЙНЫХ ПРАВИЛ 

ПОКЛОНЕНИЯ ГРОБНИЦЕ ДОСТОЧТИМОГО 
(УБЕЖИЩА) ПРОРОЧЕСКОЙ МИССИИ, 

(МУХАММЕДА)... 
Автор —^LJl jLnb\{yj\iy+£>._/}\ JUP Абдуррахман б. Ах

мед ал-Джами. Он составил этот труд, как это усматрива
ется из предисловия и из заключительных строк, в г. Багдаде, 
25 ша'бана 877/25 января 1473 г. 

Переписан список в г. Мекке отличным насталиком красны
ми и черными чернилами; текст в рамках из золотых и голу-
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К описанию № 3419. Относительно обрядов хаджа... Абдурраҳмана Джами; 
л. 546. Рукопись 991/1583 г. 



бых линий, в начале—унван, очень тонко исполненный золотом 
и красками. Дата—джумади I 991/май—июнь 1583 г. 31 лл. 
(546-846). 15,5X23,5. 

3 4 2<> ojJUl ^ J 2116/111 

П О Б У Ж Д Е Н И Е К МОЛИТВЕ 

Автор— Cjij^-i v * ^ ' -uljJl -U^' Qj J+sv» М у х а м м е д б. 
Ахмед аз-Захид, по прозванию аз-Зайн (Украшение). Под
робное наставление в 67 главах, как совершать молитвы по 
разным случаям, подкрепленное ссылками на соответствующие 
авторитеты. 

Трактат переписан в два приема: 1.лл. 846—1946—отличным 
мелким насталиком наискось на полях хорошего списка сочине
ний Кашифи, изготовленного в 907/1502 г., с постраничными за
ставками в красках и золоте. Дата переписки, возможно, та же. 
2. лл. 195а—217а— переписаны на широких полях, подклеенных, 
вероятно, при переплете рукописи в XIX в., хорошего списка 
t><rb»~ jl>»t Кашифи, с датой—1107/1696 г. Переписка втой ча̂  
сти, старательно имитирующей начало, относится;к XIX в, 134 лл.. 
(846—217а). 22X35. 

Х.-Х., II, 282. № 2932; Р ьб. II, 807-808. 

3421 Olji-Jl ii«J 21W» 

П О Д А Р О К (ИЗ) СЛАВОСЛОВИЙ 

Автор — ̂ jJL\Sii\ la^^l^yb^j ̂ д-.е. Ь*У>* М а у л а н а Х у с е й н 
б. Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 910/1505 г.). 

Труд посвяшен наставлениям, как совершать молитву, за
ключающуюся в словах: J U ^ Jf j и и в ь . , ^ ^ ! * » . ^ ! ; состоит из 
в в е д е н и я (<UJ&>), восьми глав (J-oi)n з а к л ю ч е н и я (<u3U); 
написан на полях ^ JL-** (j^-f (СМ- СВР, ДО, 2036, где дано 
описание оформления этой рукописи). В конце (л. 84а) имеется 
хронограмма, согласно которой, датой списка является 
839/1484 г.; из приписки на том же листе можно заключить, 
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что хронограмма составлена сыном автора ^Lo ^Js- Али Сафи 
(ум. в 939/1532 г.), составителем известного биографического 
труда oLsJI -ys. £As*l*j. Судя по той же приписке, можно 
думать, что список написан, быть может, самим автором. 80 лл. 
(4а—84а). 22X35. 

Х.-Х., II, 230, № .2608. 

3422 ТО ЖЕ 2572/ХХХ 

Только первая страница прекрасно оформленного списка 
этого же труда. Перед басмалой, написанной золотом крупным 
насхом,—унван, исполненный золотом и красками. Текст, в рам
ках из золотых и цветных полос, написан крупным четким нас
хом; заглавие, здесь приведенное в форме Ol_j-LJt iiaJ, на-
писано золотом. Список XIX в. 1 л. (3176). 19,5X26. 

3423 ^ ^ 5 ^ iJLLe j> o U L . S76/X 

МУНАДЖАТ 
(ТАЙНАЯ МОЛИТВА) ДЛЯ СНИСКАНИЯ ЛЮБВИ 

И РАСПОЛОЖЕНИЯ 

Автор — {ji^yi (_»—jJ Oi **+**•*Cfi *->~Ы Юсуф б. Му
хаммед б. Юсуф-и Юсу фи, гератский врач, писавший при 
Великих Моголах Бабуре (932/1526—937/1530) и Хумаюне 
(937/1530-963/1555). 

Список XVII в. Деф.: только начало названного в заглавии 
мунаджата. 1 л. (1616). 15X21. 

3424 j ^ J l ^ » J | ^ V ! *La l ! 3014/1 

ВЕЛИКОЕ МОЛЕНИЕ (ДУ'А), ИЗВЕСТНОЕ 
ПОД НАЗВАНИЕМ (ДУА-ЙИ) САЙФИ 

а. Начало то же, что и в берлинской рукописи. 
Повидимому, начальные листы более объемистой рукописи; 

текст переписан на восточной плотной бумаге насхом с диакри
тической пунктуацией и огласовкой. 
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Вышеприведенное заглавие и надчеркивание текста сделаны 
киноварью. Список, видимо, XVI в. 8 лл. (46—Па), из них один 
пустой, помещенный вместо утраченного 6-го листа, а возможно 
и еще другого. 13X18. 

А ль в., III, 329—330, № 3649, 38. 

3426 o U ^ 4 , L . oL ̂ Ikj j> JL,^ 508/VI 

ТРАКТАТ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ В СВЯЩЕННЫЙ 
МЕСЯЦ РАМАЗАН 

Трактат о религиозных обрядах и посте в течение месяца 
рамазана и о празднике розговенья 

Переписан трактат насталиком по диагонали свободных лис
тов старой сборной рукописи. Судя по почерку, его можно от
нести к более позднему времени, вероятнее всего к XVI—XVII вв. 
3 лл. (2186—220а). 14x17. 

3426 ^ Ja 364/II 

ДУ'А (МОЛЕНИЕ) ПОКОРНОСТИ 

а. Арабские молитвы. Об употреблении первой см. подробности 
у Hughes, A Dictionary of Islam, London, 1896, pp. 482—483; вто
рая составляет славословие Мухаммеду и Ибрагиму (Аврааму) 
с их потомством. 

Переписаны четким среднеазиатским насхом. Дата переписки 
(в конце всего сборника, л. 207а)—1080/1669—1670 гг. 3 лл. 
(1406—142а;. 9.5Х16Д 

8427 C^-V Ъ~* , 5 8 1 

С О К Р О В И Щ Е ПРАВОВЕРНЫХ 

а.-т. Автор — UJJ J*S*A ^}Л ~ J i О*Л« М у х а м м е д Касим 
б. М у х а м м е д Риза . Сборник молитвословий (<ue^Vl £*Ц-), 
которые произносятся в разных случаях, для дня и ночи, в те
чение целого года. Как заявляет автор, для того чтобы молитвы 
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легче усваивались и запоминались, он переложил их с арабского 
на таджикский язык с соответствующими пояснениями. Состав» 
лен в 1094/1682 г. 

Переписан индийским насхом на индийской же тонкой бу
маге; арабский текст молитв снабжен полной пунктуацией и 
огласовкой; на полях—редкие поправки и дополнения. Перепис
чик — !»UejLl|(fcAii»JUsM^Le(jj £jjbju?«* Мухаммед Бади' б. Мул
ла Мухаммед Шафи',каллиграф. Дата списка— 1107/1695 г, 184лл. 
12X21,5. 

3428 C * U j U 2469/XVII 

МОЛИТВА, НАПРАВЛЕННАЯ К 
У Д О В Л Е Т В О Р Е Н И Ю (РАЗНОГО РОДА) НУЖД 

т.-а. Приводится наставление, какие слова молитвы следует 
^читать в пятничную ночь перед утром", как именно и сколько 
раз, дабы эта молитва приобрела „чудодейственное значение*. 

Переписал i_fl&~eJ\ *1>л~> J+S^^A]^ ~1\А -х»г^ Мухаммед Ха-
шим б. Эмир Мухаммед Са'ид ал-Хусейни со списка, исполнен
ного некиим Маулана Мустафа ар-Руми, вероятно, в XVII 8. 
(Дата на л. 1656—1097/1686 г.). 1 л. (1696). 11,5X17. 

3 4 2 9 \ > J f ^ l ^ b.jj JJf^-aS _,у £а± oULU ММДЦ 

МУНАДЖАТ(ТАЙНЫЕ МОЛ ИТВЫ)ШЕЙХ А НУРА.., 
ИЗ (ЕГО) „АНИС УЛ-ГУРАБА (ДРУГ 

ЧУЖЕСТРАНЦЕВ)" 

а.-т. Заключает в себе изречения Мухаммеда и отчасти стихи 
из Корана в переводе на таджикский язык с пояснениями в 
прозе и стихах—все для того, чтобы объяснить приводимую в 
начале молитву на арабском языке: „воспоминание о тебе, лю
бовь и расположение к тебе достаточны мне в качестве благ 
этого мкра" и т. п. 

Начало: 

Рукопись b_ĵ JI (_r.xj I имеется в Парижской Национальной 
библиотеке и представляет сборник хадисов и сентенций Мухам,* 
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меда, не находящихся в разных комментариях к Корану и ма
ло известных. Их объяснения изложены персидскою прозою и 
стихами; автор неизвестен. 

Список, повидимому, XV11 в. Деф.: нет конца. 7 лл. (220—226). 
Л. 224 не считается, т. к. он заключает «A^^JOUA-»* ано
нимного поэта, без конца. 11,5X17,8. 

Блоше, III, 116—117, № 2157. 

3430 1552/1 

у. СБОРНИК РАЗНЫХ МОЛИТВ, ПОУЧЕНИЙ И 
ПРОЧ. Переписан небрежным насхом на русской бумаге XVIII в. 
Список, повидимому, XVIII в. Деф.: нет начала. 25 лл. (1а—25а). 
15X20. 

К а л ь, 51, J* 80а. 

3431 ^ | ^ ~ 2900/XIII 

КРАТКОЕ И З В Л Е Ч Е Н И Е (ИЗ СБОРНИКА) 
В И Р Д О В (СЛАВОСЛОВИЙ) 

а.-т. Автор — A^J^SM^j-UMjut^y tJL,^-i+a-t Ахмед б. Шах б. 
Абдулла б. Мухаммед шах . Рукопись представляет собой 
переработку известного сборника ОЦЛ £^&л (Ключ к райс
ким садам) и других и содержит вирды (славословия) на раз
ные случаи жизни с переводом их текста с арабского на тад
жикский язык. 

Начало после басмалы: ^-Ь o^LJlj J}UJ| ctlLJI <Uj+sJt 

Переписано некрупным бухарским насталиком, перед нача
лом—небольшая заставка. Дата списка (ср. л. 112а)—1215/1800— 
1801 гг. 16 лл. (1176-1326). 13,5X23,5, 
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3432 0£# </ Jjfjj, JUL. 2900/XVlll 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
МУНАДЖАТ (ТАЙНОЕ МОЛЕНИЕ) „БУДЬ! 

И ТАК СТАНОВИТСЯ* 
а.-т. Автор — ^ I A L S G L A L - ^ J I a*©.|_raj^jl Абу Наср Ах
мед б. Сулейман Сан'ани. Мунаджату предшествует 
предисловие, наставляющее, как и при каких обстоятельствах 
его читать. „Молитва эта дает особо благостные результаты, 
если ее произносить с верою двадцать седьмого числа месяца 
рамазана". Арабский текст сопровождается комментарием на 
таджикском языке. 

Текст переписан среднеазиатским насталиком и обрамлен 
красными линиями. Перед началом предисловия и перед самой 
молитвой—посредственные наброски унванов. Переписчик, пови-
димому (л. 290а), (J J t_̂ J t <UI<JU***c Исматуллах-и Мерази. 
Переписка может быть отнесена к 1216/1801—1802 гг. 9 лл, 
(2656—273а). 13,5X23,5. 

3433 3211/111 

а, ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЬ ИМЕН АЛЛАХА. Руко-
пись без особого названия. Как указано в конце, это выдержка 
и з ^ ! ^ "UJl'U—I yUfo^CL* сочинения, повидимому, Абу-Джафа-
ра ат-Тахави (cp.O^&J! 1_̂ М^Стамбул, 1893, стр. 440). Все име-
на приводятся в 8 строках и под каждым из них имеется поряд
ковый № красными чернилами: 1-е <*", 99-е j>*o.JI (Терпеливый), 

Переписчик (ср. л. 6706) — <_/*Ь 41II-UP Абдуллах-и Балхи, 
Дата переписки (там же)—1229/1814 г., место переписки—г. Бу
хара. 1 л. (5а). 17,5X25. 

3434 c^V er ^ , 5 9 7 / , v 

КНИГА О (СОВЕРШЕНИИ) ПАЛОМНИЧЕСТВА 
ПРАВОВЕРНЫМИ 

Автор—<jj**i fij^y*CriJ^I^JIJUP }U M у л л a Абдулва-
хид б. Мулла Карим-и Б у х а р и. Трактат о совершении, 
хаджа и о правилах, необходимых к соблюдению при этом. 
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Начало после басмалы: 
Переписан довольно крупным и небрежным среднеазиатским 

насталиком на русской пнсчей бумаге. Дата списка—1278/1861 г. 
8лл. (2336-2406). 22X35. 

Каль. 57—58. №826. 

3435 ^ | ^ 54/Ш 

ХУТБА В ДЕНЬ ПЯТНИЦЫ 

а. Автор — ijj^i 4*1^* Ходжа-йи Бухари. Переписчик — 
^ а - в J**** _fb» Мир Мухаммед Сиддик, сын бухарского эмира 
Музаффара (1277/1860-1303/1885). 1 л. (29а), 18,5X23. 

3436 231/И 

ТРАКТАТ ОБ ОМОВЕНИИ И МОЛИТВАХ. Пере
вод с арабского. Переводчик—<jj-»f -Ц** <JJ ^l— UV̂ o М а у л а-
на Саки б. Мухаммед Амин. В сборнике, составленном 
и частично переписанном вышеупомянутым Мир Мухаммед Сид-
диком Хишмат. Переписчик— ^ I C^»j Рахматулла. Дата спис
ка-1311/1893 г. 13 лл. (16-136). 15Х24%5. 



АНОНИМНЫЕ СБОРНИКИ МОЛИТВ, ОТРЫВКИ И ПРОЧ. 
3437 - 3462 

3437 1676/XIII 

а. ОТРЫВКИ МОЛИТВ и правил совершения религиозных 
обрядов. Переписаны небрежным насталиком, по-видимому (ср. 
л. 1346), в 1222/1807—1808 гг. 3 лл. (1686-1706). 15X24,5. 

3438 1676/XV111 

а. НАЧАЛО МОЛИТВЫ, состоящей из отрывков различ
ных стихов Корана. Написано весьма неряшливым насталиком, 
повидимому, в XIX в. 1 л. (л. 1896). 15x24,5. 

3439 iJ, ^Ь . cU AlJ 1356/XII AA} rb ^ U i auL~f 

ОБОСНОВАНИЕ ДУ'А (МОЛЕНИЯ) 
Д А Д Ж - Н А М З " 

т.-а. Чудодейственная молитва для достижения успеха вообще 
и победы во всякой борьбе. Самому д у'а (молению) предпослано 
объяснение его чудесных свойств со ссылкою на царя Соломона. 
Переписчик, повидимому (ср. л. 144а), — ^ J J J I J U O Абдулазиз. 
Дата переписки (там же)—1252/1836—1837 гг. 1 л. (215а—б). 
13X21,5. 
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3440 r̂ Jf *JL pj о * 'Д; 29Й2/ХН 

ХУТБА СВЯТОГО АДАМА... 

a.-m. К этой хутбе присоединено небольшое послесловие на 
таджикском языке, в котором сообщается, что она читалась при 
бракосочетании Авраама и Сарры, Юсуфа и Зулейхи и что чте
ние ее обеспечивает человеку исполнение желаний и успех в 
делах. Переписана, несомненно, в том же 1268/1852 г., что и 
весь этот сборник (л. 130а). 2 лл. (1306—131а). 14,5X25,5. 

3441 ТО Ж Е 3786/И 

а.-т. Несколько иной вариант. Хутбе предпослано на таджик
ском языке „объяснение ее благодетельных свойств". 

Очень небрежно написана. Список XIX в. 2 лл. (46—56). 
14X26. 

3442 0^у t , Л ^ j> JL_, 343/1 

ТРАКТАТ О ЗАСЛУГЕ В С О Б Л Ю Д Е Н И И 
Т Р А Д И Ц И О Н Н Ы Х МОЛИТВ 

Автор неизвестен. Наставления—какие читать молитвы в те
чение 30 дней месяца рамазана. 

Переписан неряшливым среднеазиатским насталиком на тон
кой кокандской бумаге. Дата переписки (ср. л. 7а)—1269/1853 г. 
7 лл. (16—7а). 15,5X26,5. 

3443 jjj]^ _,L£ JU, J o~ iZ*^ 500/IXa 

ВОСХВАЛЕНИЕ (АЛЛАХУ), К О Т О Р О Е 
(МОЛЯЩЕМУСЯ) НАДЛЕЖИТ П Р О И З Н Е С Т И 

ОДИН РАЗ ПО ОКОНЧАНИИ НАМАЗА 

а. Ряд коротких молитв—дуруд на арабском языке. Переписа
ны четким среднеазиатским насталиком, вероятно (ср. л. 68а), в 
1272/1855-1856 гг. 2 лл. (756—766). 15,5X25,5. 
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3444 j ^ V l ŝ JL c^i/ *W**V 

П О Р Я Д О К СОВЕРШЕНИЯ МОЛИТВЫ ТАЙН 

Заимствованный из какого-то неизвестного труда — О Qsjii* 
^JLAC (рук.: k>iLe; Гиясуддиновы высказывания) отрывок, о чу
додейственных свойствах молитвы, с воззванием о помощи, об
ращенной к шейху Абдулкадиру ал-Джилани (ум. в 561/1166 г.), 
основателю дервишского ордена к а д и р и я . Молитва называет
ся <J-»IJ o^jb «b'LT'j} .(молитва) из двух ракатов с соверше
нием одиннадцати шагов", так как во время молитвы полагается 
отступать 11 шагов, повидимому, в сторону киблы, то есть 
Мекки; в отрывке упоминаются лежащие на юго-запад Ирак 
или Багдад. Абдулкадир именуется—J**^! tl>^*JI (Величайшая 
помощь) или—**^/Ь 4-Jai (Одиннадцатый полюс), в связи с чем до 
последнего времени в Средней Азии народное поверие связывало с 
этим почитаемым святым мистическое число 11, например, ему 
посвящались молитвы в одиннадцатую ночь каждого лунного 
месяца, как сообщил нам ныне покойный научный сотрудник 
Института востоковедения И. Адилов. 

