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ВВЕДЕНИЕ

В середине XX в. в нескольких средневековых сочинениях по 
фикху были обнаружены тексты двух вакфных документов, 
составленных в XI в. на арабском языке в Самарканде, которые 
представляют большую ценность для изучения истории и культуры 
Средней Азии эпохи Караханидов. Один из них был составлен на 
мадраса, а второй на дом больных в г. Самарканде, которые были 
переданы для общественного пользования в качестве 
благотворительного пожертвования караханидским правителем 
Самарканда Абу Исхак Ибрахим ибн Наср Тамгач Бугра-ханом 
(правил в 444 -  460/1052 -  1068 гг.) в месяце раджаб 458/июне 1066 г. 
Это не подлинные вакфнама и не их юридически оформленные 
копии. Оба этих документа извлечены из сборников образцов деловой 
документации и фатв, служивших учебниками по составлению 
деловых бумаг и хрестоматиями образцов изящного слога. Последнее 
обстоятельство в немалой мере способствовало исчезновению имен 
собственных из приводившихся документов. Но, в общем, 
средневековые составители сборников подобного рода добросовестно 
передавали текст, включаемых документов и, будучи 
незаинтересованными в содержании, редко вносили преднамеренные 
изменения (только в случае расхождения политико-религиозных 
взглядов авторов документов и составителей сборника могли быть 
намеренно опущены славословия и т.д.). Поэтому, несмотря на все 
искажения и пропуски в тексте этих двух актов, появившиеся за 
несколько веков переписки их можно рассматривать в целом как 
вполне достоверные документы [СаЬеп 1967: 307; Большаков 1971: 
170]. В 28-разделе эн ц и к л о п ед и ч еск о го  тр у да  « М а тл а ‘ а н - 
нудж ум  ва м ад ж м а‘ а л - ‘улум » (« В о схо ж д ен и е  звезд  и 
скоп лен и е  н аук») А бу Х аф с ‘Умар ибн Мухаммада ан- 
Н асаф и (ум. в 5 37 /1 1 4 2 -4 3  г .) п р и во д ятся  ф орм уляры  
всех  о би ходн ы х  в то врем я ш а р и ‘атски х  докум ен тов  
(около  30 ти п ов) по частн ом у  праву: аренда, 
п р ед о став л ен и е  средств  в оборот, то р го во е  
то вар и щ ество , р азд ел  у сад ьб ы , р азд ел  н асл ед ства , 
п о р у ч и тел ьств о  за л и ч н о сть , п еревод  д ол га , зал о г , 
сем ей н ое п раво , брак, р азв о д , о сво б о ж д ен и е  рабов , 
д о л го во е  о б я зател ьств о , н азн ач ен и е  п о вер ен н о го  на 
продаж у или куплю  усад ьб ы , дар о ван и е  у садьб ы ,
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п о ж ер тво ван и е  и м ущ ества , вакф н о е  р асп о р яж ен и е , 
завещ ан и е  и др. [Б улгаков  1991: 67 -  87].

Эти два документа являются ценными источниками по 
исторической топографии Самарканда середины XI в., денежной 
системе Западного Караханидского каганата и экономическом 
положении в городе того времени [Воз^огШ 1968: 450]. * Дошедший 
до нас текст вакфного документа XI в. на мадраса Кусама 
представляет исключительный познавательный и научный интерес. 
Документ свидетельствует о важной роли машхада Кусама в 
идеологии и политике Караханидов. Хотя до сих пор текст и перевод 
этого важнейшего и редкого письменного памятника XI в. 
публиковался трижды (в 1967, 1971 и 1994 гг.), серьезные попытки 
соотнести его данные с материалами раскопок в комплексе Шах-и 
Зинда до сих пор не предпринимались. Поэтому остается актуальной 
необходимость интерпретации текста вакфного документа в 
сопоставлении с данными археологических исследований, 
проведенных на территории Шах-и Зинды [Н.Н.].

Копии вакфных документов

Оригиналы этих двух документов до нас не дошли, но их тексты 
были включены в состав некоторых сочинений по фикху 
средневековых законоведов. Самым ранним из них является 
сочинение по фикху «Китаб аз-захира фи-л-фатава» (Книга сокровища 
по фетвам) ас-Садра ал-Кабир (Садр Джахан) Бурхан ад-Дин (Садр 
аш-Шари‘а) Махмуд (Мухаммад) ибн Ахмад ибн ас-Садр аш-Шахид 
‘Абд ал-‘Азиз ибн ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиза Маза ал-Бухари ал- 
Маргинани (ум. ок. 570/1174 г.) [аз-Зирикли VIII: 36]1, написанного в 
середине XII в. В библиотеке Сулайманийа в Стамбуле (ал-Хамиди: 
№ 601) хранится список этого сочинения, переписанный 26 зу-л-ка‘да 
587/15 декабря 1191 г. в Самарканде, содержащий раздел «Китаб аш- 
шурут» с текстом двух вакфных документов Тамгач Бугра-хана (л. 72а
-  77б). В других рукописных фондах мира хранится еще около 30 
рукописей этого сочинения [С8 Ь II: 110, прим. 1]. А.З.Тоган, в свое 
время исследовавший эту рукопись, назвал ее копией сочинения по 
фикху Бурхан ад-Дина ал-Бухари «ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх 
ан-Ну‘мани» («Бурханов свод законоведения ханафитского толка»)

1 О его предках из семейства бухарских садров Бурханидов см.: Наршахий: 14; а1-Казай:
431 - 432 (№ 746); Бартольд 1964: 515 - 518; Гафурова 1992: 73 - 76; Е! I: 1347; БеЬкЬойа 
III: 4670.
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[Тодап 1966: 7 -  8 ], которое является более полной версией первого2. 
Этого же мнения придерживается и турецкий исследователь М.Бедир 
(устное сообщение). Однако, с этим не согласуется время жизни 
автора (551 -  616/1156 -  1219), принятое в восточной литературе [НаД 
КЬаНй V: 431 -  433; аз-Зирикли VIII: 36; С8 Ь II: 110 -  112], поскольку 
в этой рукописи, переписанной в 587/1191 г., автор упоминается в 
прошедшем времени, т.е. как уже ушедший из жизни. В таком случае, 
возможно, следует считать более верным время его смерти ок. 
570/1174 г. [Вгоске1тапп 1898: 375; 1936: 642; СВР IV: 212].

В различных рукописных фондах мира имеется множество (около 
50) списков сочинения «ал-Мухит ал-Бурхани» [СВР IV: 212; На^ 
КЬаШа V: 431 -  433; Вгоске1тапп 1898: 375; 1936: 642; 1939: 953; С 8 Ь 
II: 210, прим. 2], но раздел «Китаб аш-шурут», содержащий текст этих 
двух вакфных документов имеется только в некоторых из них. Тексты 
этих документов были обнаружены также в составе рукописи «ал- 
Мухит ал-Бурхани», хранящейся в библиотеке г. Александрия в 
Египте, которые легли в основу издания М.Хадра [КЬаёг 1967: 314 -  
320, 324 -  330]. В рукописном фонде ИВ АН РУз было обнаружено 
еще несколько копий этих двух вакфных документов, содержащихся в 
других более поздних списках сочинения «ал-Мухит ал-Бурхани» 
[Чехович 1980: 267 -  268]. Всего здесь хранится около 15 копий этого 
сочинения. Самые ранние из них переписаны в 663/1264-65 г. (№№ 
3102 и 3167), а самые поздние -  в первой половине XIX в. (№№ 2861 
и 5835). Раздел «Китаб аш-шурут» с текстом двух вакфных 
документов Тамгач Бугра-хана содержится только в ркп. №№ 5835, 
5945 и 2861. Сочинение «ал-Мухит ал-Бурхани» было издано дважды: 
в Каире [Бурхан ад-Дин 2003] и Бейруте [Бурхан ад-Дин 2004 (а)], но 
раздел «Китаб аш-Шурут» с текстами этих двух вакфных документов 
в них не был включен. Третье полное издание сочинения в 23 томах, 
осуществленное в Пакистане, содержит весь текст сочинения, в т.ч. и 
его часть «Китаб аш-шурут» с текстом двух вакфных документов 
Тамгач Бугра-хана [Бурхан ад-Дин 2004 (б)].

В рукописи персоязычного сочинения XVI в. «Рисала-и ал- 
Баха’иййа» (или «Манакиб-и Баха’ ад-Дин Накшбанд») неизвестного 
автора приводится вставка на арабском языке, содержащая копию 
текста вакфного документа на мадраса Тамгач Бугра-хана в 
Самарканде, извлеченного из сочинения «Шурут ал-Мухит», т.е. «ал- 
Мухит ал-Бурхани». Один дефектный список сочинения «Рисала-и 
Баха’иййа» хранится в Институте востоковедения АН РУз, и еще

2 Первое из них состоит из 3-х томов, а второе - из 4 или 5 томов.
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более 4 полных списка -  в библиотеке Сулайманийа в Стамбуле 
[Семенов 1951: 24 -  26; Тодап 1966: 8 ].

Тексты двух вакфных документов Тамгач Бугра-хана содержатся 
также в сочинении «Гурар аш-шурут ва дурар ас-сумут» («Отборные-5
положения и жемчужины ожерелий»)3, автором которого, по мнению 
М.Хадра был некий ал-Фатхабади ар-Ригдамуни, живший в VII/XIII в. 
[КЬаёг 1967: 312]. По мнению турецкого исследователя М.Бедира, 
вторая нисба автора этого сочинения была не ар-Ригдамуни, а ал- 
Джалали (устное сообщение). Из историко-биографической 
литературы известно также имя Абу Наср Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахмана 
ар-Ригдамуни ал-Бухари, известного как ал-Кади ал-Джамал (414 -  
493/1023 -  1100 гг.)4.

В сочинении ал-Фатхабади в начале текста документа на дом 
больных говорится, что автор сочинения «ал-Мухит», т.е. Бурхан ад- 
дин ал-Бухари, переписал текст этого документа из сочинения «аш- 
Шурут» мавлана Наджм ад-Дин ‘Умара ан-Насафи [ал-Фатхабади 765: 
143а]. Это очень важное сообщение, которое указывает на то, что 
оригинал двух вакфных документов Тамгач Бугра-хана какое-то время 
находился в руках известного ученого законоведа и хадисоведа Абу 
Хафс ‘Умар ибн Мухаммада ан-Насафи (ум. в 537/1142-43 г.), 
жившего в Самарканде. Оригиналы этих документов до нас не дошли, 
но Абу Хафс ан-Насафи дословно переписал их текст и включил в 
свое сочинение «аш-Шурут», благодаря чему их текст сохранился в 
рукописной традиции. Из сочинения Абу Хафса ан-Насафи их текст 
переписал Бурхан ад-Дин ал-Бухари, включив их в раздел «аш- 
Шурут» своего сочинения по фикху «ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх 
ан-Ну‘мани».

Вакфный документ на мадраса Тамгач Бугра-хана был позднее 
включен в юридический сборник «ал-Фатава ал-‘Аламгирийа» 
(‘Аламгировский сборник фетв), составленный в Индии в начале 
второй половины XVII в. группой индийских законоведов под 
руководством Шайх Низама по распоряжению шаха Аурангзеб 
‘Аламгира (правил в 1069 -  1119/1659 -  1707 гг.) из династии 
Бабуридов [СВР IV: 293 -  297 (№№ 3211 -  3223); Вгоске1тапп 1902:

3 Один список этого сочинения хранится в библиотеке г. Каира в Египте. В рукописных 
фондах Турции хранится еще несколько списков этого сочинения: биб-ке Сулайманийа 
(Асад Эфенди 824), в биб-ке Топкапу Сарайи (Ахмад III) и биб-ке Миллет (Фейзуллах 
Эфенди 765).
4 Этот законовед занимал должность верховного кадия Бухары. Его отец и сын также 
были известными законоведами и передатчиками хадисов. О нем см.: ас-Сам‘ани VI: 206 
- 207; V: 239; IX: 261.
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417] и напечатанный литографированный способом в 1243/1828 в 
Калькутте и в 1282/1865 г. в Каире [ал-Фатава VI: 369 -  372].

История изучения

Изучение двух вакфных документов Тамгач Бугра-хана, 
написанных в Самарканде, было начато в середине XX в. В 1951 году
А.А.Семенов опубликовал перевод фрагмента сочинения «Рисала-и 
Баха’иййа», в котором приводится отрывок из вакфного документа на 
мадраса Тамгач Бугра-хана в Самарканде [Семенов 1951: 24 -  26].

