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ОБ ОДНОМ ИЗ АДРЕСАТОВ МАС‘УДА ИБН НАМДАРА

Сборник произведений байлаканского чиновника Мас‘уда б. Намдара, состоявшего в 
конце XI – начале XII столетия на службе правителей Ширвана и Аррана, был глав-

ным объектом востоковедных исследований Вольфа Менделевича Бейлиса. Единствен-
ная рукопись сборника хранится в Национальной библиотеке в Париже с XVII столетия. 
“Памятник и был введен в научный обиход в 1949 году с выходом в свет статьи В. Ф. Ми-
норского и К. Каэна, содержащей обстоятельную характеристику сборника” [Бейлис 
1974, 40]. В первой половине 60-х годов прошлого столетия, благодаря усилиям азер-
байджанского исследователя З. М. Буниятова, фотокопия рукописи данного сборника 
была передана В. М. Бейлису для исследования и составления указателей. В 1966 году 
луганский арабист осуществил перевод всей прозаической части и переписки, а в 
1970 году он подготовил факсимильное издание рукописи в предисловием, “которое 
должно было помочь читателю в ориентировании в запутанном тексте памятника” [Бей-
лис 1974, 42]. Эта работа легла в основу докторской диссертации “Сочинения Мас‘уда 
ибн Намдара как источник по истории Аррана и Ширвана начала XII века и памятник 
средневековой арабской литературы”. По результатам защиты диссертации 26 июля 
1975 г. решением Совета секции исторических наук Ученого совета Отделения обще-
ственных наук АН Азербайджанской ССР Вольфу Менделевичу была присуждена уче-
ная степень доктора исторических наук.

Значительную часть данного произведения представляют письма, написанные как в 
прозе, так и в стихах, которые адресованы разным современникам автора. В одной из 
касыд, содержащей жалобы на нарушение его прав и бедствия, жертвой которых он 
стал, Мас‘уд б. Намдар обращается к Джамал ал-Кудат Абу-л-Хасану ‘Али б. Мухам-
маду ат-Табари, которого автор упоминает несколько раз. Мас‘уд гордился своим зна-
комством с Джамал ал-Кудат и впоследствии ссылался на лестную оценку его 
словесного мастерства, данную этим ученым богословом [Бейлис 1974, 252–253].

В. М. Бейлис выдвинул предположение, что адресатом касыды являлся знамени-
тый шафи‘итский факих и богослов Абу-л-Хасан ‘Али б. Мухаммад б. ‘Али ат-Табари 
(450/1058–504/1111), известный как ал-Кийа ал-Хараси. Абу-л-Хасан ‘Али б. Мухаммад 
б. ‘Али ат-Табари ал-Кийа ал-Хараси был суфием, факихом-шафи‘итом и ‘ашаритским 
богословом. Он родился в Табаристане. Учился в Нишапуре у Имама ал-Харамайн 
Абу-л-Ма‘али ал-Джувайни (ум. в 478/1086 г.) и стал искусным ученым. По заверше-
нии обучения ушел в Байхак, где занимался преподаванием. Потом переехал в Багдад и 
преподавал вместе с ал-Газали в мадрасе ан-Низамийа. Умер ат-Табари в Багдаде в 
504/1111 г. Допуская такую идентификацию, Вольф Менделевич обратил внимание на 
некоторые расхождения в именах адресата Мас‘уда ибн Намдара и ал-Кийа ал-Хараси, 
а также на тот факт, что ал-Кийа ал-Хараси ни в одном из известных ему источников не 
упомянут с титулом Джамал ал-кудат [Бейлис 1974, 252].

Подобную идентификацию адресата Мас‘уда ибн Намдара, ссылаясь на факсимиль-
ное издание его сочинений, допускает российский исследователь А. К. Аликберов 
[Аликберов 2003, 387]. В своих предыдущих исследованиях автор данных строк также 
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был солидарен с мнением В. М. Бейлиса [Саидов 2007, 131–132]. Но последующий де-
тальный анализ информации из арабоязычных биографических сочинений подтолкнул 
к отказу от идентификации адресата Мас‘уда ибн Намдара как Ал-Кийа ал-Хараси.