Начинается трактат ex abrupto, без басмалы; переписан бу
харским скорописным насталиком на тонкой серой среднеазиат
ской бумаге. Дата переписки, повидимому (ср. л. 218а), 1275/ 
1858—18S9 гг. Деф.: нет конца. 13 лл. (300а—3126). 15,5X25,5. 

3445 | ^ l J^ 1622/III 

ДУ'А (МОЛЕНИЕ) О Д И Н Н А Д Ц А Т И ИМЕН 

а.-т. Молитва, заключающаяся в перечислении различных имен 
и эпитетов упомянутого Абдулкадира Джилани. Тексту молитвы 
предпослано краткое предисловие на таджикском языке о поряд
ке применения этой молитвы и о ее благодетельных свойствах. 

Небрежный список, переписанный среднеазиатским настали
ком, повидимому (л. 227а), в 1282/1865—1866 гг. 3 лл. (346— 
36а). 12,5X20. 

4J4 



М У Н А Д Ж А Т К Д О С Т О Ч Т И М О М У ГАУС 
АЛ-А*ЗАМУ 

Мунаджат (тайное молитвенное обращение) к Гауе ал-а'заму 
(букв.: .величайшая помощь"), то есть к вышеупомянутому 
шейху Абдулкадир ал-Гнлани (Джилани). Начинается без бас-
малы с вышеприведенного заглавия. 

Переписано небрежным среднеазиатским наста ликом. Спи
сок, повидимому (ср. л. 227а), 1282/1865—1866 гг. 2 лл. (366— 
37а). 12,5X20. 

3447 ^ _ ^J 3002/II 

Д У Р У Д (СТЕНАНИЯ) В З Ы В А Ю Щ Е Г О О ПОМОЩИ 

а. Анонимное собрание воззваний к Аллаху с просьбой об 
исцелении. 

Переписано крупным бухарским насхом на хорошей сред
неазиатской бумаге. В начале (лл. 416—42а)—фронтиспис; текст 
в рамках из широких золотых полосок. Переписчик Ц-Р У* 
t>*=*_P' Мулла Абдуррахман. Без даты (видимо, второй половины 
XIX в.). 14 лл. (416—54а). 13X21. 

3448 2745/VII 

ОТРЫВОК из какого-то трактата с изложением тех эпити-
мий, которые налагаются на совершающих обязательные молитвы 
не в установленное время, а по прошествии положенного срока 
нам а з-и к а а а), с наставлением, как и где написать 1-ю суру 
Корана, в какое время распустить написанное в дождевой воде 
и как употребить этот раствор, чтобы быть .благосклонно при
нятым сильными и великими мира" и проч. 

Список второй половины XIК в. Деф.: нет начала и оконча
ния. 3 лл. (124а—126а). 15X25,5. 
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шь 646/i 

АНОНИМНЫЙ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, ТРАКТАТ одвад-
цати одном виде обязательной молитвы (н а м а з), из них семь 
видов предназначены для общих случаев, а четырнадцать—для 
частных. Список, видимо, 1295/1878 г. 2 лл. (16—26). 13X20. 

3450 545/Н 

АНОНИМНЫЙ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, ТРАКТАТ, в ко
тором приводится ряд практических обязанностей ислама и ука
зание случаев, когда эти обязанности подлежат выполнению. Из 
них, например, указаны четыре вида омовений—Ojl$l»—J-~с 
-tjj _ 1л11—t условия уплаты заката, условия выполнения поста 
и проч. 

Переписан бухарским насхом и насталиком на тонкой лоще
ной среднеазиатской бумаге. Датируется список по одной из дат 
(л. 1526) этого сборника—1295/1878 г. 6 лл. (26-76). 13X20. 

3461 0j*i wlJ 545/IIa 

СПОСОБ Б Л А Г О П Р И С Т О Й Н О Г О ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОМОВЕНИЯ 

Автор неизвестен. Указываются обряды при совершении омо
вения водой. 

Список 1295/1878 г. 1 л. (8а). 13X20. 

3452 302/IX 

ТРАКТАТ О МОЛИТВАХ и о времени их возно
шения, а равно о многократном произношении имен Аллаха и о 
награде за это (со ссылками на Абу-Хурейру, Шейха Абу-Исха-
ка Казеруни и на слова Мухаммеда). 

Переписан среднеазиатским насталиком на тонкой коканд-
ской бумаге. Дата переписки, видимо (ср. л. 178а), 1296/1879 г. 
10 лл. (188б-197а). 13X20,5. 
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3463 US ^LtjU Cjif uL*j» *L,j 2?08/lV 

ТРАКТАТ 
ОБ ИСКУПЛЕНИИ В СЛУЧАЕ Н Е И С П О Л Н Е Н И Я 

НАМАЗОВ 

Трактат неизвестного автора о совершении искупительной 
молитвы в случаях нарушений установленных намазов. 

Переписчик, повидимому, — <_f^*Jjl j'Cr*0'j-"-4Xi!j_/£* Мирза 
Абдуррахман караулбеги, переписавший весь сборник между 
1292/1875 и 1301/1884 гг. 1 л. (262аб) 15,5X26,5. 

3464 ^ J ^ V f ô JL ^796/V 

(ПЯТНИЧНАЯ) МОЛИТВА БЕДУИНА 

В рукописи приводится заимствованный из Тафсира (толко
вания на Коран) ^j**** рассказ Зейда б. Сабита о том, как он об
ратился к Мухаммеду с просьбой научить его, кочевника, спо
собу совершать пятничную молитву в условиях кочевой жизни 
и какой ответ—назидание дал ему Мухаммед. 

Начало (без басмалы): ^/'C^JJ Lii <_$UJUJ O/if" OUJ j * 

Переписчик—тот же Мирза Абдуррахман караулбеги. Время 
переписки, видимо, близко к 1301/1884 г. (ср. л. 2846). 15 лл. 
(2626—276а). 15,5X26,5. 

3465 в ^ 5 ^ ^ 219/11 

ФОРМУЛА МОЛИТВЫ НАД ПОКОЙНИКОМ 
(ДЖАНАЗА) 

а. Написана небрежным насталиком на одном из свободных 
листов сборника с датой (л. 91а)—1300/1883 г. 1 л. (956). 15x26 

3456 1989/VII 

о. АНОНИМНЫЙ, БЕЗ ЗАГЛАВИЯ, СБОРНИК МО
ЛИТВ на арабском языке, местами в молитвы вставлены от-
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Дельные стихи и отрывки из Корана. 
Переписано все угловатым бухарским насталиком на серой 

среднеазиатской бумаге. Список, невидимому (ср. л. 4336), 
1303/1886 г. 27 лл. (4456—471а). 15X26,5. 

3467 0 U L . ™Uul 

МУНАДЖАТЫ 
а.-тп. Анонимное собрание таджикско-арабских му над жа
то в, которые по заповеди Мухаммеда „могут способствовать 
удовлетворению всякой нужды, которую имеет произносящий 
эти молитвы, содействовать в достижении им любой цели, по
лучить несказанную благодать неба" и т. п.; действенность этих 
тайных молитв иллюстрируется соответствующими рассказами из 
жизни Мухаммеда, его сподвижников, имамов, великих суфиев 
и пр. В конце прибавлены биографии имамов—основоположни
ков четырех суннитских школ права и перечень несчастных дней 
в году, составленный якобы пророком Моисеем и проч. 

Все переписано типичным бухарским насталиком на хорошо 
лощеной среднеазиатской бумаге кремового цвета; текст и поля 
обрамлены золотыми и цветными линиями; заглавия и проч. вы
делены киноварью. Дата переписки (относится ко всему сбор
нику)— 1303/1886 г. Переписчик — t_S>M' o ^ ' f l k * Узамуд-
дин ал-Бухари. 12 лл. (716—826). 15X26,5. 

MM ...UY^ OUL. 668/И 

МУНАДЖАТЫ МАУЛАНА... 

Полностью заглавие не читается, т. к. текст смыт, поэтому 
автор неизвестен. 

Начало £Й ?\ objf J J > » 1^>*^ 1Ил£. 
Список, повидимому, XIX в. 3 лл. (134а—136а, от последнего 

листа уцелела только полоска). 14,5x23,5. 

3469 2694/VI 

а. МОЛИТВА, которая подлежит 70-кратному прочтению при 
заклании белого (жертвенного) барана. 
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Начало после басмалы: £JTOJ_,.***JIOI»_>G»i*J~o}4lji*jt{jC~*^3\ 
Список, видимо, XIX в. 1 л. (181а). 11,5X17,5. 

3460 2011/III 

а. МОЛИТВЫ—3АКЛИНАНИЯ об исполнении желаний с 
пояснениями, когда и сколько раз их читать. 

Записаны насталиком и насхом разными лицами, повидимо-
му, в XIX в. 16 лл. (886—103а). 13X20,5. 

3461 oJU> у ^ ^ 0j& 'tbj, 0 L ^ 3405/1 

О ПРАВИЛАХ ОБРЯЖЕНИЯ ПОКОЙНИКА 
И П О Г Р Е Б Е Н И И . ' 

т.-у. Небольшой анонимный трактат в прозе, излагающий пра
вила приготовления тела покойника к погребению с соблюдени
ем всех обычных при этом обрядов и похорон. Трактат разде
ляется на четыре р а з д е л а (Ц-<»*);первый — cu±* QIM+L 0\+> J* 

(Омовение покойника); второй—С~** <jif OIAJJ^ (Обряд за
вертывания покойника в саван); третий — ojllo. o^Lo ^ U J ^ 
(Молитва над покойником) и четвертый—jj*" j *^» у& О ^ j * 
C-±*Objf (О могиле покойника и ее приготовлении). В конце 
рукописи приписано дважды повторенное двустишие на узбек
ском языке. 

Рукопись переписана насталиком на кокандской бумаге. Спи
сок, повидимому, XIX в. 8 лл. (16—86). 15X25,5. 

3462 3977/1 

у. ТРАКТАТ Б Е З ЗАГЛАВИЯ на узбекском языке, неиз
вестного автора, излагающий порядок и последовательность по
сещения различных святынь и мест поклонения в Медине; по
следняя страница посвящена Мекке и поклонению находящимся 
в ней святым местам. 

Рукопись написана среднеазиатским насталиком на линованной 
русской бумаге. Дата-1323/1905-19Q6 гг. 8 лл.(1б-8з). 12X20. 
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У К А З А Т Е Л И 



П Е Р Е Ч Е Н Ь У К А З А Т Е Л Е Й 

Указатель названий сочинений 435 
„ собственных имен авторов, переписчиков 455 
„ личных имен авторов, переписчиков, а также 

имен, встречающихся в тексте описаний 495 
Хронологический указатель сочинений 539 
Хронологический указатель рукописей 545 
Указатель рукописей, имеющих особенности 549 
Указатель соответствий инвентарных номеров рукописей 

номерам описаний 551 

28-1150 



Следующие за названием цифры (в скоб
ках) указывают дату написания труда. 
Буквы при порядковых номерах описаний 
обозначают: у—узбекский язык, а —араб
ский язык; не имеющие букв номера опи
саний указывают на то, что сочинение на 
таджикском (персидском) языке. 

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ СОЧИНЕНИЙ 
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УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН АВТОРОВ", 
ПЕРЕПИСЧИКОВ  

Буквы перед именем обозначают: 
А—автор, Р—редактор, П—переписчик 
(каллиграф): двойные — обозначают, что 
автор (редактор) был одновременно н пере
писчиком (А/П, Р/П), то есть рукопись — 
автограф. 

Цифры в скобках—голы смерти лица 
(с крестиком=-)-^ или время жизни (о. = 
около). Буквы при порядковых номерах — 
язык, на котором писал автор (см. приме
чание к Указателю названий сочинений). 

















































































УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН АВТОРОВ, ПЕРЕПИСЧИКОВ, 
А ТАКЖЕ ИМЕН, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ ОПИСАНИЙ 

Буквы перед именем обозначают: 
А—автор, Р—редактор-переводчик, С—со
ставитель, П—переписчик (каллиграф); 
двойные—обозначают, что автор (редактор) 
был одновременно и переписчиком (А/П, 
Р/П), то есть рукопись—автограф. 

Дата в скобках при имени государя— 
время правления либо время жизни (о.-око-
ло), дата при имени переписчика—год пе
реписки им рукописи. Буквы при поряд
ковых номерах описаний—язык, на кото
ром написана рукопись (см. примечание к 
Указателю названий сочинений). 

Абд (раб), воспитанный при дворе падишаха Алемгира 
(1109/1698), 3000а 

А ал-Абд Мухаммед ал-Хасан, 3005 
Абд ан-Нихрири, 3231а 

А Абди (ркп. XIV в.), 2804 
П Абдулазиз, 3400а, 3439та 

Абдулазиз хан, Аштарханид (1055/1645—1091/1680), 3069а, 
3326а 

Абдулазиз, Шейбанид (947/1540-957/1549), 2856а, 2874а 
Прв Абдулали б. Мухаммед б. Хусейн, 2937, 2938 
А Абдулали б. Мухаммед ал-Хусейни ал-Бирджанди (XVI), 

3131а—3134а, 3409а 
Абдулахад, эмир (1303/1885—1328/1910), 3241 
Абдулахад б. Мулла Мир Мухаммед Иса, 3093а 
Мулла Абдулвафа-йи Хорезми, 2934 
Абдулвахид (1059/1649), 3191а 

П Хаджи Абдулвахид, 2908 
А Мулла Абдулвахид б. Мулла Карим-и Бухари, 3434 

Абдулваххаб б. Ашур Мухаммед, 2950а 
А Мирза Абдулваххаб Бухари, 3237а 
П Абдулваххаб Джаики ал-Булгари, 2950а 
П Абдулвадуд Ахмед б. Абдулваси'аш-Шаши (740/1339), 2982 
А Абдулгаффар, 3144ат 

Абдулкадир б. Абу-л-Вафа ал-Кураши, 3036а 
Абдулкадир ал-Джилани .Гауе ал-а'зам" (ум. в 561/1166 г.), 

3444. 3445ат, 3446 
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Абдулкадир... Абу Наджиб ас-Сухраверди, 3230а, 3404ат 
П (Кари) Мулла Абдулкарим ра'ис (1313/1896), 3275а, 3283а 
А Абдулкахир б. Тахир ал-Багдади (ум. в 429/1038 г.), 2867а 
П Абдулкаюми Самарканда 3392а 
П Абдулла, 3212а, 3213а 

Абдулла Аббас, 2904 
П Сейид Абдулла, сын Сейид Абдулджаббара (1226/1811), 3317а 

Абдулла Ансари (ум. в 471/1088 г.), 3401 
А Абдулла б. Ас'ад ал-Яфи'и (ум. в 768/1362 г.), 2937, 2939 
П Абдулла б. Ибрахим б. Исмаил (726/1326), 3164а 

Сейид Абдулла ходжа б. Ишая Джан ходжа (1315/1898), 
3273а, 3281а 

П Абдулла ал-Катиб (1235/1819), 3056а 
А Абдулла „Лабиб", 3316а 
П Абдулла б. Мухаммед б. Ибрахим б. Ганаим, „Ибн ал-Му-

хандис ал-Ханафи" (748/1347), 3100а 
П Абдулла б. Мухаммед ал-Хафиз ал-Андази ал-Анваини 

(734/1334), 3190а 
П Абдулла б. Омар б. Абдулазиз, 2880а 

Абдулла ас-Сува иди (XVI) 3024а 
П Абдулла, сын Хафиза (чтец Корана) Султан Мухаммеда 

(1126/1714), 3039а 
П ас-Сейид Хафиз Абдулла ал-Халим, халифа Ибрахима аш-

Шауки (1274/1858), 2932а 
Абдулла хан II, Шейбанид (991/1583—1006/1597), 2895а, 2898а-

2899а, 2919а, 3371 
П Абдуллах-и Андиджани б. Мухаммед Му'мин (1226/1811) 

3269а, 3277а 
Абдуллах-и Балхи (1229/1814) —(12°4/1818), 2973а, 3013 

3026а, 302?а, 3038а, 3104а, 3433а 
П мир Абдуллах-и Самарканди (998/1590), 3300а 
П Абдуллатиф б. Абдулбасит ас-Сиддики (1010/1602), 3226ат, 
А Абдуллатиф б. Шейх Джамал б. Шейх Сирадж ан-Нахра-

вани, 2954а 
П Абдулмаджид б. Мулла Абдунна'им (J319/I902), 3127а 

Ахунд Абдулму'мин ходжа а'лам (1183/1769), 3220а 
А Абдуннаби б. Ахмед б. Абдулкуддус ал-Ханафи ал-Ну'мани, 
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Абдуррахим, 29&0а 
Маулана Абдуррахим ал-Булгари, 3144ат 

П Мулла Абдуррахими Бухари (1295/1878), 2944а 
А Кари Абдуррахим ат-Тараби ал-Бухари (1300/1882), 2963 
П Абдуррахман (XIX), 3135, 3137, 3195а 
П Мулла Абдуррахман (к. XIX), 3447а 
П Мирза Абдуррахман караулбеги (1301/1884), 3453, 3454 