В 1967 г. М ^адр опубликовал текст двух вакфных документов 
Тамгач Бугра-хана, который он составил на основе их копии, 
содержащейся в составе египетской рукописи «ал-Мухит ал-Бурхани» 
с привлечением каирской рукописи сочинения Абу Насра ар- 
Ригдамуни, а также текст вакфного документа на мадраса, 
включенный в юридический сборник «ал-Фатава ал-‘Аламгирийа». 
Издание текста было сопровождено обширным введением К.Каэна и 
переводом на французский язык [КЬаёг 1967: 305 -  334]. Издатели 
ограничились лишь публикацией арабского текста с небольшой 
текстологической правкой, поэтому в этом виде осталось много 
неясностей, предположительных чтений, особенно имен и названий, 
которые, за редким исключением, встречаются здесь впервые 
[Большаков 1971: 170]. По мнению О.Д.Чехович, это издание, к 
сожалению, неисправно, изобилует пропусками и другими 
искажениями текста. Выяснилось, что в переводе М ^адра 
пропущены отдельные слова, даже целые строки, некоторые слова из- 
за отсутствия огласовок переведены неверно [Чехович 1980: 268; 
Немцева 1974: 127, прим. 39]. В 1968 г. английский востоковед 
С.Е.Босворт опубликовал свои примечания и комментарии по поводу 
некоторых чтений и интерпретаций, изложенных в публикации 
М ^адра [Воз^огШ 1977: 449 -  453].

В 1971 г. О.Г.Большаков опубликовал на русском языке краткое 
содержание этих двух вакфных документов, на основе их текста, 
опубликованного в статье К.Каэна и М ^адра, и изложил свою 
интерпретацию приведенных в них сведений [Большаков 1971: 170 -  
178], а в 1978 г. вышла в свет публикация Е.А.Давидович с 
замечаниями, по поводу его неверной интерпретации данных, 
приведенных в вакфном документе мадраса в Самарканде [Давидович 
1978: 114].
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В 1974 г. Н.Б.Немцева опубликовала статью, посвященную 
раскопкам мадраса Тамгач Бугра-хана, сделала попытку локализовать 
некоторые из топонимов, упомянутых в вакфном документе и 
сопоставить их с материалами археологических исследований 
[Немцева 1974: 99 -  144]. В 1979 г. эти исследования были 
продолжены в совместной работе Н.Б.Немцевой и Ю.З.Шваба, 
посвященной историко-археологическим исследованиям в ансамбле 
Шах-и Зинда [Немцева, Шваб 1979: 41 -  54].

В 1980 г. О.Д.Чехович высказала несколько замечаний по поводу 
публикации М ^адра [Чехович 1980: 44 -  46] и сделала научное 
сообщение о нескольких других копиях этих двух вакфных 
документов, содержащихся в составе рукописей сочинения «ал-Мухит 
ал-Бурхани», которые хранятся в Институте востоковедения АН РУз 
[Чехович 1980: 267 -  268].

В 1994 г. Дж.З.Буниятов и Т.Б.Гасанов осуществили русский 
перевод текста этих двух вакфных документов на основе их текста, 
опубликованного в статье М ^адра [Буниятов, Гасанов 1994: 48 -  63].

Такова вкратце история изучения двух вакфных документов на 
мадраса и больницу Тамгач Бугра-хана, составленных в XI в. на 
арабском языке в Самарканде.

Содержание вакфных документов

Формуляр обоих документов одинаковый. Во вступительной части 
каждого из вакфных документов приводится полная титулатура 
Тамгач Бугра-хана и перечисляются все его достоинства. Далее 
следует изложение мотивов, побудивших его отдать часть своего 
имущества в качестве пожертвования. Основным мотивом, как 
указывается в обоих документах, является стремление хакана иметь 
«залог для загробной жизни, запас на Судебный день». Затем 
перечисляется само вакфное имущество и указывается его 
месторасположение. После этого следует описание учреждения, для 
которого был установлен вакф с перечнем персонала и раскладки 
расходов на его содержание, а также условий утверждения данного 
акта. В заключительной части упоминается имя ал-ка’има ( ^ ' )  или 
ал-мутавалли (^Ъ ^'), т.е. управляющего делами вакфного имущества, 
который должен вести его дела в соответствии с оговоренными в 
документах условиями. В первом документе указана дата составления 
акта — раджаб 458 г. (июнь 1066 г.).
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Первый документ касается учреждения ханафитского мадраса в 
Самарканде. В этом документе приведен полный перечень персонала 
мадраса, годовая и ежемесячная оплата в денежном выражении. 
Самая большая сумма — 300 дирхамов в месяц — установлена для 
факиха. Ежемесячно 1500 дирхамов выделялось для распределения 
среди учащихся мадраса в качестве стипендий. Размер каждой 
стипендии зависел от успеваемости и прилежания учащегося, но не 
должен был превышать 30 дирхамов, что, по всей вероятности, 
соответствовало самому низкому прожиточному минимуму одного 
человека. Сопоставление двух последних цифр позволяет установить, 
что число учащихся достигало 60 -  70 (по Дж.З.Буниятову и 
Т.Б.Гасанову) и 50 (по О.Г.Большакову) человек с учетом того, что 
некоторые учащиеся могли вообще не получать стипендии, а другие
— получали меньше 30 дирхамов.

В вакфном документе на мадраса содержится сообщение о курсе 
дирхамов, которые были в обороте в Самарканде. Их курс на день 
подписания акта определен равенством одного мискала чистого 
золота 47 дирхамам. В документе указывается, что «если когда-то 
изменится курс денег, в сторону увеличения или уменьшения (<... >), 
то по каждой из перечисленных в этом документе статей 
выплачивается сумма из новых дирхамов в соответствии с новым 
курсом денег, которые были [в обороте] в Самарканде в день 
подписания [документа] на это пожертвование».

Второй документ касается учреждения в Самарканде дар ал-марда 
(^^> Л  ^ )  или дар ли-л-марда ( ^ ^ > ^  ^ )  -  «Дома для больных», т.е. 
больницы. В то время подобные заведения, очевидно, уже 
существовали во многих городах. Персонал самой больницы состоял 
из врача, кровопускателя, повара и слуги. При больнице состояли 
также имам ( ^ ^ ')  и м у ’аззин (йЪ^1). А для управления делами всего 
вакфного имущества назначался ал-муким (^ Л ) -  «постоянный 
жилец», т.е. смотритель, комендант. Расходы, связанные с 
содержанием больницы и ее персонала, определены в виде 
установленных частей из ста равных частей, на которые была 
разделена необходимая для этой цели сумма. Количество частей, 
установленное для разных представителей персонала больницы, 
создает определенную картину оплаты труда некоторых категорий 
служащих. Наибольшая сумма (10 частей) установлена для врача. Это 
превышало сумму, выделяемую для оплаты даже ал-мукима, который 
получал 8  частей. Для слуги ( ^ ^ ') ,  который должен был выполнять 
разнообразную и большую работу, назначено 5 частей. Повар ( с ^ ' )  
получал 3 части и столько же — имам и м у ’аззин вместе.
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Оба вакфа устанавливались бессрочно или, как указано в 
документах, «до тех пор, пока Аллах не унаследует землю вместе с 
теми, кто находится на ней». Но сделана оговорка: если когда-то 
отпадет нужда в больнице или мадраса, или они придут в такое 
негодное состояние, что их невозможно будет восстановить, то эти 
вакфы навсегда будут переданы бедным мусульманам. Но формы, 
условия передачи и использования их бедными мусульманами в 
документах не уточняются [Буниятов, Гасанов 1994: 50 -  51].

Значение документов для истории Средней Азии

Социально-экономическая история Мавераннахра XI—XII вв. 
изучена лишь в самых общих чертах. Рассуждения о развитии тех или 
иных форм собственности на землю, степени распространения 
института икта‘ ( ^ ^ ')  при Караханидах и т. п., основываются на 
аналогиях с Xорасаном и Ираном, потому что письменных 
источников, происходящих из Мавераннахра этого времени, пока нет. 
Все, что мы имеем, ограничивается сведениями о политической 
истории. Нет даже самых скромных описаний городов, которые 
позволили бы сравнить их состояние в XI—XII вв. [Большаков 1971: 
170]. Однако, ценные сведения по социально-экономической истории 
и исторической топографии городов Средней Азии содержатся в 
некоторых исторических и историко-биографических источниках. К 
таким в первую очередь относится «Та’рих-и Бухара» («История 
Бухары») Абу Бакр Мухаммад ибн Джа‘фара ан-Наршахи, которая 
хотя и была написана в X в., но содержит в себе ценные дополнения, 
осуществленные переводчиком и другими лицами в XI—XII вв. 
вплоть до XIV в. [Смирнова 1970: 164 -  165]. Еще одним источником, 
содержащим ценные сведения по социально-экономической истории, 
исторической географии и топографии городов Средней Азии XI—XII 
вв. является «Китаб ал-ансаб» («Книга родословных имен») Абу Са‘д 
‘Абд ал-Карим ибн Мухаммада ас-Сам‘ани (506 -  562/1113 -  1167 гг.) 
из Мерва, который много лет путешествовал по караванным путям 
Мавераннахра и оставил подробное описание почти всех его крупных 
городов, в т.ч. и Самарканда, а его сведения о более мелких 
населенных пунктах значительно дополняют сведения арабских 
географов IX -  X вв. [Камалиддинов 1992: 34 -  39; 1993: 50 -  118]. 
Особый интерес для нашего исследования представляет сочинение 
«ал-Канд фи зикр ‘улама’ Самарканд» («Сладкое в упоминании 
ученых Самарканда») Абу Xафс ‘Умар ибн Мухаммада ан-Насафи
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(460 -  537/1068 -  1142 гг.), который был родом из Насафа, но 
большую часть своей жизни прожил в Самарканде. Его сведения по 
исторической географии Самарканда и Насафа и их областей 
представляют большую ценность, потому что он был жителем этих 
городов и хорошо знал их топографию [Камолиддин 2003: 23 -  34; 121
-  131; 2004: 175 -  179; 2006: 14 -  18; 256 -  259; 2007: 20 -  26]. Важное 
место в изучении социально-экономической истории средневекового 
Самарканда принадлежит монетам [Камолиддин 2009: 13 -  24]. Тем не 
менее, вакфные документы XI в. имеют большое значение для 
изучения исторической топографии, социально-экономической 
истории Самарканда того времени. Эти документы действительно 
дают нам массу новых сведений, часть которых подтверждается 
данными других источников, в частности, ан-Насафи и ас-Сам‘ани. 
Особую ценность представляют данные этих документов о денежной 
системе и оплате труда служащих того времени.

Локализация мадраса и дома больных 
Тамгач Бугра-хана

В 60-е годы XX в. в результате археологических исследований 
Н.Б.Немцевой на ансамбле Шах-и Зинда были вскрыты остатки 
мадраса XI в (известной по письменным данным XII -  XVII вв. как 
мадраса ал-Кусамийа). Именно это мадраса указано в вакфном 
документе XI в., где сообщается что она, была основана 
караханидским правителем Тамгач Бугра-ханом около «Машхада 
Кусама». Машхад Кусама является духовно-религиозной основой 
ансамбля Шах-и Зинда и был построен в начале XI в. как 
мемориально-поминальный комплекс [Немцева, Шваб 1979: 41 -  54]. 
Публикация вакфного документа на мадраса Тамгач Бугра-хана (1967 
г.) и раскопки мадраса ал-Кусамийа совпали по времени. 
Археологическими раскопками было вскрыто здание дворово- 
айванной композиции (55 х 44 м) с входным порталом, айванами на 
продольной и поперечной осях. В восточной стороне здания 
находилось квадратно-купольное крупное помещение (дарсхана или 
библиотека). В западной стороне здания находилась мечеть. По 
сторонам мечети, во дворе дарсханы (комнаты для изучения Корана и 
других дисциплин), располагались худжры учащихся в мадраса.

Местонахождение больницы, упомянутой во втором документе,
О.Г.Большаковым определено на юге пригорода Самарканда, юго-
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восточнее современной площади Регистан [Большаков 1971: 173 -  
174].

Заключение

Дошедший до нас в многочисленных рукописях текст двух 
вакфных документов Тамгач Бугра-хана (XI в.) является одним 
из важнейших источников по исторической топографии 
Самарканда того времени. Для дальнейшего изучения этих двух 
вакфных документов Тамгач Бугра-хана большую ценность 
представляют их новые копии, содержащиеся в некоторых списках 
сочинения «ал-Мухит ал-Бурхани», хранящихся в библиотеке 
Сулайманийа в г. Стамбул (Турция) и в рукописном фонде Института 
востоковедения АН РУз в г. Ташкенте (Узбекистан). Предварительное 
исследование этих копий показывает, что между их текстами имеются 
определенные различия и разночтения, что в свою очередь, говорит о 
том, что в настоящее время перед исследователями стоит задача 
составления критического текста и нового перевода этих документов. 
Кроме того, мы считаем, что при написании комментариев к новому 
переводу следует более широко использовать данные 
археологических исследований на городище Афрасиаб и, особенно, на 
самом памятнике Шах-и Зинда в Самарканде, который в последние 
десятилетия был детально исследован археологами Узбекистана.