Биографические сведения, выявленные в Му‘ждам ас-сафар Абу Тахира ас-Силафи 
(ум. в 576/1180 г.), ат-Тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир Абу Са‘да ас-Сам‘ани (ум. в 
562/1167 г.), Зайл та’рих Багдад Ибн Наджара (ум. в 643/1245 г.), Китаб ал-вафи би-л-
вафайа Халила ас-Сафади (ум. в 764/1363 г.), Тарих ал-ислам ва табакат ал-машахир 
Шамс ад-дина аз-Захаби (ум. в 748/1348 г.), Табакат аш-шафи‘ийа ал-кубра Тадж ад-
дина ас-Субки (ум. в 771/1370 г.), дают возможность с большей долей достоверности 
установить личность данного адресата Мас‘уда ибн Намдара.

Абу Тахир ас-Силафи посетил в начале XII века Кавказ, побывал в Гяндже, Тифли-
се, Дербенде, Шемахе и других городах региона и встречался с достаточно значитель-
ным кругом местных представителей арабо-мусульманской учености. О части из них 
он сообщает в Му‘ждам ас-сафар. Здесь же ас-Силафи информирует о своей встрече с 
ал-кади Абу ‘Абдаллахом Мухаммадом б. ‘Али б. Мухаммадом ат-Табари, который де-
кламировал ему свое стихотворение в округе Гянджи. Далее он свидетельствует, что 
“этот кади Мухаммад был тем, кто блистал своим умом здесь, а его отец был препода-
вателем в мадрасе, которую основал ан-Низам в округе Джанзи”. После смерти отца 
Абу ‘Абдаллах ат-Табари сам преподавал в этом учебном заведении и получил призна-
ние в Арране как превосходный факих и адиб [Му‘ждам ас-сафар, 349]. Из информа-
ции ас-Силафи мы узнаем, что в конце XI в. в Гяндже, которая к этому времени 
превратилась в один из крупнейших политических, экономических и культурных цен-
тров Передней Азии [Буниятов 1978, 43], была основана мадраса ан-Низамийа и пер-
вым ее мударрисом и руководителем был Абу-л-Хасан ‘Али б. Мухаммад б. ‘Али 
ат-Табари ал-Амули.

В ат-Тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир Абу Са‘да ас-Сам‘ани биографическая статья 
о данном персонаже отсутствует. Но знаменитый мервский историк извещает об Абу 
Джа‘фаре Мухаммаде б. ал-Хусайне ал-Амули из числа жителей Табаристана, с кото-
рым автор встретился в Исфахане и слушал от него хадисы. Далее мы читаем, что Абу 
Джа‘фар ал-Амули слушал хадисы от своего дяди кади Абу-л-Хасана ‘Али б. Мухам-
мад б. ‘Али ат-Табари в Джанзе [Ат-Тахбир фи-л-му‘джам ал-кабир, 110].

Ибн Наджар в биографии ‘Абд ал-Малик ал-Джувайни, известного как имам ал-
Харамайн, цитирует информацию ас-Силафи о том, что в Арране некто кади Хунана 
по имени Хаджи декламировал ему четверостишие ал-кади Абу-л-Хасана ‘Али б. Му-
хаммада б ‘Али ат-Табари, мударриса в округе Джиза (Джанза), в котором тот опла-
кивал смерть Абу-л-Ма‘али ‘Абд ал-Малика б. ‘Абдаллаха ал-Джувайни (ум. в 
478/1086 г.):

Эй вы, вещуны о кончине светила Востока.
С Абу-л-Ма‘али возродилась вера на Востоке.
Он предупредил любителей светской жизни, что,
Когда закат солнца станет на Востоке, начнется воскресение.
             [Зайл та’рих Багдад 1980, 43]

Данную информацию в Китаб ал-вафи подверждает ас-Сафади, который, цитируя 
указанное стихотворение, ссылается: “сказал кади Абу-л-Хасан ‘Али б. Мухаммада б 
‘Али ат-Табари, мударрис в округе Джанзи” [Китаб ал-вафи би-л-вафайа, 2751].