Мир Абдуррахман б. Мир Абдуррасул (1198/1784), 3137а 
А Абдуррахман б. Абу Бекр б. Мухаммед б. Абу Бекр 

Джалалуддин ас-Суйути (ум. в 911/1505 г.)» 2882а, 
3000а, 3001а, 3007а * ( 

А Абдуррахман б. Ахмед б. Абдулгаффар ас-Сиддики ал-Му-
тарази аш-Шибанкари, „Адудуддин ал-Иджи' (ум. в 
756/1355 г.), 3292а, 3315ат, 3316а, 3317а—3336а 

П Абдуррахман б. Ахун (?) Мулла Ходжа Мухаммед Сар-в 
пули (?) (1105/1694), 2825 

А Нуруддин Абдуррахман Джами (ум. в 898/1492 г.), 2824, 
2825, 3135, 3271, 3294, 3311, 3359а, 3419 

П Абдуррахман „Захид" (XVII), 2819 
П Абдуррахман б. Мухаммед Али Шейх (XVI), 3133а 
П Абдуррахман б. Мухаммед ал-Мисраки(905/1500), 3080а 
П Абдуррахман б. Шейх Таджуддин ал-Мултани (919/1514), 

2942а 
П Абдулхай (с. XIX), 3273а, 3281а 

Хаджи Мир Абдулхай кари б. Хаджи Мирек-и 
Бухари (1287/1811), 3085а 

"А Мулла Абдулхаким, 3336а 
А Абдулхаким б. Шамсуддин ас-Сияалкути (ум. в 1060/1650 г.), 

3277а—3288а, 3316а 
А Абдулхакк б. Сайфуддин б. Са'дулла ат-Турк ад-Дехлеви 

(ум. в 1052/1642 г.), 2983ат, 3348—3352 
Мулла Абдушшукур, казн калан, 3325а 

ал-Абиверди, см. Абу-л-Фада'ил Мухаммед б. Абу Бекр 
Ахмед 

Абу-л-Аббас Ахмед б. Мухаммед б. Абдулла б. Арабшах 
Шихабуддин ад-Димашки (ум. в 854/1450 г.), 3103а 

А Абу Аббас Ахмед б. Мухаммед б. Абу Бекрал-Касталланя 
(ум. в 923/1517 г.), 2969ат, 2971а 

А Абу Абдулла ал-Гамири ал-Исфараини, 2928а 
А Абу Абдулла Мухаммед б. Исма'ил б. Ибрахим б. Мугират 

ал-Джу'фи ал-Бухари (ум. в 256/870 г.),2965а— 2973а 
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А Абу Абдулла Мухаммед б. ал-Хасан аш-Шейбави (ум. в 
189/805 г.). 3031а, 3032а 

Абу Али ал-Хасан б. Мухаммед б. Ахмед, 2964а 
А Абу Али ал-Хусейн ибн Сива (Авиценна, ум. в 428/1037 г.), 

3255т, 3312, 3400а 
Абу Амр Осман б. Али ал-Байканди (ум. в 552/1157 г.), 

3083а 
А Абу Амр Осман б. Осман ад-Дани ал-Куртуби (ум. в 444/ 

1053 г.), 2928а, 2929а, 2933 
П Абу Ахмед Абдулазиз (1232/1817), 3304а 
А Абу-л Баракат Абдулла б. Ахмед б. Махмуд ан-Несефи (ум. 

о. 720/1320), 3164а, 3181а—3189а, 3193а 
Казн Мир Абу-л-Баракат б. Казн Мир Файзи (ал-Хусейни), 

(1122/1711), 3137а 
Абу Бекр, 2964а 
Абу Бекр Ахмед, сын Мухаммеда ал-Джазари (806/1414), 

2950а 
Абу Бекр, сын Ибрахима, 2980а 

А (Ала'уддин Шамс ал-ислам) Абу Бекр Мухаммед б. Ахмед 
ас-Самарканди (о. 540/1145 г.), 3062а, 3063а-

А Абу Бекр Мухаммед б. Узайр ас-Сиджистани (ум. в 330/ 
941 г.), 2927 

Абу Бекр Мухаммед б. ал-Фазл б. ал-Аббас ал-Балхи ал-
Бухари (ум. в 319/931 г.), 3054а 3056а 

Абу Бекр Сиддик (11/632—13/634), 2842, 3272а 
Абу Бекр (ал-Хассаф; ум. в 261/874 г.). 3056а 
Абу Бекр аш-Шакави (ум. в 1019/1610 г.), 3231а 

Абу Дауд, 2979а 
Абу-л-Джаббар Ахмед б. Омар б. Мухаммед б. Абдулла 

(569/1174), 2985а 
Абу Джа'фар ат-Тахави, 3433а 

А Абу Зайд Убайдулла б. Омар б. Иса ад-Дабуси (ум. в 430/ 
1039 г.), 3046а 

А Абу Иса Мухаммед б. Иса б. Саура ат-Тирмизн (ум. в 
279/892 г.), 2976а—2978а 

А Дбу Исхак Ибрахим б. Али б. Юсуф ал-Фирузабади ащ-Ши-< 
рази (аш-Шафи'и; ум. в 476/1083 г.), 3025а 

Абу Исхак Ибрахим б. Ахмед ал-Исмаил, 2966а_ 
Шейх Абу Исхак Казеруни, 3452 
Абу-л-Касим, 3054а 

т 



Л Абу-л-Касим ал-Касим б. Фиррох б. Абу-л-Касим Халеф б. 
Ахмед ар-Руайани аш-Шатиби (ум. в 590/1194 г.). 
2929а-2932а, 2935, 2954 

А Абу-л-Касим б. Осман аз-Замахшари (ум. в 538/1144 г.), 
2876а—2882а, 2903, 3007 

А Абу-л-Лайс Наср б. Мухаммед б. • Ахмед б. Ибрахим ас-
Самарканди (ум. в 375/985 г.), 3037а, 3038а, 3054а, ЗОбба 

А/П Абу-л-Макарим б. Абдулла (XVI), 3130а 
К Абу-л-Макарим Абдулла (Али б. Мухаммед) (907/1502),3110а 

Абу Мансур Мухаммед б. Ас'ад б. Мухаммед ал-Аттари 
ат-Туси (512/1119), 2985а 

Абул-л-Мафахир Баки бий, д у р мен, 3291а 
Абул-л-Музаффар Фируз шах султан Бахменид (800/1397— 

825/1422), 3206та 
А Абу-л-Мунтаха Исматулла (б. Мухаммед ал-Магнисави; 

939/1532), 3029а 
Абу Мухаммед Абдулла б. Ахмед б. Хаммуйа ал-Хаммуи 

(ас-Серахси), 2966 
П Абу Мухаммед „Джамал" (657/1259), 334а 
А Абу Мухаммед ал-Хусейн б. Мас'уд ал-Фарра' ал-Марвару-

ди ал-Багави, „Оживитель сунны" (ум. в 516/1122 г.), 
2875а, 2979а-2985а 

П Абу-л-Мухтар (1287/1870), 3120а 
А Абу-л-Му'ин Маймун б. Мухаммед б. Му'тамид б. Мухам

мед б. Мухаммед б. Макхул б. ал-Фазл ан-Несефй, „ал-
Макхули" Сум. в 508/1114 г.), 3062, 3262, 3263а 

Мир Абу Наср, бухарский шейх ул-ислам (1228/1808), 3181а 
А Абу Наср Ахмед б. Сулейман Сан'ани, 3432ат 
А Абу Наср Ахмед б. Хусейн б. Ахмед аз-Зарийи ас-Сулей-

мани ад-Дарваджаки ал-Бухари (519/1125), 2870ат,2871ат 
Абу Наср Парса, сын Мухаммеда Парса (о. 848/1444 г.), 2965а 
Абу Омар б. Абдалазиз ад-Дури, 2933 
Абу Са'ид 33 М а 

А Абу Са'ид (855/1451—873/1469), 3309а 
Абу Са'ид Абдулкарим б, Мухаммед ас-Сам'ани (ум, в 

562/1167 г.), 3000а, 3194а 
А Абу Са'ид Абдулла б. Омар б. Мухаммед б. Али ал-Байза» 

ви (Байдави; ум. в 716/1316 г.). 2888а-2902а, 3007т, 
3190а-3192а, 3238а 

Г| Абу Са'ид б. Дбдулмадж.ид мунщц Ц035/1626Ы1038/1628), 
2813 т 

т 



Абу Са'ид Абдуррахман б. Абу-л-Хусейн Ахмед б. Юнус 
б. ас-Сафади (ум. в 347/958 г.), 3036а 

А Абу Са'ид ал-Хасан б. ал-Хусейн ал-Ва'из, 2803а 
Абу Сулейман ал-Дзузджани, 3036а 
Абу Талиб ал-Мекки (ум. в 386/996 г.), 3399та 
Абу Тахир Мухаммед б. Мухаммед б. Махмиш б. Али ал-

Зийади (409/1о19), 2868а 
Абу Убайд, 2964а 

А Абу Убайд ал-Касим б. Саллам ал-Хереви (ум. в 223/837 г.), 
2964а 

Абу-л-Фаварис б. Абдулгафур, 2950а 
Абу-л-Фаза'ил Мухаммед б. Абу Бекр Ахмед б. Ибрахим 

ал-Шабди (^5JUi* 0 ал-Абиверди (615/1218), 2985а 
А Абу-л-Фазл Абдуррахим б. ал-Хусейн б. Абдуррахман 

Зайнуддин ал-Ираки (ум. в 806/1404 г.), 2997а 
Абу-л-Фазл ал-Хаким аш-Шахид (ум, в 334/945 г.), 3056а 
Абу-л-Файз Файязи, 2839 

А/Прв Хаджи Абу-л-Фатх Мударрис-и Мултани, 2835 
А • Абу-л-Хайр Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед ал-Джа-

зари аш-Шаф'и, см. Шамсуддин Мухаммед 
Абу-л-Хайсам Мухаммед б. Мени б. Зарра ал-Кушмейха-

ни, 2966а 
П Абу-л-Хамид Абдулхалик б. Муса б. Бехзад б. Халид б. 

Я'куб б. Ахмед б. Махмуд б. Ибрахим б. Абдулджаббар 
б. Джа'фар ал-Айдаджи (809/1406), 2987а 

А Абу Хамид Мухаммед б. Мухаммед ал-Газзали ат-Туси 
.Аргумент ислама" (ум. в 505/1111 г.), 2869а, 3230а, 
3256а-3261 

Абу Ханифа, см. Ну'ман б. Сабит 
Абу-л-Харис Лайс б. Хамид ал-Багдади, 2933 

А Сейид Абу-л-Хасан Али б. Абдулла ал-Хасани ал-Магриби 
аш-Шазали (ум. в 656/1258 г.), 3406ат— 3408а 

А Абу-л-Хасан Али б. Ахмед б. Мухаммед ал-Вахиди ан-Ни* 
сабури (ум. в 468/1075 г.), 2868а 

П Абу-л-Хасан Али б. Балруддин Хасан ас-Сарви (?) ал-Азхари 
(после XIV в), 3100а 

А Абу-л-Хасан Ахмед б. Мухаммед ал-Кудури ал-Багдади (ум^ 
в 428/1037 г.), 3039а—3043а, 3081а, 3083д 

А Абу-л-Хасан б. Мухаммед Казим, 339? 



Абу-л-Хасан ар-Рустагфани, 3054а 
П . . . б. Абу-л-Хасан Хамид б. Васик б. Бака б. Мусавир aJi* 

Амири (734/1334), 3025а 
Абу Хурейра, 3452 
Абу Юсуф (Я'куб) б. Хамид ал-Ансари (ум. в 182/798 г.), 

3022а 
Авраам (Ибрагим), 2802у, 3426а, 3440ат 
Адам, 2840, 2801, 3019а 

П Адина Мухаммед б. Бураган б. Вали Абу-л-Хали (?) (990/ 
1582), 3135а 

„Адудуддин ал-Иджи", см. Абдуррахман б. Ахмед 
Азизан, см. Мухаммед Салих ходжа 

П Азизулла б. Шейх Аманулла (1059/1649), 3191а 
П Ходжа Азим б. Ходжа Ибрахим (1240/1825), 3201а 

ал-Азхари, см. Абу-л-Хасан Али б. Бадруддин Хасан 
ал-Азхари, см. Салих б. Ахмед б. Мухаммед 
ал-Азхари, см. Мухаммед б. Таджуддив 
ал-Айдаджн, см. Абдулхамид Абдулхалик б. Муса 
ал-Айни, см. Бадруддин Махмуд 
Акбар, Великий Могол (963/1556—1014/1605), 2839 

А Мир Сейвд Акил ал-Мекки, 3381а 
ал-Алави, см. Мухаммед Шариф б. Мухаммед ал-Хусейни 
ал-Алави, см. Сулейман б. Ибрахим 
Аламгиршахи, см. Мухаммед Атикулла 
Алауддин, 3054а 

А Алауддин Абдуррахим б. Омар б. Мухаммед ат-Тарджумани. 
(ум. в 645/1247 г.), 3161а 

Алауддин Абу-л-Баракат Мухаммед б. Мухаммед б. Мухам
мед ал-Палави (<^jlJl) 2954a 

Алауддин ал-Камали ал-Бухари (848/1444), 2965а 
П Алауддин Мухаммед б. Бадруддин (962/1555), 3111а 

Али, 2826, 2996а 
Али б. Абу Талиб (35/656-40/661;, 2841, 2845 

П Али б. Ахмед б. Али (682/1284), 2995а 
А Али б. Ахмед ал-Гури, 3404ат 
П Али б. Баракат б. Абдулмун'им ал-Бархамтуши (791/1389), 

3101а 
Али Бахарзи (уб. в 467/1075 г.), 3290а 
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Али ал-ДжурдЖани (ум. в $16/1413), 3308а 
Али ал-Кари ал-Хереви, 3135а 
Али б. Муса ар-Риза (ум. в 203/818 г.), 2996а 

П Али Мухаммед б. Баба Бахлул (1011/1602), 3134а 
А Али б. Мухаммед ал-Джурджани, „ас-Сейидаш-Шариф" (ум. 

в 816/1414 г.), 3150а, 3308, 3315ат, 3343а 
А Али б. Мухаммед ал-Кушчи (ум. в 879/1474 г.), 3309а, 3310а, 

3311а 
П Али б. Мухаммед б. ал-Хасан (344/955), 2964а 
П Али б. Султан Мухаммед ал-Хереви (XVII), 29660 
А Али б. Мухаммед б. ал-Хусейн б. Абдулкарим ан-Несефи 

ал-Баздави (ум. в 482/1089 г.), 3047а—3050а, 3053а, 
3062а 

А Али Сафи (ум. в 939/1532 г.), 3421 
П Али б. Маулана Урдави... (?), 2947а 
П... Али б. Казн Фатхуддин-и Аббаси (1063/1653), 2887а, 2916 

Али б. Хамза ал-Киса'и (ум. в 189/805 г.), 2933 
П Али б. ал-Хаким ат-Термези (849/1445), 3298а 
П Али б. Шариф Мухаммед ал-Титлави (1146/1734), 3262 

Алишер Навои 900/1494), 2828, 2914, 3270а, 3321ау 
А Али б. Шихабуддин ал-Хусейни ал-Хамадани, „Амир ал-Ка-

бира (ум. в 786/1384), 2996а, 3414а, 3415а, 3338—3341 
П Али б. Юсуф ал-Кубби (1257/1841), 2858а 
П Алим б. Хасан б. Омар б. Муса ал-Барч(дж)алиги 

(646/1248), 2803а 
Алла кули, хивинский хан (1241/1825)—(1258/1842), 3356 

П Алла кули б. Мулла Даргах кули, 3377 
Сейид Аманулла ходжа (1297/1880), 2944а 

П Маулана Амин Мухаммед б. Джалалуддин Ахмед (1094/1683) 
3187 

.Амир ал-Кабир", см. Али б. Шахабуддин ал-Хусейни 
П Амир Катиб б. Амир Омар Амид (Умайд), „Кавамуддин" 

(718/1318), 2879а 
П Амир Мехди б. Сейид Ахмед (1007/1598), 3225ат 

ал-Амири, см... б. Абул-Хусейн Хамид б. Васик 
ал-Амкари, см. Ибн Джумнак хаджи 
ал-Анваини, см. Абдулла б. Мухаммед 
Андигани, см. Мухаммед Иваз б. Мухаммед Адил 
Андигани, см. Мухаммед Салих б... Шахи бек 
Андиджани, см. Абдулла 
Андиджани, см. Мухаммед Хусейн 

502 



Ансари, си. Абдулла Ансари 
ал-Ансари, см. Абу Юсуф (Я'куб) б. Хамид 
ал-Ансари, см. Ахмед б. Абдулазиз ал-Халафи 
ал-Ансари, см. Мухаммед б. Мухаммед б. Ахмед 
ал-Ансари, см. Султан Баязид 

П Араб б. Мир Али ал-Бухари (994/1586), 2894а, 2897а, 2918а, 
2919а, 3303а, 3366а 

ал-Араби, см. Бади* б. Абу Мансур 
П Мулла Ариф Хахар задэ (?) (1084/1673) (?), 3112а 

ал-Аси, см. Мухаммед Адил б. Курбан Али 
А Асируддин Абу Хайян Мухаммед б. Юсуф б. Али б. Юсуф 

б. Хайян ал-Гарнати ал-Джайяни ан-Нафзи (ум. в 
745/1345 г.), 2903а 

ал-Аскалани, см. Ибн Хаджар 
ал-Асма'и (ум. в 216/831 г.), 2964а 

П Ата Мурад, туркмен Эр cap и (1241/1825), 3073а 
П Атаулла б. Мухаммед ал-Хасани (828/1425), 3173а 
А Атаулла б. Фазлулла, .Джамал ал-Хусейни" (ум. о. 