* * *

В настоящей работе за основу взята самая ранняя рукопись № 
601, хранящаяся в библиотеке Сулайманийа в г. Стамбул 
(Турция), с текстом двух вакфных документов Тамгач Бугра-хана, 
переписанная в 587/1191 г. в Самарканде. Кроме того привлечены 
около 1 0  других рукописей, содержащие текст этих двух вакфных 
документов, которые были сопоставлены с текстом рукописи № 
601 и ранее изданным текстом. В результате сравнительно - 
сопоставительного анализа всех имеющихся текстов был 
составлен критический текст, в котором удалось восстановить 
правильное написание и предложить новые чтения некоторых 
топонимов и имен собственных, упомянутых в документах. 
Пагинация критического текста и перевода в целом 
соответствуют пагинации рукописи № 601, текст которой был
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дополнен отдельными словами и фрагментами, взятыми из 
других рукописей. Текст сопровожден русским переводом и 
подробными историко-топографическими комментариями с 
привлечением материалов археологических и топонимических 
исследований.

Критический текст, перевод на русский язык и комментарии 
осуществил д.и.н., проф. Ш.С.Камолиддин. В сборе материалов, 
а также в составлении критического текста и комментариев 
активное участие принимали его ученики М.Махмудова и 
Б.Мусаметов, студенты магистратуры кафедры Истории народов 
Центральной Азии Ташкентского Государственного института 
востоковедения. При составлении комментариев и примечаний 
нами были частично использованы некоторые неопубликованные 
археолого-топографические комментарии к тексту, составленные
Н.Б.Немцевой, которой мы приносим свою искреннюю 
благодарность. Комментарии Н.Б.Немцевой, занимавшейся 
раскопками комплекса Шах-и Зинда и являющейся 
первооткрывателем руин мадраса Тамгач Бугра-хана, включены 
в общие комментарии и отмечены в начале звездочкой (*), 
а в конце знаком [Н.Н.]. Сведения о рукописях взяты 
из существующих изданий и каталогов. Указатели составлены 
только к тексту перевода.

При подготовке настоящего издания были привлечены 
материалы следующих рукописей, изданий и переводов двух 
вакфных документов Тамгач Бугра-хана:

Рукописи и издания:

А -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн 
‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза ал-Бухари ал-Маргинани (ум. в 
570/1174-75 г.). «ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани» 
(Бурхановский свод Ну‘манова законоведения). Большой труд, 
состоящий из 14 книг, содержащий основы ханафитского 
законоведения (фикх), к которым прибавлены специальные 
постановления (фатава) и прецеденты (ал-ваки ‘ат), а также 
разъяснения, возникающих при разборе вопросов. Настоящая 
рукопись № 601/1, хранящаяся в фонде ал^амиди биб-ки 
Сулайманийа в г. Стамбул (Турция) переписана 26 зу-л-ка‘да 587/15 
декабря 1191 г. в Самарканде рукой Мухаммад ибн Ахмад ибн

13



‘Умара ан-Насафи, который был внуком знаменитого ученого 
законоведа и хадисоведа Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммада ан-Насафи 
(ум. в 537/1142-43 г.). Это самый ранний из всех дошедших до нас 
списков сочинения Бурхан ад-Дина, содержащих текст мадраса и 
дома больных Тамгач Бугра-хана в Самарканде (л. 72а -  77б) [С8 Ь II: 
110 -  112 (N0 . 695)].

Б -  текст двух вакфных документов Тамгач Бугра-хана в 
Самарканде, изданный в статье М.Хадра и К.Каэна [КЬаёг 1967: 314 -  
320, 324 -  330]. Этот текст был издан на основе одной рукописи «ал- 
Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани», хранящейся в г. 
Александрия в Египте, с привлечением одной рукописи «Гурар аш- 
шурут ва дурар ас-сумут» ал-Фатхабади.

В -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн 
‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза ал-Бухари ал-Маргинани. «ал-Мухит 
ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани». В рукописном фонде ИВ АН РУз 
в Ташкенте имеется несколько списков этого сочинения [СВР IV: 
2 1 2 ], но лишь некоторые из них содержат текст мадраса и дома 
больных Тамгачхана в Самарканде. Из них ркп. № 5945 (л. 805а -  
807а). Рукопись переписана в XVI в.

Г -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн 
‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза ал-Бухари ал-Маргинани. «ал-Мухит 
ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани», ркп. № 2861 ИВ АН РУз. (г. 
Ташкент), л. 1139а -  1140б. Рукопись переписана в 1230/1814-15 г. На 
полях имеются многочисленные исправления, сделанные при 
сличении с какой-то другой, более ранней рукописи (л. 1140а).

Д -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн 
‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза ал-Бухари ал-Маргинани. «ал-Мухит 
ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани», ркп. № 5835 ИВ АН РУз. (г. 
Ташкент), л. 578б -  581б. Рукопись переписана в 1221/1806-07 г.

Е -  «ал-Фатава ал-‘Аламгирийа» (‘Аламгировский сборник 
фетвов). Труд по мусульманскому законоведению, составленный в 
начале второй половины XVI в. в Индии группой индийских 
законоведов под руководством Шайх Низама по распоряжению шаха 
Аурангзеба ‘Аламгира (1069 -  1119/1659 -  1707) из династии 
Бубуридов. Несколько списков этого труда хранится и в ИВ АН РУз 
[СВР IV: 293 -  297]. Труд был издан в 6  томах в Египте (Миср: Булак, 
1282/1865). В нем имеется текст вакфного документа на мадраса 
Тамгач Бугра-хана в Самарканде [ал-Фатава VI: 369 -  372].

Ж -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн 
‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза ал-Бухари ал-Маргинани. «ал-Мухит 
ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани», ркп. № 6  биб-ки Истанбул
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Муфтулук, т. 4, л. 180б -  182б. Рукопись переписана в 1178/1764-65 г. 
в Стамбуле.

З -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ибн ‘Абд ал-‘Азиз ибн 
‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азиз Маза ал-Бухари ал-Маргинани. «ал-Мухит 
ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани», ркп., хранящаяся под № 219 в 
фонде Йозгат (Уогда!) в биб-ке Сулайманийа в г. Стамбул (Турция), л. 
90б -  96а (133 -  128 по западной пагинации).

И -  ал-Фатхабади ал-Джалали (VII/XIII в.). «Гурар аш-шурут ва 
дурар ас-сумут», ркп. № 765 (1032) фонда Фейзуллах Эфенди 
библиотеки Миллет в г. Стамбул (Турция), л. 143а -  145.

К -  ал-Фатхабади ал-Джалали (VII/XIII в.). Гурар аш-шурут ва 
дурар ас-сумут, ркп. № 824 фонда Асад Эфенди биб-ки Сулайманийа,

Л -  ал-Бухари, Абу-л-Касим ибн Мухаммад ибн Мас‘уд (XV в.). 
«Рисала-и Баха’ийа» (Послание о Баха’ ад-Дине). Житие, суфийская 
преемственная цепь и высказывания основателя ордена накшбандиййа 
Баха’ ад-Дина Накшбанда (ум. в 791/1389 г.). Трактат составлен на 
персидском языке в первой четверти XV в. В ИВ АН РУз хранится 
несколько списков этого трактата. В некоторых из них имеется 
краткая информация о мадраса Тамгач Бугра-хана. Из них ркп. ИВ 
АН РУз. 2319 (Ташкент), л. 71б. Рукопись переписана в 1033/1624 г. 
[СВР X: 221 -  222].

М -  ал-Бухари, Абу-л-Касим ибн Мухаммад ибн Мас‘уд. «Рисала-и 
Баха’ийа», ркп. ИВ АН РУз. 5487 (Ташкент), л. 73б -  74а. Рукопись 
переписана в XIX в. [СВР X: 222 -  223].

Н -  ал-Бухари, Абу-л-Касим ибн Мухаммад ибн Мас‘уд. «Рисала-и 
Баха’ийа», ркп. 1110 биб-ки Кайсери Решит Эфенди в г. Кайсери 
(Турция), л. 65б -  6 6 а.

О -  Г урар аш-шурут ва дурар ас-сумут, ркп. фонда Ахмад III биб- 
ки Топкапу Сарайи.

Переводы:

А -  Буниятов, Гасанов 1994
Б -  Xадр 1967
В -  Большаков 1991

Ш.С.Камолиддин.
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[МАДРАСА ТАМГАЧ БУГРА-ХАНА]

I

Текст:

) 1 л̂]с А^^л^ Л1АЗ1 ^з л̂лз Л>̂> (

а ]^ л 3 1  л1_лс ^л* 1 1 лл̂ .л]1 ^аи.лИ ЛЫ1 л̂ ^ 1 1  рЫ^Л л. ^л^аЗ]^ лкии1. ^ ичЮ !л 1лд

л̂л1 о 1̂-*З ^  а °л'̂  (__л̂  ^̂ ^3 о. о1 з1_к1 )̂з1 )̂*л ^ 1 »^и а !л !1  ^ 1З̂  цлл̂ 1 ^

рл Ь^л^ л̂З?-̂  1 .'Ы̂  ^л' ^ ' 1  ^ ^ 1  оА! 1-.̂ )2З Зс 1з о^л1 о^!* ^  о̂ с* йл̂ л3л̂1 

{ ^л.  ̂^с л]^ ^л^ , л. 1  ̂^ с  л̂л̂ Л олс̂  ^з Алс^ < ^ А З з ]1^ ^)1л* ! 1

} 1^л.1 ~ис |  ̂ 1 Л̂л. Л̂ ^ 1  л*с о̂ л̂ З Л̂л. рл ~̂ ша*̂  1̂ л.̂аЗ 1_л̂

Ол.лЫЧ лЛ ^ с ^ Лл!с Ал!с ^Л*З ^ 1  .̂ЗЛ рс _̂1л̂ ^ 1  ^з ^^^^

л*. л] зСл л]̂  : Ал̂ л ^з V) л!лс «̂Ыа*З1 л̂! р . 1 ^ 1л 1л] { 3 -лк̂ 1  Ал̂ -̂ а̂  )̂1 ^ . ^ 1

} л. л̂*л , Ал̂ 1_̂  а з у  , лЗ1к̂  

л1*л]] 1л1З^ ^  л*с л! оз^л 1̂ Л̂  л ̂ °*' Л̂ал р 1̂  л!лс Ы̂аЗл V рл л 1 л с  .̂з ^̂ л*л р 1

Ал̂1 } 1^^^^ ^лк ул ^ 'лС 1л л̂ З ^л { л13о]1 ^л! Алз1л о̂ лкл̂

о^с а 1 л з ^ л  л^ЛЛл а 1 ^ о З л  олл]1  ̂ ~'»И 1 * л̂ л оз^З А̂ л̂л л1^З1. ^л1 з 

~'*л ^л^л цОа] 1 ^^ал ^^ал о^аЛ ~л'*З' а  .'Кл̂  ~ ' * ' 1  ^^л!