Отдельные биографические заметки об ал-кади ‘Али б. Мухаммаде б. ‘Али Абу-л-
Хасане ат-Табари ал-Амули приводит аз-Захаби и ас-Субки. В Тарих ал-ислам ва таба-
кат ал-машахир аз-Захаби, после биографии ал-Кийа ал-Хараси, со словами “а из числа 
тех был схож с ал-Кийа ал-Хараси” приводит сведения об имаме и кади Абу-л-Хасане 
‘Али б. Мухаммаде б. ‘Али ат-Табаристани ал-Амули, который слушал в 432/1040 году 
в Амуле хадисы от Абдаллаха б. Джа‘фара ал-Хаббаза. Далее аз-Захаби свидетельствует, 
что у Абу-л-Хасан ал-Амули был автором касыды, в которой он оплакивал кончину 
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Имам ал-Харамайн, т. е. ал-Джувайни. Аз-Захаби ссылается на Ибн Саллаха (ум. в 
643/1245 г.), автора Табакат аш-шафи‘ийа, который не имел информации о дате кончи-
ны ‘Али б. Мухаммада ал-Амули, что, скорее всего, объясняется кончиной последнего 
в столице Аррана. В заключительной части заметки упомянут и ученик мударриса из 
Гянджи – сын его сестры кади Амула Абу Джа‘фар Мухаммад б. ал-Хусайн б. Амирка 
[Та’рих ал-ислам ва табакат ал-машахир, 2495].

Автор Табакат аш-шафи‘ийа ал-кубра Тадж ад-дин ас-Субки указывает, что он 
происходит из Амула Табаристана. Ссылаясь на ас-Сам‘ани, ас-Субки информирует, 
что Абу-л-Хасан был превосходным имамом, который занимался хадисами и слушал 
хадисы в своем родном городе от ‘Абдаллаха б. Джа‘фара ал-Джанази, в Багдаде – от 
Абу-л-Гана’има б. ал-Ма’муна, Абу Джа‘фара б. ал-Масламы и других знатоков му-
сульманского предания. С его слов передавал хадисы его племянник Абу Джа‘фар 
Мухаммад б. ал-Хусайн б. Амирка, кади в Табаристане. В заключительной части био-
графической заметки автор уточняет, что этот Абу-л-Хасан и ал-Кийа ал-Хараси были 
схожи по имени, кунье, именам отца и деда и они табаристанцы (по нисбам). Но пер-
вый старше, чем ал-Кийа ал-Хараси, ибо в 432/1040 году он слушал хадисы от ал-
хафиза ал-Джинази, а ал-Кийа ал-Хараси родился в 450/1058 году [Табакат а-ш-шафи‘ийа 
ал-кубра, 667].

Анализ биогафических известий, как нам представляется, позволяет достоверно 
установить, что адресатом Мас‘уда ибн Намдара был не ал-Кийа ал-Хараси Абу-л-Хасан 
‘Али б. Мухаммад б. ‘Али ат-Табари (450/1058–504/1111), а другой его современник – 
Джамал ал-Кудат Абу-л-Хасан ‘Али б. Мухаммад б. ‘Али ат-Табари ал-Амули (ум. во 
второй половине XI в.), первый мударрис ан-Низамийи в Гяндже, исполнявший, скорее 
всего, и обязанности кади в Арране. Последний, по-видимому, прибыл в Гянджу вместе 
с Низам ал-Мульком и после основания здесь великим вазиром сельджукидов мадрасы 
стал ее руководителем и всю оставшуюся жизнь преподавал в ней. В Арране и Ширва-
не он приобрел славу не только как прекрасный законовед-шафи‘ит, но и как адиб, чьи 
занятия в области изящной словесности на арабском языке получили высокую оценку 
в регионе. Тот же Мас‘уд ибн Намдар гордился лестной оценкой, данной Джамал ал-
Кудат его словесному мастерству.
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