930/1524 г.), 2828—2834 
ал-Атлахи, см. Ибрахим б. Мухаммед б. Ибрахим 
Аттар б. Хамза ас-Сугди, 3054а 
Ауренгзеб Алемгир. Великий Могол (1069/1659—1119/1707), 

3211а, 3218а, 3375 
А Афиф б. Са'ид б. Мас'уд б. Мухаммед б. Мас'уд ал-Казе-

руни (766/1364), 2970а 
П Мулла Ахмед (XVII), 3375 
А Ахмед б. Абдулазиз ал-Халафи ал-Ансари, 2995а 

Ахмед б. Абдулахад Зайнулабидин б. Фаруки-йи Сирхинди 
Муджаддиди (ум. в 1034/1624;, 3370—3372а 

П Ахмед б. Абу-л-Хасан б. ан-На'аим (662/1264), 2988а, 2989а 
П Ахмед б. Али б. Мухаммед б. Ахмед (642/1244), 3297а 
А Ахмед б. Али б. ас-Са'лаб б. ас-Са'ати ал-Ба'албаки ал-Баг-

дади »Ибн ас-Са'ати" (ум. в 696/1296 г.), 3043а—3045а 
А/П Ахмед б. Дамулла Мир Ашур-и Хоканди (1232/1817), 3378 
А Ахмед б. Джалалуддин Ходжаги-йи Касани, аМахдум-и 

А'зам" (ум. в 94Ч/1542 г.), 3363 3401 
Ахмед Джами (ум. в 535/1142 г.), 3402 
Сейид Ахмед б. Джами Кутбуддин Мухаммед-и Истрав-

шани, 3156 
Ахмед ал-Джанади, 3274а 
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Ахмед Йсеви, шейх (ум. о. 562/1166 г.), 2802у 
Ахмед-Калла, см. Ахмед б. Насир ал-Ханафи ал-Бухарй 

П Ахмед Махмуд Курайши (1197/1783), 2905 
П Ахмед б. Махмуд б. Мухаммед б. Омар б. Хамидуддин ас* 

Самарканди (762/1351), 3031а 
А Ахмед б. Махмуд б. Му'ин ал-Фукара, 3083а 
А Ахмед б. Мухаммед б. Абу Бекр ал-Ханафи ал-Бухари (ум. 

в 522/1128 г.), 3054а, 3055а 
А Ахмед б. Мухаммед б. Али б. Хаджар ал-Хайтами (ум. 

в 973/1565 г.), 3224а 
Ахмед б. Мухаммед Аминуддин б. Абдулма'али, 3231а 

П Ахмед б. Мухаммед ал-Каландар ал-Мулазим (спутник), 3106а 
А Ахмед б. Мухаммед „Низам ал-Киакаби", 3207а 
П Ахмед б. Насир ал-Ханафи ал-Бухари ас-Сиддики, .Ахмед-и 

Калла" (1308/1891), 3241, 1351, 3352 
А Мулла Ахмед б. Омар ал-Джанади (ал-Джунди), 3292а— 

4296а 
П Шейх Ахмед б. Пир Ахмед-и Туркестани (914/1508), 2825 

Абдулла Эфенди заде ас-Сейид Ахмед Рашид, мутасарриф 
Матери мира (Мекки), (1222/1807), 3231а 

К Ахмед ас-Сухейт, 3084а 
Ахмед б. Ханбал, 3230а 

А Ахмед „Хан-Дауд", 2921а 
Ахмед аш-Шафи'и (XVII), 3231а 

П Кари Ахмед б. Мулла Шафи'йи Бухари (1308/1891), 2861а 
А Ахмед б. Шах б. Абдулла б. Мухаммед шах, 3431ат 

„Ахунд шейх", см. Инаятулла Шейх ал-Бухари 
П Ашраф б. Мухаммед, Кирманский врач (908/1503), 2941а, 

2946а, 2977а, 2991а 
Ашур бек мирахур, сын муллы Бурхан бия (XIX), 2840 
Шейх Аш'ари, 3336а 

Б 

Бабур, Великий Могол (932/1526—937/1530), 3423 
ал-Бабурти, 3096а 
ал-Багави, см. Абу Мухаммед ал-Хусейн б. Мас'уд 
ал-Баганди, см. Хабибулла Мирза джан 
ал-Багдади, см. Абдулкахир б. Тахир 
ал-Багдади, см. Абу-л-Харис Лайс б. Хамид 
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« . . . . . . . . , . 
ал-Вагдади, см. Абу-л Хасан Ахмед 6. Мухаммед ал-кудурй 
ал-Багдади, см. Ахмед б. Али б. ас-Са'лаб 
ал-Багдади, см. Мухаммед 
Багдади, см. Мухаммед Сулейман Фузула 

П Бадал Шахид (1230/1815), 3302а 
Бадахшани, см. Мухаммед Муса б. Мулла Сафиулла 
ал-Бадахши, см. Мухаммед Джамил б. Абу-Тураб 
Бади' б. Мансур ал-Араби, 3165а 

А Бадр б. Тадж б. Абдуррахим ал-Лухури, 3230 
А Бадруддин Махмуд ал-Айни (ум. в 855/1451 г.), 2969а 3045а 

ал-Баздави (Паздави), см. Али б. Мухаммед б. ал-Хусейн 
ал-Баздави, см. Мухаммед б. Абу-л-Музаффар Маймун б. 

Наср 
ал-Байзави, см. Абу Са'ид Абдулла б. Омар б. Мухаммед 

б. Али 
ал-Байканди, см. Абу Амр б. Али 

А Маулана Баки ал-Буха» и 2893а 
Баклани (Баглани), см. Хакрах б. Хакпайи б. Навруз 

Мухаммед 
.Бали зада", см. Мустафа Бали б. Сулейман 
Балхи, см. Абдуллах-и... 
ал-Балхи, см. Абу Бекр Мухаммед б. ал-Фазл 
Балхи, см. Мухаммед Хамид 
ал-Балхи, см. Рахматулла б. Иваз 
Балхи, см. Саки б. Мухаммед Амин 
ал-Бархамтуши, см. Али б. Баракат 
Баки Мухаммед б. Иваз Мухаммед ал-Бухари (1206/1792), 

3137а 
В. В. Бартольд, 3165а 
ал-Барч(дж)алиги (I), см. Алим б. Хасан б. Омар б. Муса 
ал-Барчкенди (?), см. Сирадж(уддин) б. Наджмуддин 
Бахарзи, см. Али 

А Бахауддин Мухаммед Ибрахнм ат-Термизи, 3373 
А Бахауддин Шах-и Накшбенд (ум. в 791/1388 г.), 2910, 3416, 

3417ат 
ал-Ба'албаки, см. Ахмед б. Али б. ас-Са'лаб 
Баязид, султан (792/1389—805/1402), 2941а 
Биби Абида, из семьи Надрай, 3137а 
Биби Джан (1198/1783), 3137а 
Бидиль, 3270а 
ал-Бирджанди, см. Абдулали б. Мухаммед 
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Баба-и Калани, 3157 
ал-Булгари, см. Абдулваххаб Джаийки 
ал-Булгари, см. Маулана Абдуррахим 

А ал-Булгари... ал-Бухари, 3142ат 
ал-Булгари, см. Мухаммед Латиф б. Абдуссалам 
ал-Буни, см. Мухйиддин Абу-л- Аббас Ахмед б. Али 

А Бурхануддин Али б. Абу Бекр б. Абдулджалил ал-Фергани 
ал-Маргинани ар-Ришдани (ум. в 593/1197 г.), 3056, 3081а— 

3109а, 3159а, 3299, ЗгОЗа 
А Бурхануддин Махмуд б. Ахмед б. [Абдулазиз б. Омар] 

б. Маза ал-Бухари, Садр аш-Шахид (ум. в 570/1174 г.), 
3058а—3060а, 3078а-3079а, 3081а, 3096а, 3109а, 3135а 

П Бурхануддин б. Омар б. Кавамуддин ал-Хорасани (762/1361), 
3181а, 3182а 

Бухари, см. Мулла Абдулвахид б. Мулла Карим 
Бухари, см. Мирза Абдулваххаб 
ал-Бухари, 3102а 
ал-Бухари, см. Абу Абдулла Мухаммед б. Исмаил б. Ибрахим 

б. Мугират ал-Джу'фи 
ал-Бухари, см. Кари Абдуррахим 
Бухари, см. Мулла Абдуррахим-и... 
Бухари, см. Мир Абдулхай кари б. Хаджи Мирек-и... 
ал-Бухари, см. Абу Бекр Мухаммед 
ал-Бухари, см. Абу Наср Ахмед б. Хусейн 
ал-Бухари, см. Алауддин ал-Камали 
ал-Бухари, см. Араб 
ал-Бухари, см. Ахмед б. Мухаммед б. Абу Бекр 
Бухари, см. Кари Ахмед б. Мулла Шафи'ий... 
ал-Бухари, см. Ахмед б. Насир ал-Ханафи 
ал-Бухари, см. Маулана Баки 

. ал-Бухари, см. Баки Мухаммед б. Иваз Мухаммед 
ал-Бухари, см. Бурхануддин Махмуд б. Ахмад б. Садр аш-

Шахид 
Бухари, см. Мир Джалалуддин 
ал-Бухари, см. Ибадулла б. Казн Ходжа 
ал-Бухари, см. Инаятулла аш-Шейх 
ал-Бухари, см. Мухаммед Атаулла б. Юсуф 
ал-Бухари, см. Мухаммед Баки 
ал-Бухари, см. Мухаммед б. Исмаил 
Бухари, см. Мухаммед Карим б. Хаким 
ал-Бухари, см. Мухаммед Касим б. Мухаммед Салих . . 
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бухари, си. Мухаммед б. Махмуд 
ал-Бухари..., см. Мухаммед б. Мухаммед б. Али 
ал-Бухари, см. Мухаммед б. Мухаммед б. Махмуд 
ал-Бухари, см. Мухаммед Хасан б... Мухаммед Му'мин 
ал-Бухари, см. Мир Мухаммед Шариф б. Мир Ахмед 
ал-Бухари, см. Мухаммед Шариф мунши 
Бухари, см. Мулла Мухийиддин 
ал-Бухари, см. Садруддии 
ал-Бухари, см. Султан Мухаммед б. Мулла Яр Мухаммед 
ал-Бухари, см. Тахир б. Ахмед б. Абдуррашид 
ал-Бухари, см. Турсун Али б. Мухибб Али 
ал-Бухари, см. Узамуддин 
ал-Бухари, см. Хаджи Файзулла б. Хаджи Мухаммед Я'куб 
ал-Бухари, см. Хусамуддин Омар б. Абдулазиз б. Мазе 
ал-Бухари, см. Хусейн б. ал-Баки 
ал-Бухари, см. Шамсуддин б. Джунейд 
ал-Бухари, см. Мулла Яр Мухаммед 

В 

А Валиуддин Мухаммед б. Абдулла ал-Омари ал-Хатиб ат-Таб« 
ризи (ум. в 740/1340 г.), 2973, 2982а, 2983а 

ал-Вардани, см. Мухаммед б. Абдуррдхим б. Ахмед 
ал-Вахиди, см. Абу-л-Хасан Али б. Ахмед б. Мухаммед 
ал-Ва'из, см. Абу Са'ид ал-Хасан б. ал-Хусейн 
ал-Ва'из ал-Кашифи, см. Хусейн б. Али 
С Л. Волин, 3056а, 3165а 

Г 

ал-Газзали, см. Абу Хамид Мухаммед б. Мухаммед 
ал-Газзи, см. Салих б. Ахмед б. Мухаммед 
ал-Гази, см. Такиуддин б. Абдулкадир 
ал-Газмини, см. Наджмуддин Абу-р-Раджа' Мухтар 

б. Махмуд 
ал-Газнави, см. Мухаммед б. Тайфур 
ал-Газнави, см. Осман б. Мухаммед б. Мухаммед 
ал-Газнави, см. Я'куб б. Осман б. Махмуд 

А/П Мулла Гайбулла ходжа Вабкенди, мударрис, 3398 
ал-Гамири, см. Абу Абдулла 
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А Ьфиб Абдулла Ниязи, ЗЗвб 
ал-Гарнати, см. Асируддин Абу Хайян Мухаммед б. Юсуф 

б. Али 
Гауе ал-а'зам, см. Абдулкадир ал-Джилани 
ал-Гидждувани, см. Мухаммед б. Мухаммед 
ал-Гидждувани, см. Мулла Мухаммед Сами б. Баба Риза 

кули 
Гидждувани, см. Мухаммед Шихабуддин 
„А. Гончаров*, 3042а 

А Гул Мухаммед Хулми, 3199а 
А Хафиз Гулам Али б. Шейх Кутбуддин Ахмед б. Шейх 

Абу-л-Файз-и Дехлеви, 3382 
П Гулам Мухаммед б. Шейх Абдулхаким б. Шейх Мухаммед 

Садик, житель Лагора (1114/1702), 3218а 
П Гулам Накшбанд б. Шах Мухаммеди-йи Ахмеди-йи Накрх-

бенди-йи Сирхияди (?), 3350 
ал-Гури, см. Али б. Ахмед 

Д 

ад-Дабуси, см. Абу Зайд Убайдулла б. Омар б. Иса 
Даввани (ум. в 994/1586 г.), 2895а, 3311а, 3326а, 3329а, 

3323а, 3334а, 3335а 
Давлатабади, см. Шихабуддин Омари-и . . . 
Давлаткилди, раб-индиец, 3137 
ад-Дарваджаки, см. Абу Наср Ахмед б. Хусейн 
ад-Дари, см. Такийуддин б. Абдулкадир 

П Дауд б. Хаджи (957/1550), 3110а 
„Дафтардар задэ ал-Кассан ал-Аскари", см. Мустафа б. 

ал-Хадж Махмуд 
Даштбайази, см. Маулана Фасяхуддин 

П Дервиш Мухаммед б. Джан (Хаи) Мухаммед Шахрисаи 
(988/1580), 3055а, 3276а 

ад-Дехлеви, см. Абдулхакк б. Сайфуддин 
Дехлеви, см. Хафиз Гулам Аля б. Шейх Кутбуддин Ахмед 
Дехлеви, см. Хосров 
Дехлеви, см. Шихабуддин Шамс Омар 
ал-Джазаири, см. Ибн Вали б. Хамза 
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ал-Джазари, см. Абу Бекр Ахмед 
"ал-Джазари, см. Мадждуддин Абу-с-Са'адат ал-Мубарак 

б. Мухаммед 
ал-Джазари, см. Шамсуддин Мухаммед б. Мухаммед (Абу-л-

Хайр) 
Джалал б. Мухаммед б. Убайдуллах-и Каини (821/1418), 

2943а 
П Мвр Джалалуддин-и Бухари (1240/1824), 3305а 
А Джалалуддин Мухаммед б. Ас'ад ад-Даввани ас-Сиддики 

(ум. в 907/1501 г.), 3360а, (3361а) 
Р Джалалуддин Мухаммед ал-Хусейн б. Ахмед ал-Истравша-

ни (603/1207), 3075а 
Джалалуддин Руми, 3275а 
мДжамал ал-Хусейни", см. Атаулла б. Фазлулла 
Джамалуддин Мухаммед б. Юсуф б. Матара ал-Фарабри 

(ум. в 321/933 г.), 2966а 
Джами, см. Ахмед-и . . . 
ал-Джами, см. Абдуррахман б. Ахмед 
ал-Джами, см. Мухаммед б. Шейх Мухаммед 
ал-Джанади, см. Ахмед 
Джа'фар, имам, 2826 

П Джа'фар б. Я'куб-и Ранвари (1000/1592), 3316а 
ал-Джил а ни, см. Абдулкадир 
ал-Джинни, см. Ибрахим б. Сулейман б. Мухаммед 
ал-Джузджани, см. Абу Сулейман 
ал-Джунди (Джанади), см. Ахмед б. Омар 
ал-Джунди, см. Мухаммед б. Махмуд 
ал-Джурджани, см. Али б. Мухаммед 
ал-Джурзувани, см. Фарид б. Махмуд б. Мухаммед шах 
ал-Джу'фи, см. Абу Абдулла Мухаммед б. Исмаил б. Ибра

хим б. Мугират 
Дйиаудцин ас-Суннами (ок. 993/1585 г.), 3230а 
ад-Димашки, см. Абу-л-Аббас Ахмед б. Мухаммед 
ад-Димащки, см. Мухаммед б. Али б. Мухаммед 
ад-Димашки, см. Ях'я б. Шарафуддян б. Мури 

П Дин Мухаммед б. Мулла Надир Мухаммед ал-Кубадиани 
(1213/1799), 3285а, 3292а 

ад-Дури, см. Абу Омар б. Абдулазиз 
П Дуст Мухаммед б. Мулла Мухаммед-и Самарканди 

(1000/1591)-(i009/l601), 2809 
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E 

Есеви, сы. Ахмед 

3 

аз-Забиди, см. Осман б. Омар б. Абу Бекр 
Зайд б. Сабит, 3454 
Зайд б. Усама, 3036а 
„аз-Зайн", см. Мухаммед б. Ахмед аз-Захид... 