а ^ >  ^ ~ ' * ' 1  о ^ ^ з з 1  1л о^с А^^И ЛЬ ^з лл^з р! ̂ ‘Оз а ^ 1 ^ з  ^ 1 л̂̂ л̂  ^л^ 1  ^ 1̂*11

1 л̂!с а \ . ^ л \ 1 1 ^ р 1с 1̂3л̂ 31 ЛЛЗ

л̂ л̂ . л̂ .1̂  ллл̂ Л ^ 1лЛ. ___̂ *л 1 *̂л л̂ ь̂ л̂. лЗз̂ лш АЗ̂лл ^^ 1л Л̂ л ллл^з

_3^ Олз̂ 13 ^^^^  ̂Л. о 1 .̂̂ Ы̂1 ^З. а < \ л \ 1  о^З1 ^ ^ 1  о]] а ^ з ^ з л  а ^ 1 ^  л̂З̂  ^̂ 31̂ 1̂

^ а ^ ' 1  лл̂ . 1  ^З*л ~ ' * ' 1  а . ' Ы  о^с (__з̂  ^З*л л^^л о^с

^̂ 3̂  Л-1^̂ 1̂  А̂ 1лЛ ОзЗ1 ^ . ] 1 о^1 ^̂ **л 1̂ Ы* ' 1  о. ^^1а]1 ^ . 1  ^З3л
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(̂ лЗ̂ -3 А̂ лЗ! о/лА/л, (̂ лЗ̂ -3 о ‘ “' .Ь^' о^/^ 0̂ 1 и:1л З̂Ал (^3 ^

, аД1з (Зли !̂ (̂ лЗ̂ з й з ^  й ^и  а̂ Аа!1 уз^Ал ^З^л

^!сз , /^ с  <_а/̂ 1̂. изи^з Ь̂̂ 1 и-зи̂  ^ с  ил̂ 1 ^л  .̂злл й' ^

олд л .̂ ^л^Аз А1Ъ̂  Ал]с Л̂лп*1̂  аАла а! ^ аз1 /л ^!с Я̂уЗ /&лЗ ил̂  ^ ил^" л̂л̂

/̂ лЗ иЛ̂  /̂лс1 Ал/з̂  /̂̂ 1̂1 1Лд оЗ Я З̂ . ̂ ^лИ Ол̂ л̂ И̂ / .̂ ^д /л 3^. а А̂ и̂ лЛ

^1^1 |̂ д ^  0̂  ^л и 

й.ил''^ 1̂  ^̂ ил̂ лЗ! о^с 3̂ 1 пл'1 (̂ 3̂/̂ 11 й/- !̂ ^л‘л̂ .^ •

й/^1 1Лд оЗ 3̂ .1л]| и̂ л̂ о^с /̂ Ал аЗ̂ З а̂ /л ^ с  а  я!̂ а1л]| Ял.и̂ 1 л̂31̂ .̂11̂  I_яи*-^

я'^л ^З ЛАЭил̂  Л*̂  ^1. I_а̂ и*л й/^Л 1Лд̂  , АлЗ 3̂ .1л]| йллл /фАл

^̂ 1Ьл а̂ .^ .̂ (__и*л /̂ Ал ^^^^л оЗ й/лз^из

^^^1 /̂Зи* !̂  ̂^^^1 ^ и ^ Ь  ^л^]| »̂ил̂ лЛ ^!с Злпил'1 ^^]/^]| й/- !̂ ^л^..^ • 

лАзил̂  л*щ /аллл А 3‘ ̂ плИ А̂/л о^с Яз3̂ 1л]| а!)̂.!)̂1 ^ ла1̂ -̂11̂  А^л̂ ]| ^̂ лЛ-3

. й ^ и  ил  ̂^З л  _и*л ^/зз о  /̂̂ 11 ^ 'и  а̂ л. 

ои^с ^л^]| /̂Зи*Л̂ > ^ил.̂ '' Оил̂ лЛ̂  й/лл 1̂ил̂ л]| ^ с  Злпил'1 ^^3/^]| й/- !̂ ^л^.'^ • 

Л̂31 й/^Л 1̂ .̂ я!̂ аАл]| Азз̂ 3л]| Ал.и '̂ ^л'А'з^''з о̂ лл-з и^с я^лк]| з̂лл-з

л/лс а̂ ^ о  ^1и а '^л. лАзил̂  л*^ ^д

л*  ̂ ил..<И ^а/л/^^1 й/^л 1__зи*лЛ й/̂ 1̂ ^з /д^^с  ̂ аил.̂ 11 оил̂ л]| •

лАзил̂  ^з ^̂ .1л]| йллл йс Алз1з̂ 1 оЗ *ил̂ лЛ олдз , ои/Ал ^и^ ^и/^ ^З /̂̂ ^1 ^ 'и  а'^^. 

1л̂л Азз̂ л̂]| /^]^^ ^з Алил̂ лИ л̂̂ .11 /д^ с̂ -̂̂ с ^'и^^'' ^ л й / ^ ^ 1  1Лд

оз!с оЗ лс1̂ ]̂| и/^л йс й/^Л 1лд оЗ /̂ л я1̂ аАл]| Алил̂ .̂ 1з оил.̂ 11 ои^^Л й/̂ 1̂

а̂ ^ ^з и̂ 1/̂  ои̂ Аз ^1и а!^л. лАзил̂  л*  ̂ /̂̂ и̂ 1 (_а̂ и*л]| 1̂л̂ ]| ^ л •

л/л̂ .

^д 1̂̂ 1лл]1з ^и̂ Зл̂ !̂  оа/.л̂ 1̂  3̂ и̂ 1̂ ^лл  ̂®и̂ 1̂ ^^лл л̂ л •

^ ^ I  оЗ ^д О^'и^' елл- .з , лАзил̂  ^И^и йл ил̂ и/лА' ^из йл ллли  ̂я̂ и̂ л /̂ ^̂  

^ улАл.. ^ й'ил о^ ^ и̂ ил̂  ̂^ о3лл̂ 1и̂  ^ ллз од ^ Али̂ 1̂ олд АсиЗлл я!̂ а1л]| 

. лАзил̂  ^1^^и йл ил̂ и/лА' о^1^а йл / с̂ л̂  ̂ о^^ ли̂ /л а^^ оЗ и'и^'^

и̂ 1 1л̂  л̂ л̂ . л̂ .1 ^ л̂1и̂ 1з оА/л̂ 1з . ^^л л̂1л I_ази*л]1 й/̂ 1̂ л̂ л̂ . л̂ .1З

А̂/лл. оз 1Лд оЗ ^л^1лЧ 1Лд у1а31 и^' й/з/^Л а. ^ л ^ з  ^ 1 л оЛд
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ллл^з 1̂ К 1дл̂ л̂ . А̂З̂ Л 1Лд ^к 1$. АЗз̂ а̂ лЛ оз̂ Л̂лЛ <̂1л̂ л̂ .лИ оЛД ллл .̂ лЗ1к̂  л*.̂  

^л *1 ^ —1з'^ 1 $зза  ̂^з ЛЛил а а 1̂ 3за̂  рл 1фаз1зл а

^Зу*.  ̂^ЗзхЛ^ ‘̂ з ^ Ч ^ ^ 1зл̂ лЛ̂  е̂ -̂Л С)зд.з *1зД^ 1  ^лЮ , А^з^Л Сш1 зЗЛ̂  

1  ̂'1 *1  ̂ 1  ̂- — ̂ 1  ̂ 1_фкзаиз 1д^!с^ 1 1 .̂

лк а̂̂  ̂лз^.^ 1̂л̂ Л <^^з' - 3 ^з-^Т ^ л*1Ыл̂  ^ л.'.'  ̂ ^ лкзаи ^ лз̂ л. ^ ~1 ^ ^ ' 1  ^ ^ ^ 1  з 

лз1л лА.З лл ол1лз о °'л̂  л.зи1з1̂  лз1л злз  ̂лз1^̂ Т̂  л*1Ыл̂  ̂л.

^ 1з 1а*Л ^з Алз1аЛ з ^ '^  1̂  ^ 'л .з  ®з̂ ^ 1  ^Л . ^ —1^'^ лз̂ а  ̂^к л>1зл ^зЬ^л^ 

1 л̂̂ 1 Ал̂ йлЛ 1 ^'^1лл̂  1̂ 3за̂  ^к л̂ ^ 1  ~ул. 1^3 '̂^ 1̂ 331̂ ^̂  1 д ^ 1 ^ з 1 ^  ^ з̂1^*̂ 1̂  ол^зЗ^^ 

и:*л̂  ^ 1л^л^Л оЛд ллл .̂ ^ д  злЗ̂ з л̂]з . 1̂ 3̂ ^̂  ^к 1 ^ д 1 а л  ^3

А.л̂ л̂ ол.зл А.̂3. АЗ. А. .̂  ̂АлЗ̂  оЛк1з А^л^^ Азл^ 1̂ 3л ^ з ^ з  1^лЗ к̂.1л 1$зза̂ . рл 1̂л]]

3 с ^  А и.^л

Л13л оДзл ^ - 3  ^ зЛ  ^ - 3  ^Д^л ^ - 3  V 1̂ 3л ^з ^л^ЗлЛ 1лф] а * ^ ^  ^ 

1̂&Л 1Лд ^к о1лилЛ 1 ^'.и о]с А̂ —̂1л 1 '̂*'*и о]с Алз1л. 1 ]̂з^1 о!с А.л31з _1З л^.^ _!Зл

. ОлЗзЫ1 зл^ ^Д  ̂1 л̂1с о^з ^ з ^ 1  о^* ^зл о  о 1'
0 3 .̂3 . ^ 1З<Ч 1лД ^к А.3з̂ азл31 азз̂ Лл]1 Азл, ̂ ' 1  оЛД лл1с ^*з^ 1л *̂Зил о* о^с

ол зл.1зл V о' л*. о1з1илз А.сз1 3 лз А-*Ы1алз оз1 ^ 1  А̂Зи ^з^ З^ ' ^з 1̂ 3̂  ̂

^к л̂ .1̂  лас ^ . 3  V 1з^^ з 'с  Ал31лЗ ол 3 3 ^ 1  А.сз1 3 л ла*л ол̂ .1з А.3и ол з3̂ 1 Л1Л 

. 1 л̂'с лза*.лЛ оллЛ 1̂ —а*1 л*̂  V) ллл̂ . лас 1 л̂!с ла*л V̂  А-ЗзаЗл лзас 

оЛД (3 -ЫЛ А-̂ л. ол 1 л̂'с _ 1 л̂ А л ' а  ^л ол Ыз зл.1зл '^^ , А.зл̂ а11 оЛД 3 л! ^з^л Л1Л̂

^1л!з 1̂ 3̂  ̂ ол о̂ 1*3 ^  1^ззз 1л3 1̂3̂ 11 1лд ^з А.Ызз'л]1 1 ^Дзл.з ос 1 Дзлл̂ З̂  а з л ,  ^ ' 1  

з 1л^ ^ 1  ^^з^^ 1 *̂3  ̂^1л*з 1̂ 3̂  ̂ .̂з л133ил!1з 1̂ 3л з̂3и1 1л ^зз 1̂ 3з1лс ^ 1з*1л 1л.л 1 з̂̂ л 

^з з^^Ч^ ^ з 1 3 .Л ^1з '. з  Азл̂ ' 1  оЛД зл1. 3̂1а]1 о1зл 1л о^с 1̂ 31з1ас ^з лл̂ . ] 1  

о ^1 А̂ 1^Л л̂ З 1л злз о^с 1̂3̂ 4 1лд ^з озз̂ Лл!1 А.излл!1 ол̂ ] 1̂3'11 ^з ^л '^ ' 1з 1__11̂ ]

, Л̂Л

А.излл]1 оЛд оз1лс ^к Ал]] 1̂3лл 1л азл^ ' 1  оЛд ^к А.]к.1л31 ^1 з1а*Л оЛд з1^' ол л а̂л  ̂

ол 1л ^ 1 1̂ ^ 1дзл1. з̂1аЛ о1зл 1л о^с азл, ̂ Л1 оЛд ^з А.̂ к.1л]1 ^ 1л̂ л̂ л '1 1дзлсз

оз̂ 3̂1 о^1 лкз^а ^к зз1и р!л. и Л̂Л олз ^л.и о ̂ л̂3 л1 иа\1 о^с ^_ з '1з 1 1 Дз1 ^ ' 1

.1дзл1. 3̂1аЛ о1зл 1л ^]с 1̂ 3̂  ̂ 1 л̂Л _ з ^ 3  З̂Л
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Аллл^л ^д и л  /̂ Л Аа^ о З  Азл^а]| олд и л 1л р^ал й л  /^1̂ ^  й л  ■ ■з /л  _ и ^ л  рл

. АлЗ Я зл ^Л  оЛд ^ о з ^  лаз и ^ ^  О из^ ла* Алл^и Ал^лс

А.лли -  а о;ал  о . '  у д Л л  ^^ллл й л л  я^и ллИ  оЛд о З  ^ л и л л ^  ^ “'^л  ^ЛЛ АлааЛ ^-Л 1__и^^л^ •

о З  и ^^л л ]| лаАЛ 1Лд й л  а а ^  о З  Ал^с — ^1 Алл.3 -АлдЛл о ^ с  ^ и л л -з  олдЛ»л^ -  ^ / * л  ^  

. ^д и л  Ал1лл!л ^!Л  й л  и с ^  ^д и л  Ал/лл^^ ^д и л  аЛ^Л у /л ^Л  1Лд

-  ^  А л ^и  -  а ал'Ал о .*  у ' ^ - й л  я^и ллИ  оЛд о З  йл^.ла^ч ^и и  ял и . ^ Л  *__и*^л^ •

о З ^]Л  рсл '^  ^ и ^ л  е ^ и л  _ Л  и ^ с  Алл/л у1л^Л 1Лд о З из^ЛлЛ лаАЛ 1Лд й л  Аа^ ^  о З 

оЛд о З  ^ р - Л  о1ил /л  о ^ с  ~сл'с  ^ Л  ^ З з л  , я л /л ^ л л з  _ Л  ^/лЛ  1Лд й л  аа^Л й л  ис-^ 