П Зайнулабидин б. Кутбуддин Ахмед ал-Хереви (99Р/1588), 
2831 

А Зайнулабидин б. Нуджейм ал-Мисри (ум. в 970/1562 г.), 
3052, 3187а, 3188а 

.Зайналала' ал-Хакани", см. Мухаммед б. Мухаммед б. 
Мухаммед 

Зайнуддин Абдулхалик б. Шамсуддин, „Ибн ал-Ухаб" (?), 
3085а 

А Зайнуддин Абу Бекр ат-Тайабади ал-Ханафи (ум. в 838/1434 г.), 
3402 

аз-Замахшари, см. Абу-л-Касим б. Осман 
аз-Зарийи, см. Абу Наср Ахмед б. Хусейн 
аз-Захаби (ум. в 748/1348 г.), 2997а 
аз-Захиди см. Наджмуддин Абу-р-Раджа* Мухтар б. Махмуд 

А Зияуддин Нахшаби (ум. в 751/1350 г.), 2904 
Зулейха, 3440ат 

А Мирза Зу-л-Фикар, 3385а 

И 

П Ибадулла Адилов (ум. в 1363/1944), (1311/1894), 2856, 2865а, 
3157, 3229, 3326, 3444 

Казн Ибадулла б. казн Ходжа... ал-Бухари, 3139а 
ал-Ибари, см. ас-Сейид ал-Ибари 
Ибн Аббас, 2801, 3376 
Ибн Азм, см. Мухаммед б. Омар 
Ибн ал'Араба, см. Мухийддан 
Ибн Арабшаҳ, потомок историка Ибн Арабщаха, 3103а, 



„Ибн Арабшах", см. Таджуддин Абу-л-Фазл Абдулваххаб 
б. Ахмед 

Ибн ал-Асир, см. Иззуддин 
Ибн ал-Асир, см. Мадждуддин Абу-с-Са'адат ал-Мубарак 

б. Мухаммед 
Ибн Вали б. Хамза ал-Джазаири, 3103а 
Ибн ал-Джалаб (X в.), 3230а 
Ибн ал-Джаузи, см. Мухаммед б. Ахмед б. Сухейл 

П Ибн Джумнак хаджи ал-Амкари (870/1465), 3160а 
.Ибн ал-мухандис ал-Ханафи", см. Абдулла б. Мухаммед, 

А Ибн ан-Нуджейм, см. Зайнулабидин б. Нуджейм 
„Ибн ас-Са'ати", см. Ахмед б. Али б. ас-Са'лаб 
Ибн Сина, см. Абу Али ал-Хусейн 
Ибн Теймийа (XIV), 3307а 
Ибн ал-Укаб (?), см. Зайнуддин Абдулхалик 
Ибн Хаджар ал-Аскалани (ум. в 852/1449 г.), 2997а 

А Ибн-и Хаджи, ?250 
Ибн ал-Хаджиб (ум. в 646/1248 г.), 3059а, 3135а 
Ибн Халликан, 3036а 
Ибн-Ханбал, 3025а 

П Шейх Ибн Хиббатулла ан-Нури (798/1395), 3075а 
Ибн Хумам, 3096а 
Ибн Юнус, 3036а 
Ибрахим, Омейяд (126/744—126/744), 2847 
Мулла Ибрахим (1198/1783), 3137а 

П Ибрахим б. Мухаммед б. Ибрахим ал-Атлахи (697/1298) 
3063а 

С Ибрахим б. Сулейман б. Мухаммед б. Абдулазйз ал-Джвн-
ни (ум. в 1108/1696 г.), 3231а 

П Ибрахнм б. Сулейман б. Али ал-Каласани (783/1382), 3170а 
Ибрахим шах, правитель Джаунпура (803/1400—844/1440), 

3207а 
Ибрахим Шврвани, 3075а 
Иваз Мухаммед б. Курбан-Мухаммед Рамитани (1235/1820), 

3272а, 3280а 
ал-Иджи, см. Абдуррахман б. Ахмед 
ал-Иджи, см. Адудуддин, 

т 



ал-Иджи, см. Му'инуддин Мухаммед б. Абдуррахман 
Иззуддин Ибн ал-Асир (ум. в 630/1232 г.), 3000а 

П Ильяс б. Туман ал-Аксарайи из Рума (Малая Азия), гор. 
Изник (479/1378), 3105а 

П Хафиз Сейид Илахбахш (1082/1671), 2890а 
ал-Имади, 3170а 
„Имам-задэ", см. Мухаммед б. Абу Бекр ал-Муфти ал-Бу-

харайи 
.Имам колеблющих (уверенность)*, см. Фахруддин Абу 

Абдулла б. Мухаммед б. Омар 
Имам кули хан, Аштарханид (1020/1611 — 1051/1642), 2810, 

3290а 
А Инаятулла шейх ал-Бухари, .Ахунд шейх" (XVIII), 3277а, 

3318а, 3330а—3333а 
Иосиф, 2838 
ал-Ираки, см. Абу-л-Фаэл Абдуррахим б. ал-Хусейн 
Исамуддин ал-Исфараини (ум. в 944/1537 г.), 2894а, 3135а 
Исма'ил б. Аббад му'тазилит, „ас-Сахиб" (ум. в 385/995 г.), 

2841а 
П Мир Исма'ил б. Мулла Мир Закария махдум-и Уратепаги 

(1267/1851), 2840 
А Исма'ил Каланбави (?), 3335а 

Исма'ил б. Мустафа, 3084а 
Исма'ил, Сефевид (907/1502—930/1524), 3208 

П Исма'ил аш-Шукри Чурекчи задэ б. ал-Хадж Мухаммед. 
б. Осман (1193/1779), 3053а 

П Исматуллах-и Мерази (1216/1802), 3422ат 
Истравшани, см. Сейид Ахмед б. Джами Кутбуддин 

Мухаммед 
ал-Истравшани, см. Джалалуддин Мухаммед ал-Хусейн 
-ал-Истравшани, см. Мадждуддин Абу-л-Фатх Мухаммед 

. б. Махмуд 
ал-Исфараини. см. Абу Абдулла ал-Гамири 
ал-Исфараини, см. Исамуддин 
ал-Исфахани, см. Махмуд б. Абдуррахман б. Ахмед 

А Исхак б. Ибрахим б. Мансур б. Халиф-и Нисабури (ж. о, 
XI в.), 2801ат 

А Исхак б. Ибрахим ащ-Щаши ас-Самарканди (ум. в 325/937 г.) 
3036а 



ал-Иткани см. Кавамуддин эмир Катиб б. эмир Омар ал-
Умейд 

А Ихтияр б. Гиясуддин ал-Ҳусейни (ум. в 927/1520 г.), 3208т, 
3209т 

К 

А Кабул Куранхан (Кабул .Чтец Корана'; XV), 320бта 
Кабули, см. Ахунд Мулла Мухаммед Хусейн, „Кавамуддин 

ал-Какн", см. Мухаммед б. Мухаммед 
А Кавамуддин эмир Катиб б. эмир Омар ал-Умейд ал-Иткани 

ал-Фараби (ум. в 759/1358.г.), 3102а, 3103а 
Кадир, Аббасид (381/991—422/1031), 2841 
Казеруни, см. Абу Исхак 
ал-Казеруни, см. Афиф б. Са'ад б. Мас'уд 
ал-Казеруни, см. Мухаммед б. Мухаммед 
Казн заде, см. Шамс Ахмед 
ал-Каини, см. Джалал б. Мухаммед б. Убайдулля 
ал-Каини, см. Мир Маула б. Нуруддин Ахмед 
ал-Кайдани, см. Лутфулла 
Каланбави (?), см. Исма'ил 
ал-Каласани, см. Ибрахим б. Сулейман б. Али 
ал-Калби, см. Мухаммед б. Са'иб 
Маулана Камал б. Нух 2885а 

А Камалуддин Маулана Ханафи, 3361а 
А Камалуддин Мухаммед б. Абдулвахид б. Хумам ас-Сиваси 

ал-Ханифи (ум. в 861/1457 г.), 3082а 
Кантура, 3-я жена Авраама, 2874а 
ал-Карабаги, см. Юсуф 
ал-Кардари, 3102а 
ал-Карши, см. Мухаммед б. Омар б. Хамид 
ал-Касим ас-Самарканди (Абу-л-Лайс Наср ?), 3108а 

П Касим б. Хасан б. Омар (708/1308), 3257а 
ал-Касталлани, см. Абу Аббас Ахмед б. Мухаммед б. Абу 

Бекр 
,Катиб ал-Ватват", см. Мухаммед б. Мухаммед б. Омар 
ал-Катиб-и Ширвани, см. Мухаммед б. Шуджа' б.Мухаммед 
Каусун эмир, 3307 а 
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Кашгари, см. Мулла Кенджа-йи... 
ал-Кашгари, см. Мухаммед б. Омар 
ал-Кашгари, Садидуддин 
Кашифи, 3420 
Ка'б б. ал-Ахбар, 3008, 3009а 
ал-Кермани, см. Мустафа б. Закария 
Кермани, см. Хваджу-йв . . . 
Керманский врач, см. Ашраф б. Мухаммед 
ал-Киса'и, см. Али б. Хамза 
ал-Конави, см. Садруддин Мухаммед б. Исхак 
ал-Кубадиани, см. Дин Мухаммед б. Мулла Надир Мухам

мед 
ал-Кубби, см. Али б. Юсуф 
ал-Кудури, см. Абу-л-Хасан Ахмед б. Мухаммед 
Кул Мухаммед б. Мулла Иваз Кутум-и Шейхи (1023/1614), 

2810 
ал-Кумми, см. Мухаммед б. Абу Бекр 
А. А. Кун, 3292а 
Кундузи (Кундури?), см. Мухаммед Сабвр б. Хаджи Саки 
Курайши, см. Ахмед Махмуд 
ал-Кураши, см. Абдулкадир б. Абу-л-Вафа 
Курбан (1198/1784), 3137а 
ал-Куртуби, см. Абу Амр Осман б. Са'ид б. Осман ад-Дани 
Кутбуддин аш-Ширази, 3269т 
ал-Кухистани, см. Шамсуддин Мухаммед 
ал-Кушайри, см. Муслим б. ал-Хаджадж 
Куши, см. Садруддин 
ал-Кушмейхани, см. Абу-л-Хайсам Мухаммед 
ал-Кушчи, см. Али б. Мухаммед 

Л 

ал-Лакнави, см. Мухаммед Абдулхай 
„Латиф", см. Мухаммед б. Ахмед б. Абу-л-Хусейн 
Лутфулла ан-Несефи ал-Фазил ал-Кайдани (ум. Q, 750/1349 г.), 

3135а, 3201а-3204а 
ал-Лухури, см. Бадр б. Тадж б, Абдуррахиц 



м 
ал-Магнисави, см. Абу-л-Мунтаха Исматулла 
ал-Магриби, см. Абу-л-Хасан Али б. Абдулла ал-Хасан 

А Мадждуддин Абу-с-Са'адат ал-Мубарак б. Мухаммед б. 
Мухаммед б. Абдулвахид Ибн ал-Асир аш-Шейбани ал-
Джазари (ум. в 606/1209 г.), 2986а, 2987а 

Мадждуддин Абу Тахир б. Я'куб ал-Фирузабади (ум. в 
817/1414 г.),. 3344 

А Мадждуддин Абу-л- Фатх Мухаммед б. Махмуд ал-Истрав-
шани (о. 637/1240 г.), 3079а 

А Мадждуддин-и Фирузабади (ум. в 817/1415 г.), 3345—3348 
ал-Мадини, см. Насируддин Абу-л-Касим Мухаммед б. Юсуф 
ал-Мазандарани, см. Я'куб Мухаммед Салих 
ал-Мазари, см. Рахматулла б. Иваз 
„ал-Макхули", см. Абу-л-Му'ин Маймун б. Мухаммед 
ал-Малик ан-Насир (Салах ад-дин, т. е. Саладин; ум. 

в 589/1193 г.), 2853 
ал-Марвази, см. Мухаммед б. Мухаммед 
ал-Марварруди, см. Абу Мухаммед ал-Хусейни б. Мас'уД 
Маргелани, см. Маулаиа Назар-и . . . 
ал-Маргинани, см. Али 
ал-Маргинани, см. Бурхануддин Али б. Абу Бекр б. Абдул-

джалил 
Мас'уд б. Мухаммед б. Бадр аш-Шаши (739/1339), 2979а 
Мас'уд бек, сын Махмуда Ялавача Хорезми (XIII), 3075а 
Маулави Саки, см. Саки Мухаммед Амин Балхи 

А Маулана-ий Калан, 3006 
А Маулана Сайф ул-хакк ва-д-дин, 3179а 

„Маулана Хурдак ас-Самарканди", см. Мухаммед б. Али 
б. Авлия 

ал-Махбуби, см. Бурхануддин Махмуд 
ал-Махбуби, см. Убайдулла б. Мас'уд 
Махдум-и А'зам, см. Ахмед б. Джалалуддин 
Махдум*и Уратепаги, см. Мир Исма'ил б. Мулла Мир За-

карийа 
Махмуд паша 3276а 
Махмуд И, султан (1223/1808—1255/1839), 3074а 
Махмуд, хорезмшах (568/1172—568/1172), 2845 

П Махмуд б. Абдуррахман б. Абу Исхак ал-Мубараки 
(897/1492), 3074а 

б}5 



А Махмуд б. Абдуррахман б. Ахмед ал-Исфахани (ум. в 
749/1348 г.), 3307а, (3308а) 

А Махмуд б. Ахмед ал-Махбуби, .Тадж аш-Шари'а" 
(о. 700/1300), 3105а, 3106а 

П Махмуд б. Мухаммед б. Ахмед б. Харун (679/1280), 3159а 
П Мулла Мир Махмуд Намаягани (н. XIX в.), 2827у 
А Махмуд б. Убайдулла б. Махмуд Тадж аш-Шари'а (ум. в 

745/1344 г.), 3090а, 3098а, 3099а, 3107а 
ал-Мекки, см. Абу Талиб 
ал-Мекки, см. Мир Сейид Акил 
Мерази, Исматуллах-и . . . 
Миани, см. Мухаммед Ядгар б. Хашим 
Мианкали, см. Мухаммед Вали б. Шейх Мухаммед 

П Мир Адил (1286/1870). 3118а, 2976а 
П Мир Бадал б. Баки ходжа (1226/1811), 3269а, 3277а 
П Мир Маула б. Нуруддин Ахмед б. Абдулжалил ал-Каини 

(920/1510), 2976а 
П Мир Маула б. Нуруддин Мухаммед ал-Хереви (932/1526), 

2948а 
А Казн Мир Падшах б. Казн Мир-и Хайдар, 3155 

Мирзаджан ал-Шарази, 2898а, 2899а, 2901а 
П Мирза Ходжа б. Абдулла ходжа-йи Хиваки (1260/1844), 

2911 
П Мирза Ходжа б. Мирза Халид-и мархуми (895/1490), 2808 

ал-Мисраки, см. Абдуррахман б. Мухаммед 
ал-Мисри, см. Зайнулабидин б. Нуджейм 
ал-Мисри см. Шамсуддин Мухаммед 
Моисей, 2805, 3457 
Муавия (ум. в 41/661 г.), 2801 
Муайядуддаула, Бувейхид (Хв.), 2841 
ал-Мубараки, см. Махмуд б. Абдуррахман б. Абу Исхак 
Мударрис-и Мултани, см. Хаджи Абу-л-Фатх 
Музаффар, эмир (1277/1860—1303/1885), 2944а, 3435а 
ал-Мукри, см. Мухаммед б. Абу-л-Музаффар Маймун б, Наср 
Мулла Баба, переплетчик (1210/1795), 2950а 

П Мулла Кенджа-йи Кашгари (1260/1844), 2837 
ал-Мултани, см. Абдуррахман б. Шейх Таджуддиқ 
Мун'яри, см. Шарафуддин Ахмед Ях'я 

П Муса б. Сабир из Самидже (978/1570), 2885а 
Муслим б. Акил б. Абу Талиб, 2826 
Муслим ан-Навави (ум. в 676/12.77 г.}, 3230а 
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А Муслин б. ал-Хаджджадж ал-кушейри ан-Йисабури (ум. в 
261/876 г.), 2974а, 2975а, 2979а, 2990а 

А Мустафа Бали б. Сулейман, „Бали задэ" (ум. в 1069/1658 г.), 
3189а 

Мустафа б. Закария ал-Кермани, 3102а 
Маулаиа Мустафа ар-Руми, 3428та 
Мустафа ас-Садри б. Мухаммед ас-Садри (782/1380), 3169а 
Мустафа б. ал Хадж Махмуд, „Дафтардар заде ал-Кассан 

ал-Аскари« (1138/1725), 3231а 
П Мустафа б. Юсуф (965/1558), 3088а 

ал-Мутарази, см. Абдуррахман б. Ахмед 
Мухаммед (570-632), 2801—2804, 2807, 2824, 2826, 2828 

2829, 2835, 2836, 2839, 2840-2843, 2850, 2851, 2904 
2918а, 2919а, 2937, 2940, 2941, 2946а,2964а, 2976а, 2986а, 
2996а, 2997а, 2999, 3003, 3007, 3014, 3225а, 3246а, 3262а, 
3297а, 3340, 3345, 3353, 3367, 3370, 3380, 3384а, 3408а, 
3426а, 3429а 

П Мухаммед (1131/1719), 3188а 
Мухаммед II, султан (855/1451—886/1481), 3276а, ЗЯ08а, 3309а 
Мухаммед б. Аббад б. Мулкдар б. ал-Хасан б. Дауд б. Аб-

дулла Садруддин ал-Халати (ум. в 652/1254 г.), 3031а 
Мухаммед б. Абдулвахид б. ал-Хумам (ум. в 861/1457 г.), 

3090а 
П Мухаммед б. Абдулджаббар б. Абдулхалик ал-Хафизи (и. 

XIII в.), 2985а 
П Мухаммед б. Абу Абдулла... [далее неразборчиво]... 

(716/1316), 3258а 
Мухаммед б. Абдулла ат-Тимурташи (ум. в 1004/1595 г.), 

3231а 
Мухаммед б. Абдулла ал-Хашими, 2973а 

А (Абу-л-Фатх Ала'уддин) Мухаммед б. Абд-улхамид ал-
Османди ас-Самарканди (ум. в 552/1157 г.), 3031а 

П Мухаммед б. Абдуррахим б. Ахмед б. Абу-л-Кагим б. Ах
мед ал-Вардани (487/1094), 3046а 

П Мухаммед Абдуссалам б. Мухаммед ан-Несефи (954/1547), 
3087а 

Мухаммед Абдулхай ал-Лакнави, 3036а 
А [Мухаммед б. Абу Бекр ас-Самарканди aui-Шарги ал-Кумми 

(Имам задэ; ум. в 573/1177 г.)]. 3055а, 3299а —3302а 
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А МухаМмеД б. А6у-л»Касим ал-Баккали ал-^орезми (уи.6. 
572/1177 г.), 2882а 

П Мухаммед б. Абу-л-Музаффар Маймун б. Наср б. Мухам
мед б. Асим ал-Мукри ал-Сулами ал-Баздави (491/1098), 
2927 

П Мухаммед Адил б. Курбан Али ал-Аси ал... (1230/1815), 
3335а 

П Мухаммед Акбар (1131/1719), 3095а 
П Мухаммед б. Али Абу Такийа, муэззин (901/1496), 3085а 
П Мухаммед б. Али б. Авлия (1), ,Маулана Хурдак ас-Самар-

канди- (820/1417), 3172а 
А Мухаммед б. Али б. Мухаммед б. Али б. Абдуррахман ад-

Димашки ал-Хаскафи ал-Ханафи Алауддин (ум. в 
1088/1677 г.), 3229а 

П Мухаммед б. Али б. Хасан б. Али ас-Сугди (824/1421), 3061а 
П Мухаммед Алим ходжа б. Ахмед ходжа (1265/1848), 2938 
П Мухаммед Алим б. Мулла Мухаммед Салих, газниийский 

мухтасиб (1087/1676), 2832 
А Мухаммед Амин б. Убайдулла ал-Му'минабади (978/1570), 

3225ат, 3305ат 
П Мухаммед Амин, „Халвайи" (кондитер; XVI в.), 2856а 
П Мухаммед Амин ходжа б. Я'куб ходжа (1300/J882), 2913у 

Хафиз Мухаммед Аслам, 3095а 
П Мухаммед Атаулла б. Юсуф ходжа ал-Бухари (1198/1784), 

2929а 
П Мухаммед Атикулла Алемгнршахи (1116/1705), 2842ат—2845ат 
А Мухаммед б. Ахмед б. Абу Сахл ас-Серахси ал-Ханафи 

(ум. в 483/J 090 г.), 3032а, 3033а 
П Мухаммед б. Ахмед б. Абу-л-Хусейн ал-Язари, затем ал-

Рустакани „Латиф", известный в Хорезмской области 
(716/1316), 2979а 

А Мухаммед б. Ахмед аз-Захид, „Зайн", 342Q 
А Мухаммед б. Ахмед б. Сухейл б. ал-Джаузи б. ал-Хашшаб 

(XIII), 2937 
П Мухаммед Ашраф, сын Халифы шейха из... Акбарабада 

(IU2/I700), 3216а 
А Мухаммед б. Баба-йи Калани, 3157 

Мухаммед ал-Багдади (906/1501), 2980а 
П Мухаммед Бади' б. Мулла Мухаммед Шафи* (1107/1695), 

3427а 
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Мухаммед Бадр аш-Шаши (ум. в 745/1344 г.), 29?9а 
А Мухаммед Баки ал-Бухари, 3235а 
А Мухаммед Бакир б. Мухаммед Таки (ум. в 1110/1698 г.), 

2850 
Султан Мухаммед бахадур хан, 2936 
Каллиграф Мухаммед Вали б. Шейх Мухаммед Миянкали, 

3109а 
А Мухаммед Джамил б. Абу Тураб ал-Хариси ал-Бадахши, 

3368 
П Мнрза Мухаммед б. Дуст Мухаммед ас-Садри ас-Самаркаи-

ди (1037/1628)-(1040/1630), 2814 
П Мухаммед Ибрахим, 3345 
П Мухаммед Ибрахим б. Исматулла, 3389 
А Мухаммед б. Ибрахим б. Хатиб заде (ум. в 901/1495 г.), 

3308а 
П Мухаммед Иваз б. Мухаммед Адил Андигани (1022/1613), 

3091а 
П Мухаммед Иваз б. Маулана Мухаммед Касим (1057/1647), 

2817 
Мухаммед б. Исмаил ал-Бухари, 3013а 
Ахунд Мулла Мухаммед Кабули, 3237а 

А Мухаммед Карим б. Хаким-и Бухари, 3321ау 
А Мухаммед Касим б. Мухаммед Риза (1094/1682), 3427ат 
А Мухаммед Касим б. Мухаммед Салих ал-Бухари ал-Фатха-

бади, 3290а 
Мухаммед б. Касим б. Омар б. Ахмед ар-Ракби (Раквби; 

780/1379), 2966а 
П Мухаммед Китр (?) б. Мухаммед (1131/1719), 3231а 
А/П Мухаммед Латиф б. Абдуссалам ал-Булгари (1245/1829)» 

3144ат, 3245ат 
П Казн Мухаммед Малик б. Исма'ил б. Касим (965/1558), 2886а 
П Мухаммед б. Махмуд (701/1301), 3166а 

Мухаммед б. Махмуд... Абу Джа'фар ан-Несефн, 3085а 
П Мухаммед б. Махмуд б. Мухаммед ал-Джунди (668/1269), 

2884а 
Мухаммед б. Махмуд б. Омар, „аш-Шихаб ал-Махмуд", 

2985а 
А Мухаммед б. Махмуд б. ал-Хусейн ал-Истравшани (ум. 

в 632/1234 г.), 3159а 
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А Мухаммед Миский*и Фарахн, «Му'ий проповедник", см. Му'йн 
б. Хаджи Мухаммед 

А Мухаммед Муджири Вэджих адиб (к. XIV в.), 3342 
П Мухаммед Муса б. Мулла Сафиуллах-и Бадахшани 

(1305/1888), 3295а 
Л Мухаммед б. Мухаммед б. Али б. Осман ал-Бухари 

(648/1250), 2872а 
А Мухаммед б. Маулава Мухаммед Амин (1104/1693), 2929а 
П Мухаммед б. Мухаммед Ахмед ал-Хайри ал-Ансари (897/1492), 

3084а 
А Мухаммед б. Шейх Мухаммед ал-Джами (835/1431), 3354— 

3358 
П Мухаммед б. Мухаммед ал-Гидждувани (647/1250), 2867а 
А Мухаммед б. Мухаммед б. Ибрахим, „Таджудднн Харас 

ал-Казеруни" (XV), 3344 
П Мухаммед б. Мухаммед ал-Казеруни (837/143-*), 2877а 

Мухаммед б. Мухаммед ал-Марвази ал-Хаким (ум. в 
334/945 г.), 3032а 

Мухаммед б. Мухаммед б. Махмуд ал-Хафизи ал-Бухари 
ан-Накшбанди, „Ходжа Мухаммед Парса" (ум. в 
8?2/1419 г.), 2867а, 2872а, 2884а, 2886а, 2887а, 2984а, 
2985а, гОЗба, 3046а—3048а, 3058а, 3062а, 3063а, 3066а, 
3068а, 3096а, 3100а, 3102а, 3103а, 3190а, 3256а, 3258а, 
3298а, 3353, 3418, 3452, 3454, 3457ат 

П Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед, .Зайнулала' ал-Хака-
ни", 3059а, 3412 

П Мухаммед б. Мухаммед б. Омар б. Али б. Джайхун 
(781/1379), 2970 

А Мухаммед б. Мухаммед б. Омар ар-Рашид ал-Катиб ал-Ват-
ват (ум. в 573/1177 г.), 2842ат—2845ат 

А/К Мухаммед б. Мухаммед ас-Синджари ал-Каки, „Кавамуддин 
ал-Каки" (ум. в 749/1348 г.). 3100а, 3101а 

П Мухаммед б. Му'мин б. Хусейн ат»Термези, „Хисам ал-Кари" 
(735/1336), 2981а 

П Мухаммед б. Насируддин Мухаммед ал-Хусейни (1003/1594), 
2945 

П Мухаммед Ни'мат, 3112а 
П Мухаммед Нияз-и Хоканди (1286/1870), 2859а 
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Мухаммед б. Омар ал-Кашгари, &297а, 32§8"а 
П Мухаммед Омар б. Лутфулла ходжа (1307/1889), 2963 

Сейид Мухаммед Омар б. Нарбута, хан кокандский 
(1224/1809-1237/1822), 3302а 

П Мухаммед б. Омар б. Хамид ал-Карши (701/1302), 2881а 
А Мухаммед Омар ал-Чимкени ал-Увейси ан-Накшбанди, 3030а 

Мухаммед б. Омар Ибн Азм (ум. 891/1486), 3231а 
Мухаммед Парса, см. Мухаммед б. Мухаммед б. Махмуд 

ал-Хафизи ал-Бухари 
П Мухаммед Расул б. Уста Ашур Мухаммед-и Хуканди 

(1300/1883), 2823у 
Прв Мухаммед Рахим ал-Мискин (1170/17557), 2822у, 2823у 

Мухаммед Рахим, хан хивинский (1282/1865—1328/1910), 
2951а 

П Мухаммед Риза-йи Хазара, 3356 
П Мухаммед б. Рукнуддин б. Джамал (912/1506), 3259а 
П Мухаммед Сабир б. Хаджи Саки-йи Кундузи (?) (1045/1635), 

2993а 
А Маулави Мухаммед Садик (ум. в 1006/1597 г.), 2919а 
А/Прв Мухаммед Садик б. Абдулбаки б. Иззуддин ал-Фергани» 

2936, 2951, 2955 
Мухаммед ас-Садри (782/1380), 3169а 
Мухаммед Салих (1247/1831), 3137а 
шейх Мухаммед Салих (1327/1909), 2951а 

П Мулла Мухаммед Салих б. Мулла Шахи бек Андигани 
(1267/1851), 3029а 

Мухаммед Салих ходжа Азизан, 3108а 
П Мухаммед Саримсак б. Мулла ходжа (б. Мулла Раджаб 

Баки; 1233/1818), 3271а, 3279а 
Мухаммед б. Са'ид ал-Калби, 2801 

П Мухаммед Са'ид (1018/1609), 2915 
П Мухаммед Са'ид (1080/1650), 2889а 
П Мухаммед Са'ид, сын Шах сейид Ходжи Несефи (1233/1818), 

3270а, 3278а, 3286а, 3293а 
П Мухаммед б. Са'ид б. Мухаммед ан-Несефи (600/1204), 2868а 
(А) Мухаммед Сибяни (965/1558), 2870ат 
А Мухаммед Сиддик (1171/1758), 2839а 

Мухаммед Сиддик б. Абдуррахим ходжа, 2813 
П Мухаммед Сиддик б. Мулла Хабибулла (1099/1688), 2883ат 
П Мир Мухаммед Сиддик, ,Хишматв (1295/1878)—(1309/1892), 

2839, 3126а, 3205а, 3435а, 3436 
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ft Мулла Мухаммед £ами* б. баба £иза нули ал-I*иджДувайй 
(1284/1868), 3287а 

А Мухаммед б. Сулейман Фузули-йи Багдади (ум. о. 970/1562 г.), 
2826, 2848азерб., 2849азерб. 

Мухаммед б. Таджуддив ал-Ханифи ар-Рамли ал-Азхари 
(XVII), 3231а 

А Мухаммед б. Тайфур ал-Газнави ас-Сиджавенди (ум. в 
560/1165 г.), 2881а 

А Мухаммед б. Тулун (ум. в 750/1349 г.), 3024а 
П Мухаммед Фазил ходжа б. Мухаммед' Баба ходжа 

(1214/1799), 3332а 
Мухаммед Хади из Хусейнова потомства, мурид государя 

Алемгира (1090/1679), 2912а 
П Мухаммед Хамид-и Балхи (1147/1735), 3264а 

Мухаммед хан (?), слуга, воспитанный в доме шаха, Алама 
падишаха, воителя за веру" (1119/1707—1124/1712), 2997а 

А/П Мухаммед ал-Ханафи (936/1530), 2894а, 2947а, 2948а 
Мухаммед б.ал-Хасан, 3036а 

П Мухаммед Хасан б. Дамулла Мирза Мухаммед Му'мин ал-
Бухари (1245/1829), 3380 

П Мухаммед Хасан шейх б. Хасан Мухаммед шейх (из) по
томства Абу Бекра Сиддика (т. е. второго преемника 
Мухаммеда; 1259/1843), 3042а 

Мухаммед б. ал-Хасан аш-Шейбани (ум. в 189/804 г.), 
3056а, 3074а, 3081а, 3083а, 3137а 

П Мухаммед Хашим б. Эмир Мухаммед Са'ид ал-Хусейни 
(XVII), 3428та 

П Мухаммед Хисам (1125/1713),-3368 
Кази-л-кузат Мухаммед Хусейн Андиджани (XIX), 3195а, 

3196а 
П Мухаммед Хусейн б. Мухаммед Али (1194/1780), 2891а 
П Мухаммед Хусейн б. Мирза Мухаммед б. Шах Валад ас-

Самарканди (1074/1664), 3410а 
Мухаммед Хусейн б. Хабибуллах-и Хусейни, 2942а 

А Мухаммед Шамсуддин ал-Кухистани ас-Самдани (ум. о. 
950/1543 r j , 3205a 

Мухаммед, сын Шарифа (1247/1831), 3137а 
П Мир Мухаммед Шариф б. Мир Ахмед ал-Бухари (996/1588), 

2830 
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ft Мулла Мухаммед Шариф б. Мулла Баба, 33б5ат 
А Мухаммед Шариф б. Мухаммед ал-Хусейни ал-Алави 

(о. XVIty 3326а-3329а, 3332а 
П Мухаммед Шариф ал-Мунши ал-Бухари б. Мираа Мухам

мед Мирек, дафтардар (1227/1812), 2910, 3035а 
tl Мухаммед Шариф б. Хасан Али (991/1683), 3404ат 

Мухаммед Шариф Ходжа-йи Омари (1263/1847), 3333а 
Казн Мухаммед Шариф ходжа б. Падшах Ходжа-йи Омари, 

3346 
П Мухаммед Шафик X. т. м. к. (1230/1815), 3030а 
П Мулла Мухаммед Шах б. Хизр Назар суфи (1253/1837), 

3384у 
П Мухаммед Шихабуддин б. Дамулла Мухаммед Фазял джая 

Гидждувани (1306/1889), 3274а, 3282а, 3288а, 3296а 
П Мухаммед б. Шуджа' б. Мухаммед, ширванский калли

граф (722/1322), 2980а 
П Мухаммед б. Юнус б. Бай Мухаммед-и Хуканди (1273/1856), 

3140а 
Мухаммед Юсуф б. Сейид Абдулла казя, 3067а 

П Мухаммед Юсуф ал-Бадрхани ал-Хиваки (1327/1909), 2951 
П Мухаммед Ядгар, сын Хашима нз Миэна (1112/1700), 3217а 

ал-Мухибби, см. Шамсуддин Мухаммед 
С Мухийддин, 3231а 

Мухийддин Абу-л-Аббас Ахмед б. Али ал-Буни (ум. в 
622/1225 г.), 3403а 

• Мухийддин б. ал-Араби (ум. в 63S/1240 г.), 2884а, 3405а 
П Мулла Мухийддин Бухари (к. XIX в.), 3344 

Эмир Му'иззи, 3275а 
.Му'ин бедняк" см. Му'ин б. Хаджи Мухаммед ал-Ферахи 

А Му'ин б. Хаджи Мухаммед ал-Фарахи „Му'ин бедняк", 
.Му'ин проповедник" (ум. в 907/1501 г.), 2805—2824 

.Му'ин Сафи", см. Му'инуддин Мухаммед б. Абдуррахман 
Му'ин ал-Фукара, см. Ахмед б. Махмуд 

А Му'инуддин Мухаммед б. Абдуррахман ал-Иджя (ас-Сафави, 
„Му'ин Сафи" (ум. в 905/1500 г.), 2912а 

Му'минабади, см. Мухаммед Амин б. Убайдулла 
П Му'мин хан б. Мухаммед Салих хан (1214/1799), 2892а 
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н 
ан-Навави, см. Муслим 
ан-Навави, см. Ях'я б. Шарафуддин б. Мури 
Навои, см. Алишер 

А Наджмуддин Абу-р-Раджа' Мухтар б. Махмуд б. Мухаммед 
аз-Захиди ал-Газмини (ум. в 658/1260 г.), 3056а, 3165а— 
3180а 

А Наджмуддин Абу Хафс Омар б. Мухаммед б. Ахмед б. Исма'-
ил ан-Несефи (ум. в 537/1142), 2872а, 2875а, 2936, 3083а, 
3264а, 3265а-3268, 3274а, 3276а, 3289, 3290а, 3291а, 
3297а, 3298а 

А Наджмуддин Абу Я'куб Юсуф б. Ахмед б. Абу Бекр ал-
Хаси ал-Хорезми (н. XIII в.), 3060, 3061а 

Наджмуддин б. Хайруддин, 3231а 
Наджмуддин Юсуф б. Ахмад Хаси, 3160а 
Маулана Назар-и Маргелани из Кашмира, 2819 
Назр Мухаммед Амин бий (1064/1654), 3212а 
Намангани, см. Мулла Мир Махмуд 
Намангани, см. Мулла Худай берди-йи . . . 