л*л ^ ^ * л !1 й / л и ^ з  ^ ^ * л !1 * / ^ с )  1̂ ^ ^ * л  о ^ с  ~с ■ * .  Ц ^ л  рс 'л. Ал^пп'! й л  А^иллЛ 

лаАЛ 1Лд й л  /л д и л  йлЛ^Л о ^ с  ис-^ о -® рс 'л л^.1^ ллзл V й '

лаАЛ 1Лд й л  Ал^ о З  ~сл'с  ~'*'1 Ал!^] ^ л ^ л Л  ^/лЛ  1Лд язиол о^^лл <^ЛЛ ^-Л 1__и‘ ^л^  •

. ^]Л  й л  /л д и л  й ^ “л ^  аа^Л  й л  и с ^  ^д и л  Ал/лл^

й л  а а ^  о З  у л ^ 1  / с з  ^^/аЛ г '*л^ я^и ллЛ  оЛд о З  ^ ”'^л  о - ^ и л  у л ^ л  1_'°.и •

. /л д и л  й ^ и ^ с  з  Ашл л ^  Ал/л ^]Л  й л  и с ^  ^ч<з ^д и л  Ал1_Аи1л ^  а ^ д ^ л  _ ш  лаАЛ 1Лд

лалЛ 1Лд й л  Ал^ о З  й 'иаЛ  ^>/*Л ~'*л^ А^^ллЛ оЛд Алл^л о-З Ц ”'^л  1__и‘ ^л^  •

. /л д и л  з  а а  а  Ал/л ^]Л  й л  и̂ т̂  ^ ^ з  рди л  а л1 а рдил  ^_Л

а а ^  о-з я^и лл Л  оЛд о З  й 'иаЛ  ^ /л Л  ^ и а л  ^1^1иа^/. ^ и а л  1__и—л^ •

. /л д и л  й з и ^ с з  А ^ л ^ з  Ал/л ^!Л  й л  и с ^  ^ ^ з  рди л  А л /л ^л л ^  рдил  ^_Л лаА]| 1Лд й л

й л  а а ^  о-з у /л < ч  1Лд о З  из^Лл^1 л^^л^1 1Лд о З  й'иа^! *иал й л л  А *ли^' 1_° и —л^ •

. /л д и л  й з ^ л^ з  Ал/ллл^ Ал^]| о З  ^^Л й л  ~с*'л л^.1̂ рди л  '_А л ^  лалЛ 1Лд

лс ^ л' 1̂ я^и ллЛ  оЛд о З  ^лл/Аа^!^ ^и ^^1  ^ 'и ^ ^  ^и ^^1  й д л  йлл _ _и‘ ^л^  • 

. рдил  Ал/лж.щ лалЛ 1Лд й л  Ал^ о-З ^лЛ з Ал!^ ^ 1 и л ^ л ^

. рдил  Ал/л*ли' лалЛ 1Лд й л  1_°л‘ ^  о 5 я^и лл Л  оЛд Ал\а»Л л л ^]| йлЛ __° и —л^ •

и с ^  о^/л^ о З  я^и ллЛ  оЛд о З  аЗ/л 1̂1 Л /лл^ Зл^̂1 йлЛ _ и ^ а л^ •

. /л д и л  й ^ ^ л л ^  Ал/лЛ^л  ̂ рди л  Ал̂ -Л лалЛ 1Лд й л  й / ^ л и  и с ^  о З  й ' ‘ ^ ^ и  

1Лд й л  я^и ллЛ  оЛд о З  й / ^ л и  и с ^  о З  рлл]| я̂ л̂  и ^ л . ' '^  йлл _ _и‘ ^л^  •

. /л д и л  й ^  “л л  лалЛ
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(__Л лазЛ 1Лд ол з з̂Л 1̂л1 ^к АЗи ^з о^з^ о̂ лл 1л зла. ол3 о̂ 1 1__з‘ •

ЛЛ. о̂ 1з^ о̂ лл 1л зла. 1л1 -N. — 11 ^з зз^З З̂Л зУ 1 ол Л̂Л ол Аз1лилк. ^зЗ^лз ^Дзл 

р1заа11 ^ с  1̂ . ^л^Злз , 1̂3<Л 1Лд ^к о.лилЛ ^л^ЗлЧ 1Лд ос ЛЛ. з̂Зл 1$. о^ —лз 

о̂ лл 1л зла. ^з 3 3 Л.3 з̂Л 1̂_*с̂ 1  ол Л̂Л ол Алз1 ^ 1  а 31 лил !̂1 . ^ з  1 ' 4 3  ол̂ -илЛз

. о^илЛ з р1заа!1 о^с 1̂ . ^л̂ аЗлз л̂̂ аЗлЛ 1Лд ^ 3 .* ос 1̂ . ^з*л 1̂ . о % —лз Л.1Л. о ^ з '

о̂ 1з о^илЛз р1заа!1 ол 1заз ози< оЛ ла*Л 1лд ол »1з з ' 1с з̂л ^з 1__з- ̂ лз •

3  ^Дзл ил р1зз^1с Ал'с АизллЛ оЛд ^з аЗ1 п —И Л1к3̂  ^31з̂ Лз ~̂ П1^ з.кЛ о̂ лЗ*

. й ^ л Л з ^ЗаЛ 1__3‘ ̂

1̂ *1а'»лз ^1з.^1 о1 "3°л л^^лЛз л^ил'1з АизллЛ оЛд Аллк. о^зл  ол^з о̂ 1 ___з‘ •

^ ' ^ ' 1  о1 ^ з 1з.Лз з^^Л о^'за^ Ц‘. < ^ 1  о^1 1 '̂*л 1̂3̂ л 1л о  “У̂ лз о  “'-*<л̂

^з Ь 'с з  оз .̂ ^ЦаЛ3  ^з^Л ^лззлз е̂ -кЛ й1а̂ '*1̂  3̂з̂ 1 о̂ 1 А̂ 1аЛ лЗс 1̂ 31*кзлз 

Л]Л ол 1 л̂ '*л л̂ 1з ^Дзл 1331лз _Л лаЗЛ 1Лд ол АЗи ^к 1̂лз 1̂л̂1 ^̂ З̂ л З̂Л л—1злЛ

. ^Дзл Аз1 л1и

залз АизллЛ оЛд ^к ^зллЛ оз13̂ л А*1л̂ 1з ^^.^аЛз 4ааЛ ^Д1 ол ^^з о̂ 1 1__з^лз •

л'Ыц АизллЛ оЛд ^з ^'<4 . ^а^лз 1̂лз о<“̂ а АизллЛ оЛд ^ '1^л о1с1зл ллЛ

1Лд ол АЗи ^з л^̂ лЛз АизллЛ оЛд Аллк. ^<зл о^ зл1. й1 *1 ^ 1Дзлл* ^с1злз 1̂ 1̂зл.1

, ^Дзл Аз1л Л̂Л ол з ^ ' Ыиз ^Дзл 13з1лз (__Л ла*]1

^Д| ол й1 л̂■з о̂ 1 зл^1 1Лд ^зал о* ^з ^ ^ ^ 1  А.излл!1 оЛд .̂з ^злл!1 ^ 1з  о̂ з 

1 ^^Ч^л з31и з ^ ^ 1  о̂ 3̂1̂  1 л̂з 3̂<11 ^л. зл' 1лдл̂ 1 о̂ ззл А.излл!1 оЛд о1 *< '̂1

А.3зз^л ^Дзл 1зз1лз _Л ^Дз 01лил!1 а ал̂ 1̂1 оЛд оз<зз , 1̂ лз ^зллЛ о̂ 1 Л]Л ^з зл̂ 1к

. л.з^а3илз 1 л̂з ^зллЛ о1зл 1л о^с 1 л̂ л'1 

ол л̂ 1з 1̂а3л 1лДзл й1*̂ 3̂  ̂А*.и Азл,̂ '1 оЛД лл3 Л̂]1 ла*]1 1Лд Аллзз

лазЛ Л̂Л А.ллз о̂ 1 з^Зл о1 ^ а* 3 ! 0 л1лз о̂ 1 о^лз ла3̂1 зл*3 о̂ з , (̂ ]̂1_кЛ з!з.^1 Д̂л]1 

1л Азлл̂ Л д̂1злЛ Л1з ол 1̂з<Л 1Лд ^з р^ил'1 оз̂ з̂ 1 оЛд ол л^з о̂ ) _ _з̂ л̂з л̂л̂ ]1

. Азл̂ Л оЛд ^*зз лЗзз̂ и. оК Л̂Л лаЗЛ 1Лд лЗ̂ лз А̂.л 

5 л1 ^ 3  ^ —а'1 Л̂Л. Азл, ^ ' 1  оЛд зл1. з̂1аЛ ^з3'1 ^^лЛ ол ^ —з оз̂ .з31 оЛд ол ^ —з о̂ з 

л̂лз 51зз'лЛ 5л1̂ зЛ Л1 з Зл.и' оз^л , Л̂ л ^ з ‘ ̂ ' ^ 1  о) ^*зил!1з у 1л̂ — ]1 ол ^ 1ли1
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оЛд йс я!*!! ^и^ /̂ал йЬ , / /̂с/оли! 1__и'‘ ̂ л о^^з оЗ Азл̂ аЛ оЛд л̂лш /сл^с йл

, 1  ̂ о̂ л̂ Л оЛд о^с й'^а *И и̂ из йл* “''I йл Алш оЗ о̂ л̂ Л

/л й^ у^И оЗ а̂л“I /л л*л Алз йлиз̂ Лл̂ ! ^^^д йл А ол“  йл ^ л л ^ л  ^ й1З

. Алз о1лшл'1 о̂ л̂ Л ил/“  /Ззи^л А р^“

Азл̂ '1 оЛд ^и^л 1сс/ол*1 ^и^л у/лш1 ол/лз ^л^^л ^Л 1__и̂  ̂ л̂/аЛ ^1и й)^

йл^ ^и^1 ^ /*  ^  ^ил й  Л  /-сДл йс ил*л ^ язл.̂ аЛ оЛд ил! ^и^л . <̂]Л ^*з

. йлЛи1 ̂ 1 илл здз / сл'̂
(__и̂ > я!/лЛ -̂Л /̂ лл/с] й̂ лл и̂ лЛ йл /л̂ л А“ иллЛ оЛд йс »1*»л“У1 йЬ

, ^/*л ^  Ал̂ и - АолАл о.* удЛл лал*л йлл л*зил“ . р]*Л я.'и йл йл̂ /л̂ -лЛ -̂Л <̂ Л

. 1лл1 йл \̂“лЛ р|иаз лГ*л̂ I__и^ *̂Л я.'и йл ~сл'1 ^Л __ и̂̂ л̂ йл /сл л-л̂ л ^ й1З

а ^13*Л й“ '̂1 йл йл^иЛ ллс ид/^ оЛ' лл ^Л л̂̂  ̂ л̂̂ оллЛ 1Лд ^ил' лз̂  

Ал̂ —лИ /̂л*лш1̂  АА/л̂1 1̂л1̂  , /̂*л ^  ^  и/.̂ пш/л ]̂Л оЗ оил*̂  Азл,̂ Л1 оЛд изл1л /лл/з

/ ■ ■.з А ■ ■.з лз̂  л̂лу <̂1Л йл /лл̂  ил*л ^ й' Ал!с ^и^з /^ 3̂ ^^ о^с /ди^л! Ал̂шл ол̂ з̂

, <̂ЬлаЛ А \^  *̂1̂ л йл 1̂ и/З /^л^^ 

АлааЛ -̂Л ^Л оЗ и̂ Л̂ /̂З <̂ Л ул^л р*»л' Ал/ал оилс АлЫ у ^з  1̂ а 'лл Ш о —л й1з

йз^л й* л*. ллзилшл ^лаЛ ил' ~сл'̂  и̂ лл йлЛ̂1 ~'*'| д̂* йл а О л /^  ои̂ л̂л /слз ^̂ илл Л̂̂1

, АА/лл]|̂  ^^^'1 ^д| йл ои/лЛл Л̂Л 

оил! й/ ллзилшл ^^̂ Ол ил^/з ^илл /̂ лз й̂ л й1З

. р]с! ^  ^ , о ил! л̂ с^'|
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Перевод:

1 2(7 2 а ) (* С тарин ны й  п одробн ы й  до ку м ен т об 
у ч р еж д ен и и  м а д р а с а 3 и его вакф е4 )

Вот что решил посвятить5 и отдать в [качестве] пожертвования6 ал-
7  о о

Xакан ал-Аджалл , ас-Саййид , ал-Малик ал-Музаффар, ал- 
Му’аййид10 ал-‘Адл11, *‘Имад ад-Даула ва-д-Дин12, Тадж ал- 
Милла13, Тамгадж14 Бугра15 Карахакан16 Абу Исхак17 Ибрахим ибн

1 О 1 О ЛЛ

Наср [ибн ал-Малик] , Сайф Xалифат Аллах Та‘ала Амир ал- 
Му’минин21, *да возвысит Всевышний22 Аллах23 его положение, 
закрепит его победу24, чтобы сблизиться с Великим Господом25, 
изыскать обильное вознаграждение26, избежать27 страдания и

28 29наказания , с желанием [исполнить] свое прекрасное обещание,
30как это сказано в тексте божественного откровения словами 

Всемогущего и Великого: *«Что вы уготоваете вперед из добра 
для самих себя, найдете это у Аллаха лучшим и большим по

31награде...» .

32 33В преданиях32 об избранном33 пророке, да благословит его
Всевышний34 Аллах и да приветствует его35 и его род *благоприятный
благочестивый и его превосходных сподвижников36, рассказывается37:

38 39«Если умрет сын Адама , [все] его дела прекращаются , за тремя 
исключениями40: набожный сын, который после его смерти 
благословит его41; богоугодное дело, которое продолжается, и наука,

42которой следуют люди».

43 44^акан ] пожелал войти в число тех, чьи дела не 
прекращают45 [свое существование] и заведомо уготовить46 для себя 
доброе [дело], которое будет [находиться] для него47 у Аллаха48, и49 
[явится] залогом50 для загробной жизни, прочным запасом на 
Судный день51, *«в [тот] день, [когда] всякая душа найдет

52представленным то, что она сделала доброго...» , *приводя [этот] 
айат53 [из ал-Кур’ана], который уже приводился54.

Он приказал учредить55 мадраса56, которая станет57 местом 
собраний58 для людей науки и веры, примыкающую к ал-машхаду59 
и включающую [в себя]60 мечеть61, места [для] проведения
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учебных занятий62, мактаб63 для обучения ал-Кур’ану64, *класс 
мукри’65, который обучает людей чтению ал-Кур’ана66, класс 
м у’аддиба61, который обучает людей (72б) адабу68, [маленькие]

69 70 71помещения , двор и сад .

72В этом соблюдены [все] условия требования , которых требует
73учебный [процесс] во [всех] видах подобных пожертвований , 

предназначенных для общественного пользования74.

75 76 77Все это [находится] внутри мадины Самарканда , в ее
78 79местности, известной под [названием] ал-Баб ал-Джадид :

80 81 82- одна из границ сторон [мадраса] смежная с улицей ;

83- вторая [ее граница] смежная с площадью , называющейся
84 85 86[именем] ал^атун ал-Малики , дочери ат-Тархан-бека , и с
87 88водоемом , [отданном в качестве] вакфа для машхада Кусама ;

89- третья [ее граница] смежная с [гостеприимным] домом , 
[отданном в качестве] вакфа для учащихся90 [мадраса], **[а 
также] смежная с домом Ахмад ал-Мукассаса91, с домом Абу-л-

92 93Касима ибн ал-‘Ата’ и соединяется с ханом , называющимся 
[именем] ал ^ату н  ал-Малики94;

- четвертая [ее граница] *смежная с кладбищем Лачин-бека95, 
[а также] с домом, называющимся [именем] Xаули96 ал- 
Xайлбаши97, с ханакахом98, называющимся [именем] ал-амира99 
Низам ад-Даула100, с [гостеприимным] домом101, называющимся

102 103[именем] ал^атун  ал-Малики Туркан^атун , и с дорогой , где 
[расположен] вход104 в [мадраса]105.

Затем [он] пожелал увековечить это доброе [дело] до истечения 
дней и прохождения106 годов [путем выделения] для нее чистых

107вакфов в виде доброго [дела] и рода благотворительности в ней, и
108востребовать [все] то, что требовало его намерение и хранило [в 

себе]109 его сердце110, и он пожертвовал всю эту мадраса111, [и]112 все
113то, что *прилегает к ней , определено и описано в этом 

документе, во имя осуществления там благотворительных дел, *что 
упомянуто в этом документе114, [а именно]:
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- весь свободный115 хан, включающий [подсобные] помещения116, 
конюшни, ригу117, хлева, худжры118, [большие] комнаты119 и 
*прилегающие к нему120 четыре121 лавки122, [расположенные] 
*около его ворот123, из которых три [расположены] *слева от входа124 
в этот125 хан, а одна126 из них127 -  *справа от входа в него128. Этот хан

129 130известен под [названием] Тим Палас на рынке Самаркандского
131 132 133 134Сугда , в махалла Заркубан , в его месте , известном под 

[названием] Куйча135 Мукаллас136;

- весь свободный хан полностью, включающий пять [подсобных]
137 138помещений, три худжры, *три [большие] комнаты , пять 

помещений для игр139 и три смежные лавки140, [расположенные] *у 
его ворот141, примыкающих к нему справа на рынке Самар - 
кандского Сугда142 в махалла Ра’с ат-Так143 на улочке144, 
известной145 под [названием] Зукак Шир-фурушан146;

- весь свободный хан, включающий восемь [маленьких]
147 148помещений, большую пристройку , пятнадцать [больших] 

комнат149, пятнадцать помещений для игр150, две уборные комнаты151 
и четыре смежные152 лавки, примыкающие к этому хану, который 
[находится] на рынке153 Самаркандского Сугда154, в махалла Ра’с ат- 
Так, на [улице] Сиккат155 ‘Аббад156;

157 158- всю большую пристройку с низом и верхом в хане, 
известном159 под [названием] Большой хан ас-Самани160 
[расположенного] на рынке Самаркандского Сугда161 в махалла161 
Ра’с ат-Так на улице163 Дарб Манара164, а эта *пристройка 
[находится] в165 углу166 справа от входа167 в этот хан, [а также] все 
*худжры, [расположенные] на ее верхнем [этаже]168, пять169 худжр

170  171(73а) ал-Бикдариййа [расположенные] в ее середине ,
172 173примыкающие к этому хану; всю большую худжру [и] ал-

174 175Бикдариййа, прилегающую к ней в этом хане, слева при подъеме 
на ее верхний [этаж];

- всю баню176, известную под [названием] Хаммам ар-Риджал177,
178[расположенную] на рынке Самаркандского Сугда в махалла Ра’с

170 1 ЯПКантара Г атифар на [улице] Сиккат Хаммад ;

181 182 183- все дома землепашцев , дом ткания , постройки , аз-
184заркандат (?) , [засеянные] поля, [молотильные] тока, которые
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все185 [находятся] в селении Джармагад186 -  одного из селений
187 188Анбаркира , рустака Самарканда.

- *все земли, которые189 [расположены] на холмах190, 
прилегающих191 к пашням этого селения, **а именно Талл Фид192, 
Xаракдиза193, Xарбар194, а это Пиран195, *Ба‘даст (?) и Санкваз (?) на 
[улице] Сиккат Бавард196. Все они197 [являются] нахийами198 
Анбаркира199, рустака Самарканда200.

201Одну границу хана, известного под [названием] Тим Палас , [так 
же как и] второго, третьего и четвертого [ханов], и202 одну такую же 
из [их] границ до последней [из] этих203 определенных [границ], 
хакан204 до последнего из лакабов205 этого жертвователя, названного

206 207в этом документе [как] при своей жизни , [так] и после своей
208смерти отдал от себя [в качестве пожертвования] все эти 

вышеупомянутые определенные [и] описанные в этом документе 
[имущества] со всеми их границами, всеми их правами, *их
службами с их правами209, *дорогами, путями их дорог

210[находящихся] в их правах , землями ханов, лавками,
установленными [там] оросительными колесами211, помещениями

212для игр , уборными комнатами, подсобными [помещениями],
213худжрами , [большими] комнатами, с их зданиями, досками,

214стенами, снизу доверху, крышами, бревнами , балками,
215 216 217колоннами , дверьми , кирпичами, ^территорией цирюльника ,

218его помещениями , крышами, досками, стенами и их
кирпичами219, территорией бани, ее помещениями, крышами,

220 221 досками, стенами , кирпичами, кувшинами для воды,
222 223трубой , местом сбрасывания золы, местом сбора мусора ,

224 225водостоком, водоемом и водопроводом с его правами , землями
226 227 228домов землепашцев, их зданиями , деревьями, растущими на

229 230 231[этих] поместьях , плантациями , виноградниками , реками,
232 233каналами [для орошения] и питья, [водопроводом с его 

правами234, *[молотильными] токами235, относящимися к ним с его 
правами, водопроводом с его правами236, всем малым и большим,

237что [находится] на всех этих определенных [землях] и
238принадлежит им в их правах, *внутри них и за их пределами -

239[отданы в качестве] подлинного, законного, должного , 
обязательного240, беспрекословного241, священного242, вечного,

243неприкосновенного и посвящанного пожертвования во [имя] 
Аллаха Всемогущего и Великого.
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Ничего из них не возвращается этому жертвователю , не
245 246 247продается , не дарится , не передается в наследство , не

248 249 250закладывается , не присваивается и не подвергается порче в
251[любой] форме, [наносящей] ущерб существу его 

основополагающих [канонов] *согласно ее первоначальным 
правилам [предназначения для] благотворительных целей252,

253 254отмеченным в этом документе, до тех пор, пока Всевышний 
Аллах [не] унаследует землю и тех, кто [находится] на ней (73б), 
Он *«ведь лучший из наследующих»255.

[Все это] при [условии], что все то, что выделено256 этим257
258пожертвованием, упомянутым [и] описанным в этом документе, со

259 260всеми его доходами, ежемесячно и ежегодно [должно быть]
261 262 263использовано [путем] сдачи в аренду , в [долгосрочный] удел2 ,

264 265 266издольщины *и [обеспечения] водой2 , после того, как ничего 
из этого не [будет] сдано внаем [на срок] более одного года, а

267 268[договор] на издольщину не [будет] заключен более чем на 
восемнадцать месяцев, ни одним [общим] договором, ни 
отдельными договорами. Новый договор269 [может быть]

270 271 272 273заключен только после истечения срока, условленного 
[старым договором].

Так обстоит274 дело с этим пожертвованием. *Оно никогда не
275[может] быть сдано в аренду тем, кто [является] обладателем

276 277слуг опасаясь от [этого] отмены этого пожертвования *и
278изменения значений его [пунктов] , обусловленных в этом

279 280документе . Все, что даст ему Всевышний Аллах из его
281доходов *и поступления провизии , в первую очередь [пойдет]

282*на различные строительные [работы] , на исправление того, что 
[требует] ремонта, увеличение доходов и поступления провизии,

283посадку новых деревьев на его поместьях по усмотрению [лица], 
управляющего делами этого пожертвования, [затем] на

284 285 286приобретение циновок и подстилок летом и сена зимой для 
мадраса, упомянутой в этом документе, *по мере необходимости в 
этом287.

288Деревья, [растущие] на этих имениях , входящих в [состав] 
этого пожертвования, [могут быть] срублены [только] *в том

289[количестве], необходимом для строительных [работ] этой
Л -290 291 292мадраса и других владений , входящих в это

244
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пожертвование , по усмотрению [лица], управляющего его 
делами294, *а высохшие деревья или295 [те, что] начали гнить, 
[могут быть] проданы, и полученная стоимость этого, так же как и 
все другие доходы, будет израсходована на разные [нужды], на 
которые расходуются296 доходы по усмотрению [лица],

297 298управляющего делами [пожертвования] .