П Насир (950/1544), 2943а, 2972а, 2992а 
П Насируддин Абу-л-Касим Мухаммед б. Юсуф ал-Хусейни 

ас-Самарканди ал-Мадини (ум. в 556/1161), 3075а— 
3077а, 3162, 3163а, (3164а) 

А Абу Джа'фар Насируддин Мухаммед б. ал-Хасан ат-
Туси аш-Ши'и (ум. в 672/1274 г.), 3304а—3312 

Насрулла, эмир бухарский (1242/1827—1277/1860), 2840, 
3074а, 3193а 

аи-Нахравани, см. Абдуллатиф б. Шейх Джамал 
Нахшаби' см. Зияуддин 
Нахшаби, см. Ни'матулла ал-Муфти 
ан-Нашири, см. Осман б. Омар б. Абу Бекр 
ан-Несефи, см. Абу-л-Баракат Абдулла б. Ахмед 
ан-Несефи, см. Абу-л-Му'ин Маймун б. Мухаммед 
ан-Несефи, см. Али б. Мухаммед б. ал-Хусейн 
ан-Несефи, см. Лутфулла 
ан-Несефи, см. ал-Макхули 
ан-Несефи, см. Мухаммед б. Абдуссалам б. Мухаммед 
ан-Несефи, см. Мухаммед б. Махмуд 
ан-Несефи, см. Мухаммед б. Са'ид б. Мухаммед 
ан-Несефи, см. Наджмуддин Абу Хафс Омар б. Мухаммед 
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Р Шейх Низам 32Па-3223а 
Низам ал-Киакаби, см. Ахмед б. Мухаммед 
ан-Нисабури, см. Абу-л-Хасан Али б. Ахмед б. Мухаммед 

ал-Вахиди 
Нисабури, см. Исхак б. Ибрахим б. Мансур 
ан-Нисабури, см. Муслим б. ал-Хаджджадж 
ан-Нихрири, см. Абд 

П Ни'матулла (XVII), 2871 ат 
П Ни'матулла ал-Муфти, сын Казн Нахшаби (?) (1117/1705), 

3027а 
НиязБике (1198/1783), 3137а 
Ниязи, см. Га ряб Абдулла 

П Hyp б. Малик ал-ислам ал-Канджаги (Кипчаки) (771/1370), 
3098а 

П Hyp Мухаммед (XVII), 3189а 
ан-Нури, см. Шейх б. Хиббатулла 

П Нуруддин Абдуллатиф б. Абдулла б. Маулана Мухаммед 
Шариф ал-Хусейни ал-Алави (1126/1714), 3108а 

А Эмир Шейх Нуруддин Мухаммед ал-Пурани, 3151ат 
ан-Нухси, см. Эмир Шамс б. Эмир Ибад 

А Ну'ман б. Сабит б. Зута, Абу Ханифа (ум. в 150/767 г.), 
2879а, 3022а, 3023т, 3227а, 3028а, 302Эа, 3030а 3036а, 3054а, 

3074а, 3182а 

„Оживитель суны", см. Абу Мухаммед ал-Хусейн 
Омар (13/634—23/644), 2843 
Омар б. Абдулазиз, „Хусам аш-Шахид" (ум. в 536/1141), 

3160а 
П Омар б. Абдулваххаб (1059/1649), 3081а 

Омари, см. Садруддин ходжа б. Дамулла муфти Мухаммед 
Шариф ходжа 

ал-Омари, см. Салих б. Ахмед б. Мухаммед . 
Омари, см. Мухаммед Шариф ходжа 
Осман (уб. в 35/656), 2829, 2844 

А Осмей, 3152а / 
А Осман б. Мухаммед б. Мухаммед ал-Газнави, 3364 
А Осман б. Омар Абу Бекр ан-Нашири аз-Забиди ат-Тауфик 

(о. 860/1456), 2953а 
А Осман б..Хафиз Рахманкули-йи Талекани, 2957 



Н. П. Остроумов» 3135а 
ал-Оши (Уши), см. Сираджудднн б. Осман 

П 

П Падшах ходжа б. Рахматулла ходжа (1251/1836), 2939 
ал-Палави, см. Алауддин Абу-л-Баракат Мухаммед 
Парса, см. Мухаммед б. Мухаммед б. Махмуд 
Парса, см. Абу Наср 
Пур Азаде, 3107 
ал-Пурани, см. Эмир Шейх Нуруддвн Мухаммед 

Р 
ар-Раэв, см. Фахруддин Абу Абдулла Мухаммед б. Омар 

А Раэиуддин Мухаммед б. Мухаммед ас-Серахси 
(ум. в 544/1149 г.), 8074а 

Рамитани, см. Иваз Мухаммед б. Курбан Мухаммед 
ар-Рамли, см. Мухаммед б. Таджуддин 
яр-Pa мл и, см.Хайруддчн б. Ахмед б. Нуруддин Али 
Ранвари, см. Джа'фар б. Я'куб 

П Рахматулла (1311/1893), 3436 
П Рахматулла б. Иваз ал-Балхи ал-Мазари (1046/1636), 3301а 
П Рахматулла б. Иваз Мухаммед ал-Имами (1235/1819), 3230а 
П Рахматулла б. Мулла Латиф из Шураба (Куляб), 3357 
П Рахматулла б. Миақ махрам (1094/1679), 3184а 

„Рашид врач", см. Фазлулла б. Абу-л-Хайр б. Али 
ар-Ракби (Ракиби), см, Мухаммед б. Касим б. Омар 
ар-Риштани, (ар-Ришдаии), см. Бурхануддин Али б. Абу Бекр 

б. Абдулджалил 
ар-Руайани, см. Абу-л-Касим б. Фиррох 
ар-Рустагфани, см. Абу-л-Хасан 
Руми,. см. Джалалуддин 
ар-Руми, см. Маулана Мустафа 
ар«Руми, см. Якут б. Абдулла 
ар.Рустакани, см. Мухаммед б. Ахмед б. Абу-л-Хусейн 
ар-Рухави, см. Хусамуддин 

С 
А Садидуддин ал-Кашгари (о.. XIII в.), 3409а, 3410а 

„Садр аш-Шари*а йс-сани", см, Убайдулла б. Мас'уд ал-» 
Махбуби 

W 



Садр аш-Шахид, см. Хусамудднн Омар б. Абдулазиз б. Мазе 
П Садруддин б. Ала'уддин Халиди (773/1371), 3036а 
А Садруддин ал-Бухари (ум. в 1007/1598 г.), 2898а, 2899, 2901а 
А Садруддин Куши (745/1344). 3313а 

Мир Садруддин б. Мир Назр ал-Хусейни ал-Ханафн 
(1128/1715), 3137 

А Садруддин Мухаммед б. Исхак ал-Кояави (ум. в 672/1273 г.), 
2884а 

Сайкали, 2826, 2827у, 2848 
Саки б. Малик-и Бахи (1037/1628), 2812 

А/П 
А Саки б. Маулана Мухаммед Амин Балхи, „Маулави Саки" 

(1098/1687)—(1105/1694), 2875а, 2893а, 2917, 3289а, 3299а, 
3436 

Салах ад-дин (Саладин), см. ал-Малик ан-Насир 
Салих б. Ахмед б. Мухаммед б. Салих б. Мухаммед ат-

Тимурташи ал-Омари ал-Ханафи ал-Азхари ал-Газзи, 
3231а 

а*лам Мирза Салих б. Мирза ал-Хусейни ал-Ханафи (1230/1815), 
3137а 

ас-Самалани, см. Шамсуддин Мухаммед 
ас-Саманкани, см. ал-Хусейн б. Мухаммед б. ал-Хусейн 
Самарканди, см. Абдулкаюм-и... 
Самарканда см. Мир Абдуллах-и... 
ас-Самарканди, см. Абу Бекр Мухаммед б. Ахмед 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Лайс Наср б. Мухаммед 
ас-Самарканди, см. Ахмед б. Махмуд б. Мухаммед 
Самарканди, см. Дуст Мухаммед б. Мулла Мухаммед-и... 
ал-Самарканди, см. Исхак б. Ибрахим 
ас-Самарканди, см. ал-Касим 
ас-Самарканди, см. Абу-л-Фатих Ала'уддин Мухаммед б. Аб-

лулхамид ал-Османди 
ас-Самарканди, см. Мирза Мухаммед б. Дуст Мухаммед 
ас-Самарканди, см. Мухаммед Хусейн б. Мирза Мухаммед 
ас-Самарканди, см. Насируддин Абу-л-Касим Мухаммед 

б. Юсуф 
ас-Самарканди, см. Шамсуддин 
ас-Самдани, см. Мухаммед Шамсуддин 
ас-Сам'ани, см, Абу Са'нд Абдулкарим 
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Санджар, Сельджукид (511/1118—552/1157), 3056а 
Сан'ани, см. Абу Наср Ахмед б. Сулейман 
ас-Сарви (?), см. Абу-л-Хасан Али б. Бадруддин Хасан 
Сари-и пули, см. Абдуррахман б. Ахун (1) Мулла ходжа 

Мухаммед 
.Сарра, 3440ат 
ас-Саррадж ал-Ханути (ум. в 1010/1601 г.), 3231а 
ас-Сафави, см. Му'инуддин Мухаммед б. Абдуррахман 
ас-Сафади, см. Абу Са'ид Абдуррахман 

А/П Сафийуддин Абдуррахман ал-Хусейн, сун'нит, 3384а, 3385а 
ас-Сахиб, см. Исма'ил б. Аббад 
Мулла Сахиб Назар (1272/1856), 3193а 
ас-Са'ати, см. Ахмед б. Али б. ас-Са'лаб 
Са'д б. Абу Ваккас (ум. в 55/675 г.), 2837 

А Са'дуддин Мас'уд б. Омар ат-Тафтазани (ум. в 792/1390 г.) 
3268ат—3276а; 3289а—3293а 

Мулла Са'дулла (1270—1853), 3138 
П Казн Мулла Са'адулла (1241/1825), 3145а 

Са'иб, 3311а 
Сейид, 3271а 

А/К ас-Сейид ал-Ибари, 3192а 
А Мир Сейид Камар судур (XIX—XX), 3241 
П Сейид Назар б. Сейид Я'куб (1270/1854;, 3139а, 3142ат 

„ас-Сейид аш-Шариф", см. Али б. Мухаммед ал-Джурджани 
ас-Серахси, 316?а 
ас-Серахси, см. Абу Мухаммед Абдулла б. Ахмед 
ас-Серахси, см. Мухаммед б. Ахмед б. Абу Сахл 
ас-Серахси, см. Разиуддин Мухаммед б. Мухаммед 
Сиб'яни, см. Мухаммед 
ас-Сиваси, см. Камалуддин Мухаммед б. Абулвахид 
Казн Сиваси заде Юсуф Зийауддин (1267/1851), 3231а 
Мир Сиддик, 2944а 
ас-Сиддики, см. Абдуррахман б. Ахмед 
ас-Сиддики, см. Абдуллатиф б. Абдулбасит 
ас-Сиджавенди, см. Мухаммед б. Тайфур 
ас-Сиджавенди, см. Сираджуддин Абу Тахир Мухаммед 

б- Мухаммед 
ас-Сиджистани, см. Абу Бекр Мухаммед б. Узайр 
ас-Сиджистани, см. Юсуф б. Абу Са'ид б. Ахмед 
ас-Сийалкути, см. Абдулхаким б. Шейх Шамсуддин 
ас-Синджари, см. Мухаммед б. Мухаммед 



П Сирадж б. Наджмулдин ал-Барчкенди, 3165а, 3179а 
Сираджуддин Абу Тахир Мухаммед б. Мухаммед б. Абдур-

рашид ас-Сиджавенди (XIII в.), 3145а—3153а, 3156а 
А Сираджуддин Али б. Осман ал-Оши ал-Фергани и ал-Узд-

жанди (569/1173), 2846а, 3210а, 3135а, 3160а 
Сирхинди, см. Ахмед б. Абдулахад 
Сирхинди, см. Гулам Накшбенд б. Шах Мухаммади 
Соломон, 3439та 
Субхан кули, Аштарханид (1091/1680-1114/1702), 3251, 3267, 

3355, 3330а 
ас-Сувайди, см. Абдулла 
ас-Сугди, см. Аттар б. Хамза 
ас-Сугди, см. Мухаммед б. Али б. Хасан б. Али 
ас-Суйути, см. Абдуррахман б. Абу Бекр б. Мухаммед 
ас-Сулами, см. Мухаммед б. Абу-л-Музаффар Маймун б. Наср 

А Сулейман Бакиргани „Хаким ата" (о. XIII в.), 2802у 
Э Сулейман б. Ибрахим ал-Алави, 2966а 
П Султан Баязид ал-Ансари (971/1564), 3131а, 3132а 
П Султан Мухаммед б. Мулла Яр Мухаммед ал-Бухари 

1028/1619), 2811 
Султан Хусейн Мирза, 3362 
ас-Суннами, см. Дйиауддин 
ас-Сухраверди, см. Шахабуддин Омар б. Мухаммед 
ас-Сухраверди, см. Абдулкадир... Абу-Наджиб 

Т 

ат-Табризи, см. Валиуддин Мухаммед б. Абдулла 
ат-Тавави, см. Шах б. Маулана Сиддик 
Тадж аш-Шари'а, см. Махмуд б. Ахмед ал-Махбуби 

П Таджуддин Абу-л-Фазл Абдулваххаб б. Ахмед, „Ибн-Араб-
шах" (901/1495), 3103а 

Таджуддин Харас ал-Казеруни, см. Мухаммед б. Мухаммед 
б. Ибрахим 

ат-Тайабади, см. Зайнуддин Абу Бекр 
Такиуддин б. Абдулкадир ат-Тамими ад*Дари ал-Гази (ум. 

в 1010/1601 г.), 2952а 
Талекани, см. Осман б. Хафиз Рахман кули-йи... 
ат-Тамими, см. ал-Хаким 
ат-Тамими, см. Такиуддин б. Абдулкадир 
ат-Тараби, см. Кари Абдурахим 
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ат-Тарджумани, см. Ала'уддин Абдуррахим б. Омар 
ат-Тауфик, см. Осман б. Абу Бекр 
ат-Тафтазани, см. Са'дуддин Мас'уд б. Омар 
ат-Тахави, см. Абу Джа'фар 
Тахир б. Ахмед б. Абдуррашид Ифтихаруддин ал-Бухари 

(ум. в 542/1147 г.), 3064а—3073а 
Ташкепрю заде, 3276а 
ат-Термези, 2979а 
ат-Термези, см. Абу Иса Мухаммед б. Иса б. Саура 
ат-Термези, см. Али б. ал-Хаким 
ат-Термези, см. Бахауддин Мухаммед Ибрахим 
ат-Термези, см. Мухаммед б. Му'мин б. Хусейн 
ат-Тиби (ум. в 743/1342 г.), 3230а 
Тимур, 2941а, 3103а, 3150а, 3268а, 3414а 
ат-Тимурташи, см. Салих б. Ахмед б. Мухаммед 
ат-Тимурташи, см. Мухаммед б. Абдулла 
ат-Титлави, см. Али б. Шариф Мухаммед 
ат-Турк ад-Дехлеви, см. Абдулхакк б. Сайфуддин б. Са'дулла 
Туркестани, см. Шейх Ахмед б. Пир Ахмед-и... 
Турсун Али б. Мухибб Али ал-Бухари (947/1540), 2888а 
ат-Туси, см. Абу Джа'фар Насируддин Мухаммед б. Му« 

хаммед б. ал-Хасан 
ат-Туси, см. Абу Мансур Мухаммед б. Ас'ад 
ат-Туси, см. Абу Хамид Мухаммед б. Мухаммед ал-Газзали 

У 

Убайдулла б. Мас'уд б. Тадж аш-Шари'а Омар (ал-Махбу-
би) Садр аш-Шари'а II (ум. в 747/1346), 3050а-3053а, 
3105а, 3107а—3129а, 3135а, 3143 

Убайдулла хан, Шейбанид (940/1533—946/1539), 2856а, 2917, 
2933, 3135а 

Узамуддин ал-Бухари (1303/1886), 3457ат 
ал-Узджанди, см. Сираджуддин б. Осман 
ал-Узджанди, см. Фахруддин Хасан б. Мансур 
ал-Улейми, см. Хайруддин б. Ахмед б. Нуруддин Али 
Улуг бек, 3309а 
Урдавн, см. Али б. Маулаяа 
ал-Урмави, 3190а 



ф 

ал-Фазил ал-Кайдани, см. Лутфулла ан-Несефи 
А Фазлулла б. Абу-л-Хайр б. Али, „Рашидуддин врач" (уб. в 

718/1318 г.), 2940 
П Файзулла б. Абдуррасул (1193/1779), 3136а 
П Хаджи Файзулла б. Хаджи Мухаммед Я'куб ал-Бухари 

(1199/1785), 2928а 
ал-Фараби, см. Кавамуддин эмир Катиб б. Эмир Омар ал-

Ўмейд 
ал-Фарабри, см. Джамалуддин Мухаммед б. Юсуф 

П Фарид б. Махмуд б. Мухаммед шах б. Хасан ал-Джурзува-
ни (785/1383), 3054а, 3079а 

ал-Фарийумади, см. ал-Хусейн б. Мухаммед б. ал-Хусейн 
П Мир Фаррух б. Мир Султан Хусейн Кухи-йи Саки (Сафи?), 

3355 
ал-Фаруки, см. Хайруддин б. Ахмед б. Нуруддин Али 

А Маулана Фасихуддин Даштбайази (XVI), 3362 
Фатима, жена Халифы Абдуррахима (1230/1815), 2826, 2996, 

3137а 
ал-Фатхабади, см. Мухаммед Касим б. Мухаммед Салих 
Фахруддаула, Бувайхид (366/976—387/997), 2841а 
Фахруддин, 3054а 

А Фахруддин Абу Абдулла Мухаммед б. Омар б. ал-Хусейн б. 
• ал-Хатиб ар-Рази, „Имам колеблющих уверенность" 

(ум. в 606/1209 г.), 2833ат, 3303а 
А Фахруддин Хасан б.Мансур б. Махмуд ал-Уздженди ал-Фер-

гани (ум. в 592/1196 г.), 3080а 
Фа'ид (ал-Абийари (?); ум. о. 1086/1676 г.), 3231а 
Маулана Фа'ик, 3275а 
ал-Ферахи, см. Му'ин б. Хаджи Мухаммед 
ал-Фергани, см. Бурхануддин Али б. Абу Бекр б. Абдул-

джалил 
ал-Фергани, см. Мухаммед Садик б. Абдулбаки 
ал-Фергани, см. Сираджуддин б. Осман 
ал-Фергани, см. Фахруддин Хасан б. Мансур 
ал-Фирузабади, см. Абу Исхак Ибрахим б. Али б. Юсуф 
Фирузабади, см. Маджуддин Абу Тахир б. Я'куб 
ал-Фиштаки, см. Шихаб б. Камал б. Шихзб 
А. А. Фрейма н, 3165а 
фузули, см« Мухаммед б, Сулейман. 
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ал-Хаббази, см. Мухаммед б. Мухаммед ас-Синджари, 3100а 
А Хабибулла Мирза джан аш-Ширази ал-Баганди (ум. в 

994/1586 г.), 2895а, 2898, 3311а 
П Хавенд б. Баба... (1040/1631), 2815 
П Ал-Хадж Ибрахим б. ал-Хадж Бали б. ал-Джалил (883/1478), 

3175а 
П Хайдар мунши ал-Хакани (983/1575), 2829 

Хайдар, эмир бухарский (1215/18П0-1242/1826), 3229а, 3330а, 
3032а, 3035а, 3038а, 3056а, 3102а, 3103а 

ал-Хайали, см. Шамсуддин Ахмед б. Муса 
Хайрабади, см. Шариф Ходжа 

А Хайруддин б. Ахмед б. Нуруддин Али ал-Улейми ал-Фаруки 
ар-Рамли (ум. в 1081/1670 г.), 3231а 

ал-Хайтами, см. Ахмед б. Мухаммед б. Али 
Хакани, 3275а 
Хаким, 3311а 
„Хаким ата", см. Сулейман Бакиргани 

А ал-Хаким ат-Тамими, 2952а 
П Хакрах б. Хакпайи б. Навруз Мухаммед б. Абд Мухаммед б. 