Затем из того, что299 осталось от его доходов, определяется300 
каждому, кто занимается [управлением] дел этого

301 302пожертвования , — каждый год две тысячи официальных 
дирхамов303 м у ’аййидиййа304 ‘идлиййа305 монетами306 [чекана] 
области Самарканда *в день, [когда] было передано в вакф это

307пожертвование ;

308 309- ал-факиху , который ведет обучение в этой мадраса, из 
тех, кто310 придерживается311 мазхабаш  Абу Ханифы313, *да 
помилует его Всевышний314 Аллах, исповедует его315 и обучает его

316 317 318мазхабу , *да помилует его Аллах -  ему выплачивается
319каждый год из этих денег, упомянутых *в этом документе , три 

тысячи шестьсот дирхамов, из чего [сумма] выплаты каждый месяц
320[составляет] триста дирхамов ;

321- учащимся, обучающимся *в этой мадраса из [числа] 
последователей [мазхаба] Абу Ханифы, да помилует его

322 323Всевышний Аллах, -  каждый год *из этих денег,
324упомянутых в этом документе, выплачивается 

восемнадцать тысяч дирхамов, из чего им назначается из этой 
суммы каждый месяц года тысяча пятьсот [дирхамов], которые

325 326распределяются среди них по усмотрению мударриса этой
327мадраса поровну между ними, или [отдавая] предпочтение одним

328из них перед другими, или выдавая одним и лишая других, [при
329этом] размер [суммы выдаваемой] из этих денег каждому (74а)

330из них каждый месяц не [должен] превышать тридцать
331дирхамов ;

332 ~ 333- тому, кто ведает332 раздачей этих названных333 денег уча-
334щимся, за это [занятие] выплачивается каждый год из этих

335денег шестьсот дирхамов, из чего [сумма] выплаты каждый месяц
336 337года [составляет] пятьдесят дирхамов ;

293
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- благонадежному му ’аддибу, который ведет [занятия] в
339этой мадраса и обучает людей в ней адабу, выплачивается 

каждый год из этих денег *тысяча пятьсот дирхамов340, из чего 
[сумма] выплаты каждый месяц [составляет] сто двадцать пять
дирхамов341;

342 343- *му‘аллиму , который ведет [занятия] в библиотеке этой 
мадраса и обучает людей [значениям] ал-Кур’ана, выплачивается 
каждый год из этих денег **тысяча пятьсот344 дирхамов, из чего 
[сумма] выплаты каждый месяц [составляет] сто двадцать пять
дирхамов345;

- *мукри ’ -  знатоку346 чтений [сур ал-Кур’ана]347 и 
преданий348, которы й  о б у ч а е т 349 лю дей [чтению  ] ал- 
Кур’ана в этой  мадраса, выплачивается каждый год из этих 
денег тысяча пятьсот дирхамов, из чего [сумма] выплаты каждый

350месяц [составляет] сто двадцать пять дирхамов ;

351 352 353- *четырем чтецам ал-Кур’ана в этом ал-машхаде , 
указанном в этом документе, выплачивается каждый год из этих 
денег354 три тысячи355 дирхамов, из чего каждому из них 
[приходится] в год356 семьсот пятьдесят дирхамов;

357- на [оплату] стоимости масла светильников для *зажигания
358светильников и ламп в этом мадраса, ал-машхаде, мечети,

359помещениях учащихся и уборной [комнате] расходуется каждый 
год из этих денег семьсот360 дирхамов;

- на [оплату] стоимости361 льда362 для * [охлаждения] питьевой
363 364 365воды этой мадраса в каждое лето расходуется из этих денег 

четыреста дирхамов;

- на [оплату] стоимости366 хлеба, мяса и [всего] необходимого для 
устраивания угощений367 в этой мадраса в ночи месяца рамадан

368 369*в каждый месяц рамадан расходуется из этих денег три тысячи 
триста пятьдесят дирхамов;

338
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- на [оплату] стоимости *свеч и благовоний [для окуривания] в
370 371 372последнюю ночь каждого месяца рамадан в этом мадраса

373 374 375*из этих денег расходуется *пятьдесят дирхамов ;

- на [оплату] стоимости жертвенных [животных] каждый год376
377столько, [сколько] можно купить в дни [праздника]

378 379жертвоприношений из этих денег расходуется тысяча
380дирхамов; из этого на пятьсот [дирхамов] покупается [рогатый]

381 382 383скот , который дозволен для [принесения в] жертву, 
столько, [сколько] можно купить на эту [сумму]. [Они

384 385приносятся] в жертву в [мадраса] , чем [исполняют]
386намерение от [имени] этого жертвователя, названного в этом 

документе, а их [мясо] отдают [как] милостыню бедным и 
несчастным;

387 388- **на оставшиеся от этого пятьсот [дирхамов] покупают овец , 
которые дозволены для [принесения в] жертву, *столько,

389[сколько] можно купить на эту [сумму]. [Они приносятся] в
390 391 392 393жертву в [мадраса] чем [исполняют] намерение во [имя] 

родителей этого жертвователя, *а их [мясо] отдают [как] 
милостыню бедным и несчастным394;

395 396- в каждый день ‘ашура ’ на [приобретение] одежды [для]
397пятидесяти человек из [числа] бедных и несчастных, на [оплату]

398стоимостей этого хлеба, мяса и [всего] необходимого для 
устраивания угощения в этой мадраса вечером в день ‘ашура’ из 
этих399 денег выделяется две тысячи400 дирхамов401; *и расходуется 
на бедных и несчастных402.

- двум мужчинам403, которым поручено404 (74б) обслуживать это 
мадраса, мечеть и ал-машхад405, [где] они открывают и закрывают 
двери, подметают406 *и вытирают407 то, что из них408 требует 
протирки409, расстилают подстилки410 и циновки, [изготавливают]

411 412 413 г т414кирпичи , бросают сено и складывают его [наверху] , когда 
[его] нужно поднять [наверх]415, чистят уборную [комнату], 
зажигают светильники416 и лампы [рано] утром и вечером417 *в 
местах, где418 это необходимо в [мадраса], каждый год419 из этих 
денег выплачивается тысяча двести420 дирхамов, из чего каждому из 
них421 [приходится по] шестьсот дирхамов422;
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- человеку423 из числа [знатоков] ал-фикха424, благочестивых и 
благонадежных, *которого выбирает ал-мударрис в этой мадраса425 
*и вменяет ему в обязанность следить за426 службами этой мадраса и

427 428ал-машхада, чтобы он жил в ней, [являлся] хранителем дома 
книг429 в этой мадраса, заботился430 о ее состоянии, следил за ее 
делами, а он назначается по распоряжению того, кому поручено 
обслуживание этой431 мадраса и ал-машхада432, выплачивается из этих 
денег каждый год тысяча двести дирхамов, из чего [сумма] выплаты 
каждый месяц [составляет] сто дирхамов.

433Если ал-мударрис этой мадраса сочтет целесообразным *поручить 
это дело двум лицам из числа благочестивых434, проживающим в этой 
мадраса, и один из них будет ведать делами дома книг в ней435, а 
другой ведать всеми [остальными] ее службами436, то выбор в437 
этом [вопросе] остается за ал-мударрисом, и это названное

438жалованье, которое [составляет] тысячу двести дирхамов, будет 
расходоваться на них [обоих]439 по усмотрению ал-мударриса, и [как

440он] считает правильным .

441 442 г тКурс этих441 денег, о которых идет речь442 [в документе], в день
передачи [в вакф]443 этого пожертвования444 [составляет] на каждые

445 д 446 447сорок семь дирхамов один мискал чистого червонного золота . 
Если со временем448 [курс] денег изменится в [сторону] увеличения449 
или уменьшения, то [за основу] берется450 курс тех новых451 денег, и

452 453по каждой из этих статей, перечисленных в этом документе, 
выплачивается сумма из тех новых454 дирхамов в соответствии с 
курсом этих денег, которые были [в обороте] в Самарканде в 
день455 подписания [документа] об этом пожертвовании456.

*Если от этих [перечисленных] статей457 останется458 [какой- 
нибудь] излишек доходов459, то управляющий делами этого 
пожертвования460, покупает461 на этот излишек дополнительные 
имения из [числа] поместий и мустагаллов462, если он сочтет это 
целесообразным. Потом463 распределение доходов, полученных от этих 
[вновь] приобретенных [имений], [осуществляется] таким же 
[образом], как первоначальное это пожертвование на [все] статьи464 
расходов [в сторону] их увеличения465. Если доход по этим466 статьям 
*в какой-то год уменьшится, то недостача раскладывается467 на468

469 470[все] эти статьи по долям .
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**Если после *[тщательного] поиска требуемого [человека]471
472 473*не [будет] найден кто-либо [достойный] из *тех, кто был 

упомянут в [этом документе]474, то назначенное для него
475 476 477[жалованье] расходуется на все [другие] статьи, названные в 

[этом документе].

Если управляющий [делами мадраса] сочтет нужным расходование 
[суммы] этого [жалованья] на приобретение дополнительных имений, 
Использование которых будет осуществляться478 в рамках этого 
первоначального пожертвования, он [может] это делать479. *Так 
обстоит дело этого пожертвования, [и] было сделано таким 
[образом]480.

Так481 обстоит дело этого пожертвования, его положение [остается[
482 483неизменным до тех пор, пока Всевышний Аллах не унаследует 

землю и тех, кто находится на ней, а Он *«ведь лучший из
484наследующих» .

Если485 в какое-то время486 эта мадраса окажется не нужной487 и
488 489[будет] невозможно [из-за разрушенности] восстановить ее в 

первоначальном виде, то [все] это [будет] передано490 нуждающимся из 
учащихся в Самарканде из [числа] тех, кто исповедует491 (75а) мазхаб 
Абу Ханифы, *да помилует его Всевышний492 Аллах493.

Если же там не найдется из [числа] учащихся тех, кому [можно 
было бы] отдать494 [все] это, тогда495 [все это] передается496 бедным 
мусульманам навсегда497.

Этот жертвователь передал498 все это [имущество] в руки Абу499 
Тахир ‘Абд ар-Рахман ибн ал-Хасан500 ал-Газзала501, сделал его 
управляющим делами этого пожертвования, велел ему чувствовать502 
набожность503 [и страх] перед Всевышним504 Аллахом, исполнять [свои 
обязанности] с честностью и приносить пожертвования505, возложил на 
него506 [обязанность] регулирования507 [всех] его дел по [всем] его 
статьям, и поставил [перед] ним условие, чтобы он не изменял и не 
отменял ничего из этого; и [ал-Газзал] принял его в законном 
порядке без каких-либо508 *нарушений правил получения 
[собственности]509.
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Если [тот] умрет510 или потребуется511 назначить на его место
512другого [человека] по мотивам , которые потребуют этого, то выбор 

при этом [возлагается] на ал-факиха, который преподает там, [в 
согласовании] с советом513 группы514 ученых, на которых 
распространяется [право] вынесения515 фатв516 в Самарканде, с тем 
чтобы [человек], которого он выберет, был из [числа] благочестивых и 
набожных.

Если там не окажется мударриса, то [решение] дела возлагается 
на *хакима511 Самарканда518, и не разрешается519 султану520 и другим

521[правителям] , [и только] *в присутствии свидетелей и других 
[лиц]522, *а Аллах знает лучше523.
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II

[ДОМ БОЛЬНЫХ ТАМГАЧ БУГРА-ХАНА]

Текст:

4^рр^ ^3 а̂чп'! рлС 0.лЛ з 13̂ рл 1̂з о ‘ ̂ р '̂! р!̂  -'°ар ^3 р .̂3 1Лд

(лЗзрл̂ . о. рлд!р.1 у1з1̂ Л ^зр ^з ^.3^ Я̂ лз Я̂ З̂

1̂3 Ар̂ Л р 0.̂ Л 1̂лс л̂»Л л^Л ра^л'! 1̂лЛ .•пт'! у1з!̂ ]| рлЬ 1̂3̂  !Ьд

О. рлд!р.] р.1 о^^р^р*. ^1»^и о^ц'1 р ^р^Л ^1л озл!̂ лЛ ___с̂  Ал̂ ! рс я1лЛ

. 4-л̂ с ! р А̂1̂ 1̂  р 4-лЫ 1̂ .̂1 О^рл'! рлл 1̂ Яал1к _ а̂

Я.л' о*^ р орз!р3л оЛЗс ^1*3 1̂ рхЗ р.'С I р р^;1 р р.л3 р рлз рр^з 1л] 431 

1̂ Ц̂31 р рс-зраз рс.?'С Ос р̂ аЗЛ р $.̂ лЛ р Ял3р]| р 1̂̂ .11 р <̂1лЛ ^рр орз!р3л

. л̂Л ^з !р»  ̂0.^! { 1̂ >мч'1 ^д^ * р р  1^ -̂ р л1.»!' Ял̂ .р р лз1р 4.1з 1̂л рдр̂ аз орл  ̂

р л̂.Л <>! р з̂ р Ь̂хЛ ^31р^  ̂Ос рс^^р р рсл'С ^^Ьрз . } 1̂̂ аЛ 1̂ з̂ 1рр̂ 1з

^Ц^Л р ^1 .̂р^1 0е р ор̂ 1̂ р ^  0.^ р^ 'з  е.!лс! яС1 л̂ '! р яЗ̂ Л ^  рД 0.̂ 11 1̂рД̂ 1 

1̂р31 ^ЬД'! р1раЗС ^з !р» л̂  р̂1»Л ОрЗ» р1л!с 1̂ р1л рр^'1 ̂  1.̂ .л 1̂ р̂1 ^рр р орс-̂  

|р1Зл р 1_л̂ с! р!»' р !р1^3' 1̂ !рр1лз ^^а!рз .̂1лз 1̂р3 р̂ з1З. ллз̂ ! р )̂.1‘ —а'!