Назар Мухаммед Баккалани (Баклани), 3354 
ал-Халати, см. Мухаммед б. Аббад б. Мулкдар 
Халвайи (Кондитер), см. Мухаммед Амин 
Халиди, см. Садруддин б. Ала'уддин 
ал-Халхали, см. Хусейн 
ал-Хамадани, см. Али б. Шайхабуддин ал-Хусейни 
Хамдулла Казвини, 3190а 
Хамза, эмир, 2826 
„Хамид уд-дин ал-Хатани", 3064а 
ал-Ханути, см. ас-Сарралж 
ал-Хариси, см. Мухаммед Джамил б. Абу Тураб 
Харун ар-Рашид (170/786—193/809), 3022а 
Хасан, имам, 2826 

П Хасан 6. Бадруддин, „Бадруддин Сибавейх" (740/1339), 3064а. 
ал-Хаси, см. Наджмуддин Абу Я'куб Юсуф 
ал-Хаскафи, см. Мухаммед б. Али б. Мухаммед 
ал-Хассаф (ум. в 261/874 г.), 3056а 
Ҳафиз, 3294а 
Хафиз-и Дераз, 2969ат 
ал-Хафиз Джамалуддин, 2966а 
Хафиз-и Калан (Великий чтец Корана), 2933, 2934, 



Хафиз-и Убехи (XVI), 2917 
ал-Хафизи, см. Мухаммед б. Мухаммед 

Хафизуддин Абу-л-Баракат Абдулла б. Ахмед б. Махмуд 
ан-Несефв (ум. в 710/1310 г.), 3085а—3087а 

ал-Хашими, см. Мухаммед б. Абдулла 
Хваджу-йи Кермани (ум. в 747/1345 г.), 3314 
ал-Хереви, см. Абу Убайд ал-Касим б. Саллам 
ал-Хереви, см. Али ал-Кари 
ал-Хереви, см. Али б. Султан Мухаммед 
ал-Хереви, см. Зайнулабидин б. Кутбуддин Ахмед 
ал-Хереви, см. Мир Маула б. Нуруддин Мухаммед 
Хиваки, см. Мулла ходжа б. Абдулла ходжи-йи . .. 
ал-Хиваки, см. Мухаммед Юсуф ал-Бадрхани 
яХиджат ал-ислам" (Аргумент ислама), см. Абу 

Хамид б. Мухаммед... ал-Газзали 
Хизр бей, 3276а, 3291а 
Хилал б. Омейя, 2973а 
„Хисам ал-Кари", см. Мухаммед б. Му'мин б. Хусейн 
Хисари, см. Мулла Яр Мухаммед 
„Хишмат" см. Мухаммед Сиддик б. Эмир Музаффар 
Ходжа Ахрар, 3272а 
Казн Мир ходжа Бака б. Вафа ходжа Мир-и Асад 

(и. XIX в.), 3229а 
Ходжа-йи Бухари, 3435а 
Ходжа Давлат, сын Мухаммеда Карайи (Ферайи) 

(1103/1691), 3137а 
Ходжа заде, 327t!a 
Ходжа-йи Калан, Джуйбари, 3074а 
Ходжа мирза-йи Алави (1166/1753), 2832 
Ходжаги-йи Касани, см. Ахмед б. Джалалуддин 
Ходжа Мухаммед Парса, см. Мухаммед б. Мухаммед 

б. Махмуд ал-Хафизи ал-Бухари 
ал-Хорасани, см. Бурхануддин б. Омар б. Кавамуддин 
ал-Хорасани, см. Шамсуддин Мухаммед 
Хорезми, см. Мулла Абдулвафайи 
Хорезми, см. Мас'уд бек б. Махмуд 
ал-Хорезми, см. Мухаммед б. Абу-л-Касим ал Баккали 
ал-Хорезми, см. Наджмуддин Абу Я'куб Юсуф 
Хорезми, см. Шах Нияз 
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Хосров Дехлеви, 3271а, 3311а 
П Мулла Худайберди-йи Намангани, 338баТ 

Хуканди, см Ахмед б. Дамулла Мир Ашур-и... 
Хуканди, см. Мухаммед Нияз 
Хуканди, см. Мухаммед Расул б. Уста Ашур Мухаммед 
Хуканди, см. Мухаммед б. Юнус б. Бай Мухаммед 
Хулми, см. Гул Мухаммед 
Хумаюн, Великий Могол (937/1530—963/1555), 3433 
„Хусам аш-Шахид", см. Омар б. Абдулазиз 
Хусамуддин ар-Рухави (778/1376), 3045а 

А Хусамуддин б. Мухаммед Баязид б. Бади'уддин, 3375 
\ Хусамуддин Омар б. Абдулазиз б. Мазе ал-Бухари, „ас-Садр 

аш-Шахид" (ум. в 536/1141 г.), 3034а, 3035а, 3056а— 
3058а, 3061а, 3083а 

Хусейн, имам, 2826, 2848, 2998 
П Хусейн (1150/1737), 3348 
А Маулана Хусейн б. Али ал-Ва'из ал-Кашифи (ум. в 901/1505 г.), 

2826, 2827у, 2848, 2914, 2915, 2916, 3381, 3421, 3422 
А Хусейн б. ал-Баки ал-Бухари, 2840 
А ал-Хусейн б. Мухаммед б. ал-Хусейн ас-Саманкани ал-Фар-

юмади (о. 740/1339 г.), 3193а—3198а 
П Мир Хусейн б. Мир Хайдар (ум. в 1242/1826), 3389 
П Хусейн б. Шукрулла (912/1506), 3208 

Хусейн ал-Х лхали (ум. в 1014/1605 г.), 3323а, 3332а 
ал-Хусейни, см. Абдулла б. Маулана Мухаммед Шариф 
ал-Хусейни, см. Атаулла б. Мухаммед 
ал-Хусейни, см. Ихтияр б. Гиясуддин 
ал-Хусейни, см. Мухаммед б. Насируддин Мухаммед 
Хусейни, см. Мухаммед Хади 
ал-Хусейни, см. Мухаммед Хашим б. эмир Мухаммед Са'ид 
Хусейни, см. Мухаммед Хусейн 
ал-Хусейни, см. Мухаммед Шариф б. Мухаммед 
ал-Хусейни, см. Насируддин Абу-л-Касим Мухаммед б. Юсуф 
ал-Хусейни, см. Мир Садруддин б. Мир Назр 
ал-Хусейни, см. Мирза Салих б. Мирза 
ал-Хусейни, см. Сафиуддин Абдуррахман 
Hughes, 3426a 
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ч 
Чархв см. Я'куб б. Осман б. Махмуд 
ал-Чимкени, см. Мухаммед Омар 

Ш 

аш-Шазали, см. Абу-л-Хасан Али б. Абдулла 
Шамс Ахмед Казн заде (ум. в 988/1580), 3090а 

П Шамс б. Устад Хурдак ал-Хаффаф (776/1375), 3047а 
Шамсуддин, 3086а 

А Шамсуддин Ахмед б. Муса ал-Хайали (XVI), 3276а—3285а, 
(3291а) 

П Шамсуддин б. Джунейд ал-Бухари (872/1467), 3037а 
Шамсуддин Ибрахим шах Шарки (803/1400—844/1440), 2905 
Маулана Шамсуддин Мухаммед Захид-и Кашн, 3156 
Шамсуддин Мухаммед ал-Мисри ал-Мухибби, 3231а 

А Шамсуддин Мухаммед б. Абдулла б. Шихабуддин Ахмед 
б. Тимурташ ал-Ханафи (ум. в 1004/1595 г.), 3227а, 
3228а, (3229а) 

А Шамсуддин Мухаммед б. Ахмед б. Сулейман б. Камал паша 
(ум. в 940/1533 г.), 3026а 

А/К Шамсуддин Мухаммед ал-Кухистани (ас-Самалани ал-Хора-
сани; ум. в 962/1554), 3135а—4144а 

А Шамсуддин Мухаммед б. Мухаммед б. Мухаммед ал*Джаза* 
ри (ум. в 833/1429 г.), 2941а—2951а 

П Казн Шамсуддин Мухаммед б. Шахабуддин Ахмед б. Му
хаммед б. Абдурраззак ал-Мансури ал-Шафи'и 
(833/1430), 2952а 

Шамсуддин ас-Самарканди (о. 690/1291), 3292а 
аш-Шанавани, см. Абу Бекр 

А Шейх Шарафуддин Ахмед Ях'я Мун'яри (ум. в 782/1380 г.), 
3413 

Казн Шарафуддин б. Шейх Нуруддин, 3196а 
Шарафуддин ходжа, 3294а 
аш-Шарги, см. Мухаммед б. Абу Бекр 
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казн Шариф ходжа Ра'ис б. Падшах ходжа-йи дмарй 
(1278/1862), 3294а 

П Шариф ходжа Хайрабади, 3331а 
аш-Шатиби, см. Абу«л-Касим б. Фиррох 

П Шах Алн (888/1483), 3067а 
Шах Джехан, Великий Могол, (1038/1628—1068/1658), 3284а 

П Шах б. Маулана Сиддик ат-Тавави (831/1429), 3069а 
П Шах Нияз б. Иваз Мухаммед Хорезми (1213/1798), 3028, 

3113а 
А Шах Хусейн б. Султан Юсуф, 3291а 

Шахрисаи, см. Дервиш Мухамед б. Джан (Хан) Мухаммед 
П аш-Шаши (1242/1826), 2931а 

аш-Шаши см. Исхак б. Ибрахим 
аш-Шаши см. Мухаммед Бадр 
аш-Шаши см. Мас'уд Мухаммед б. Бадр 
аш-Шейбани, см. Абу Абдулла Мухаммед б. ал-Хасан 
аш-Шейбани, см. Мадждуддин Абу-с- Са'дат ал-Мубарак 

б. Мухаммед 
аш-Шибанкари, см. Абдуррахман б. Ахмед 
аш-Ширази, см. Абдуррахман б. Ахмед 
аш-Ширази, см. Абу Исхак Ибрахим б. Али 
аш-Ширази, см. Хабибулла Мирза джан 
Ширвани, см. Ибрахим 

П Шир Мухаммед Афган... житель Рубара, 3217 
П Шихаб б. Камал б. Шихаб б. Камал ал-Фиштаки 

(896/1491), 3074а 
„Аш-Шихаб ал-Махмуд', см. Мухаммед б. Махмуд б. Омар 

А Шихаб-и.Шамс Омар-и Завули Давлатабади(-йи) Дехлеви 
(848/1444), 2905—2909, 2998—2999 

Шихабуддин Омар б. Мухаммед ас-Сухраверди 
(ум. в 632/1234 г.), 3404ат 

А. Э. Шмидт (28.1.1923), 2823 

Э 

П Эмир Шамс б. Эмир Ибад б. Шамс ан-Нухси (801/1399), 
2965а 

Эр Али ишан, 3073а 
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Юнус хан Дада Мухаммед углы агалык-и Хуканд 1338/1920), 

3049а 
Юсуф, 3440ат 

А Юсуф б. Абу Са'ид б. Ахмед ас-Снджастани (о. 638/1240 г.), 
3160а 

А Юсуф „Кусадж" („с коротенькой бородкой") ал-Карабаги 
(ум. о. 1055/1645 г.), 2899а, 2901а, 3323а. 3324а, 3325а, 
(3326а), (3332а) 

А Юсуф б. Мухаммед б. Юсуф-и Юсуфи, 3423 
П Юсуф, сын Ходж (!) Мухаммеда Риза б. Адина [из племени] 

Х а з а р а (1205/1791), 3041 

Я 

ал-Язари, см. Мухаммед б. Ахмед б. Абу-л-Хусейн 
Язид, халиф (60/680—64/688), 2998т 
Якут (б. Абдулла ар-Руми; ум. в 626/1229 г.), 2882а, 3000а 
Jan Kool, 3269a, 3277a 
Яр бий, сын эмира Хайдара (1215/1800—1242/1826), 3232а 

А Мулла Яр Мухаммед Хисари ал-Бухари, 2893а 
А Ях'я б. Шарафуддин б. Мури б. Хасан б. Хусейн б. Мухам

мед б. Джум'а б. Хизам ал-Хнэамн ан-Наввави ад-Ди-
машки Мухйнддин Абу Закария (ум. в 676/1278 г.), 
2990а—2994а 

Я'куб бек, 291 Зу 
Я'куб б. ал-Хадж Мустафа б. Джунайд (908/1503), 3071а 
Я'куб Мухаммед Салих ал-Мазандарани (1166/1753 г.), 3311а 

А Я'куб б. Осман б. Махмуд б. Мухаммед ал-Газнави, затем 
Чархи (ум. в 851/1447 г.), 2910, 2911. 



КЕОгЮЙбГИЧЁСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СОЧИНЕНИЙ-

а) Труды, время написания которых 
может считаться установленным 
(расположены по годам хиджры) 



6) Труды, время написания которых 
устанавливается приближенно 
(по дате смерти автора) 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ 

Рукописи, имеющие дату перепис
ки, расположены по годам хиджры, 
датированные приближенно — сгруп
пированы по столетиям. 









УКАЗАТЕЛЬ РУКОПИСЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОСОБЕННОСТИ 

1. Рукописи—автографы авторов it известных лиц; 
2807 (ал-Ферахи), 2824 (Джами), 2947 (ал-Ханафи), 3043 (ас-Са'атн); 
3045 (ал-Айни), 3130 (Абд-ал-Макарим), 3241, 3351 (Келле), 3330 (Бухари). 

2. Рукописи с миниатюрами: 
2829 (1) 

3. Рукописи в художественных переплетах: 
2825, 2838, 2840, 2856, 2857, 2858 (эмаль) 2861, 2862, 2975, 3132, 3162, 3227. 

4 . Рукописи с прочими особенностями: 
а) Частично с текстом на хорезмийскои языке: 3161, 3165—3178. 
б) с оттисками печатей: 2832 (на китайском языке), 3032; 3069 (Абдулазиз 
хана, Аштарханида). 
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ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 

К описанию № 2807 Ма'аридж ан-нубувват, Му'ия ал-Ферахи; л. 2246. Руко
пись 895/1490 г. 

. , N 2824 Шавахид ан-нубувват, Аблуррахиана Джаии; колофон 
(л. 149а), Рукопись 891/1485 г. 

Ав 2852 Коран, л. 20а. Рукопись, повидииому, IX в. н. в. 
№ 2858 Коран, переплет (серебро, цветная эмаль). Рукопись 

1257/1841 г. 
№ 2870 Захидов комментарий на Коран, Ахмеда аз-Зари-йи 

Бухари; л. 16. Рукопись XVII в. 
Nt 2878 Книга, изъясняющая истины откровения,Махмуда аз За-

махшари; л. 16. Рукопись XIII в. 
№ 2888 Свет откровения и тайны толкования (Тафсир Байза-

ви), Абдуллаха ал-Байзави: л. 16. Рукопись 947/1540г. 
№ 2940 Тонкие истины, Фазлуллы Рашидуддина; л. 256. Руко

пись XIV в. 
J* 2947 Вступление в крепость, Мухаммеда an-Ханафи; л. 1906. 

Рукопись 936/1530 г. (автограф автора), 
№ 2968 Редкие {выражения) в хадисах, ал-Касим 6. Саллама; 

л. 616: Рукопись 344/955 г. 
Aft 2974 Достоверный сборник, ал-Кушейри; л. 16- Рукопись XV в. 
№ 2986 Джами* ал-усул. ал-Джазари; л. 26. Рукопись XIV в. 
№ 2989 Сборник хадисов (аноним): лл. 44б~45а. Рукопись 

661/1263 г. 
№ 3025 Разряды законоведов, Ибрахима ал-Ширази; л. 38а. 

Рукопись 734/1334 г. 
№ 3031 Толкование на .Великий сборник', ал-Османдн; л. 16. 

Рукопись 762/1361 г. 
Ав 3046 Изложение доказательства по основам (законоведения), 

ад-Дабу си; колофон. Рукопись 487/1094 г. 
А* 3062 Весы основ в заключениях умов, Абу Векра ас-Самар-

канди: л. 2646. Рукопись XIII в. 
№ 3074 ал-Мухит (Всеобъемлющий свод), ас-Серахси; л. 36 

Рукопись 896/1491 г. 
AI 3U7 .ак.Нукая" (Избранное сокращение „ал-Викая"); крыш

ка переплета (лак). Рукопись J279/1862 г, 
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К описанию № 3165 Достижение желаемого для завершения изобилия, ал. 
Газиини; л. 1776. Рукопись 724/1324 г. 

. . № 3174 Достижение желаемого для завершения изобилия, ал» 
Газмини; л. 476. Рукопись XV в. 

. , № 3182 Открытие тайн в истолковании «Маяка*. ан-Несефи; 
л. 276. Рукопись 762/1361 г. 
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