V р л*3 V р о * ̂ -̂3 ^ о'1-*3 1̂ Ол рхз р (__1к ^1 р Ц1к (__1̂  ос Ц1к ^  рс'»^

. ^р^ рзА. о̂ 1.с '̂1 ^  Ол р»з'! р1с '̂ р рз!̂  ^^рз р»з'' р^ '̂! р ^ ^ ’»''̂ 3 

орл! '̂1». рл! р 4.1р р ор̂ з ^1с*у ^*рз *• р̂ 1̂ р р̂р3 о1зз̂  рлЗ Ол 43рк  ̂р.л3 р р^Зз 

рс' 0.̂ !! 0̂ 1̂̂ лЛ р !̂р1а1] ^р].]! р ^^!рл^! 0е 1с̂ з Ор^ррз. о^^рлИ !р!̂  л̂ '. о! 

лл»3. о! ^1^р я'^л—л ^аз Ол 1с'1З. я1с р Я1з р р Я.рс 4.р^. рс'зл1^ 0̂ *л V р лс»'л 

р 1̂л.р̂ ! 0е о̂ р̂! р 4^а^. о! р 43рк1 р о1̂3̂ .̂з рЦЛ)'! Ос 43р̂ а. р 43л̂ .р. ^

. ^'рз^' р Ос р̂ Злр.
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О  ^ ^ з ' ^ АЛИ. о  ^ _3з а*' й з !  й' оз'зЗ' з'зл ^1л о  з31з

^лл' 3 л й'з^Лл я!ллл 1 -̂х̂ а̂ л о!!' Азз^' з а!л ^з а̂  ^д о!!' оз'л л̂л̂ -л аЛ1Зз

4 а*лз' '-сл'с ^лЦл 'Л̂  а̂ ш. Аззз*л а!^ ^з лЗззл̂  л*  ̂^ 1лл 

з^л о.' у1л. ^лз̂  з 'л!л 1__з*л з'л!' оЛд л!лл 3 л (_5 3 3 3 л у1л ^лз  ̂1длл1з •

4 о ашП' Лллх]| ЗЛ

^ 1  Алс 3 л л^лл 3 . «лд'з.' Ллзз з̂ЛЛ Л̂з̂  3  .Л^з'з а! ^ 1  л̂ .шл Лл.1^ Л̂з̂  о*'*!' з •

^| ллс Сш р'з' ^злл ^л^ з ^ з 'з  Л̂ ^л 0 3 1 ^ 0  ^ 1с ЯззЗзл ^злл ^л^ з о з̂лл"

з ^ з :ич Ос зл з^лЛ ^злл ^лз  ̂з ^ззл'^лЗ" ллл' зл лл̂ лЛ ллс ^злл (Злз! з олс^' 

^зл. ^лз! з ^'л^' Л̂ лл А̂ и1с ^зл. ^лз! з ^зл^л ллс Сш ЯлЫз ^злл ^лз̂

4 о ашИ' озлл ^̂ Зл я^к'з з̂ л̂ ‘ ̂ ' (̂ лз̂  з о^'з^' з з ‘ ЗЛ лллл 3 л лллл

4 3̂' з 1л ^лз! Л̂лЛ з • 

. 1̂л1л ^з^л АуЛ з Я^Л оЛд ^лз! л̂1зЛ з •

1 $лЛ зллИЗл!! о 'с оллзл А31лл л*. 1 л̂ ^з' з АЛЬл ^1л о-з азу ̂  з Узз 'с'»̂ -з

з 1 З̂л ззлз^л V «с''с о-з йз^злл 'з*'  ̂'л 1 л̂ 1зллзл^л з «^^з^ ^з 'зл'  ̂1л 1 л̂з 'зза, л̂'

«*ЗЫ'з^1^ з рЦЛ1 'зЗзз 'Л1з 4 зз^ з̂лл «с°*‘^ о-з 'зл'  ̂1л «сл'С 1__°̂ л Л̂ йз-^сзл ^

^ИЛ з зл^  ̂з^^ л̂ 3 лзд1лЛ зд^ з зллл̂ 1  лл1 1 л̂з «̂ л°'̂  ̂ 1з2л^л «! з 1 З̂с 'з'дЗЛ ^1злЛ

Ахл̂  1л л*л А̂лл Злз з 'с^зз"’ Зс л̂лл V з ^̂<*ии 3 с зл*л V з ^ '^  з 1 зз1^л

з 'сл'С 3х з ^^з^' 0 !'*̂  ^  ^зл й' Ал̂ 1  «л'С л̂Л̂  ^  й' йз̂ ллл йлЛ!' Алл1 1лЛз

. Зл^з'з!' зл^ зД
3 л 'сл'С злЛл'̂ Л Лл1а̂ ! з 'слз 3л'1*ЛЛ Ллз̂ 1 з 1 л̂Л злл'Л*л'1 ЯЗзл з 1^Лз'Лс ^]с _3з з

1л з о ^ з Л'̂  Ялз̂ ^ 1  з Ял*^ '̂ й'лЛ з ''^Л' з йл '̂л !̂' з рл '̂' з зл ̂ '‘ ̂ а'' з 

^з ^д азз^л з аИл .̂з з а! 'слз «сл'°л р!л' «с'л°̂  «̂ 'л̂  ^з «^л'^л

. лЗззл̂  л*  ̂^з^

з о̂ 'л!' з з'л!' оЛд ^лз! ^з^' оллз йЧ^з'л. ^^л!. _з*л з'л!' оЛд *̂*̂ л й'^ 'с'^з • 

Ал1л ^з^л А̂ ' з Я̂ !̂' оЛд ^лз! ^л'з!' з 'лл!' йл<!"з*< з'^ ^лз  ̂^̂ ^̂ '̂

а!^  злл з й^ йЛ о'с ^л'^!' ^л*'зл ^лз! ^з^' оллз й'л^1̂ й'̂ Л 1__з*л й'^ 'с*л з •

о ‘ ̂ 'Л' я^злл о'с АззЗзл ^злл ^лз! о*'л̂ ' з о ^^У' ^з^ ^з^ я^зз й'^ ^лз! з й^зз зл" 

йл' З̂л ^ 1лз ^лз! ^И^' з о" 1лз̂ Л ^  ллс о'с  йЛ й^лЛ ^зл. ^лз  ̂з о'с  йЛ й^лЛ
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О. л^.! ^З. Ял̂ 1з ^рл. ^ .р  р ^  л.е О. 1̂зз ^1^^" Сш!рл. З.р' р 1*1» ^!

с ^р^Л о'! О ^  ^1. р р^ з̂

р о!^рл л.1лр̂ . (__р» 1лдлО о1^ррз р̂лд ^.р^ оСЛ. ^^арл. о1зр̂ 3л о1л1лл. 1-с-Зл р •

р о1зр л̂З ор1̂  З.р-' 3̂12Л р ^^»3^л'! оЬд я1лл. Ол р1л̂ .'! ^Ь. ц̂3!рл. ^.р' о̂ рла. л̂ .! 

^р31  ̂30-' р рЬ̂ -Л р^. о3̂ л р̂31̂ . ^.р' р л̂л3 я^^ З.р-' ^рЬ я^^ З.р-' ^13Л

р̂Лл. л̂ .! р с ^рл.»'! р̂ 1Л! о. рлс Я31_к ^рл. ( .̂р' р Зр^ р1-с-л ^1.р ®р1лс о1с 1__рзрл

^р '! р р̂!̂  я^^ З.р-' р ~1л̂ '! !Ьд ^ .р  ^̂312̂! р о13р л.1лр̂  осл. р р^^! р1 л̂ -'!

с 4.1. ^р^. с̂л'! р ^л.3 Я1̂  ^.р' 

<̂л. .у̂ шл о1с ^_рзрл ^р31  ̂з.р ' 1лд̂ рЛ̂  л̂ ! р ^р^! р1л̂ '! ^1.. О̂ зр31̂  Ол р • 

О1лл рс3 З р  ^ЛЗЛ р ОлллЛ о '! ^ 1 . Я.Ц̂  о1с _ркрл р̂31̂ , З р  3̂12Л р Ор1. лд!р

. р!р1. лЗ. Я3к3 З р  .̂!рЛ р р1л̂ Л !лд З р  р р!р1. 

р 1̂ 31̂  л̂ . р ЬК 1д̂ рЛ̂ . ^Ь^Л !лд ^з язр^рлЛ лЛрЛ̂ л'! иил'! о̂ с. р _ азр

р 1̂ 31̂ 1̂  р 1с_̂.13ал р 1с°л'1»л р 1 с . ! р 1с^ар!рс р 1серЛ̂  р 1с̂ !р'! р 1с^р^^ р с̂-̂ рл-л 

р рлл1̂ лЛ р р^Л^Л р р'^Л Ол р»3п1л'! я»аЗл р Ц̂.Ц 1слз ^^рл рд 1л р 1др1̂ !̂ 

^з1^л р 1_с.Эра̂ Ол р 1̂ Зл р 1слз ^д ^з'! о1ллЛ .̂1^л р 1̂лрЛ оЛл р .̂ рзрЛ лл^л р ^с1зл'!

^д 3̂Л 1̂ 1.̂  р 1-с-арк р 1̂ Зс Я̂ р1̂ Лр 1слз яА̂ .!̂ ! 1сЗр2̂ - 0х р 1-с-Зл р 1̂лз ^д 3̂Л р̂ЗаЛ 

я13. Я3. оЬз13 орЗЬа. Яал^ 1с.ар2л. 0х 1-с-Зл р 1̂лз рд рл2̂  р л̂1а (3̂ . р 1сзр2̂  0х 1-с-Зл р 1слз 

с , ̂ '! Яхл̂ З̂ л 1дл̂ а. ^р^ V р еле V р 1слз Я.рЗ2л V вл.1л 131. 1313.

р яИла лас 1сл1С ла». ^ р ^1л'! орлр 0х 4л.р. ^1л3 ^ р ^рр3 V р ^др3 V р 1̂л3 V 

1л о! о1е ор.ИлЛ 4л.р о1е 1̂»ЗЛ р 1сл1с ^^.3^^! 4Зл _1^. 0х ^ р яЗ̂  0х р2̂ ! ор1̂ !

4л.р о1е 1сЗл рр3̂ ! 1л ялрл р 1с3р1л». 1̂ Зл 1л.. р 1̂ 3̂  ̂0х о'̂ ^̂  ^  Зрр

. (_а!р^ !̂ р ллл ‘ —3'! 4^р о1е ^

: рс^ я31л о1е ^»^. 0х и^—з 1л р 

с 1слз .^рр^лЛ л̂ рЛ о1е 1̂ 3р1лс о'! _ _р* ̂ . ^'Ь Ол 1̂ с̂  р^с •

^з 0л'р1ЗЛ ^̂1»'! ^1^^! Ол о ̂ арлИ ~1»и'1 Ол̂  о'! _ _р‘ ̂ . ^'Ь Ол 1̂ с  ̂р^с я^л̂  р •

с р!лЛ

с рс31 .̂р^ '̂ р̂ "! Ол̂  о'!  ̂ _р̂ .̂ ^'Ь Ол рс !̂ Я̂з̂ л̂  р •
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о  'слз з^З'^' о^зл!' лс*Лл ^Л!' члл- '̂ А-с-л'-̂ л о!' _з^°л Зл «с“'' 0з^с з •

«С*1"  о  о*'з1л V з ^Зз

4 «с 'л'Л о̂ з '■С о^зл!' л* ̂ ал ^'^з А-с-л'-̂ л! <̂!Ь Зл й'лс^ з •

3 'зле р1лЛ' о̂ з з̂3з1! з I ои^' оз ^л^1" ^^л!' йлл о '̂ _ _з‘ йл «с“'' я^л^ з •

4 Ал'а!" злз —с 'л»с

4 'л “1С з 'злё «с-! ^л̂ л ^'л^ о '̂ _ з ^ “Л йл «с “'' Ал̂ л з •

з лл^л!' ^З^ з о^зл!' лс*л з з'л!' рз̂ л р̂ 1л о!' 1__з‘ Зл «с“'' я^лл з •

4 'с*Зс —з'лЛл V з ^̂ *л!' (__зз*л!' о 'с 'сз ^ з ^ ' ^ 'з^' з 'сл ^ !̂'лл!'

о-з йлЛ'л!' з Ал1л̂ ' _л1^з 'слз й' ̂ л°л й^Зл з р1л' Ас-л'-̂ л о!' _ _з‘ йл «с “'' аЛ̂ л з •

4 йЛзл" «с “* з р'л̂ .! ' лс*л '^с^1 <̂ лл1' ^'з!^Л

4 'слз 'з̂ 1л йлЛ!' оЛзл!' 3& о" _ _ з ~ й л  «с “'' аЛ̂ л з • 

V з з _ 'з ^ ' злё Зл '-с-Л'-Зз' оз 'слз ^з^" йдл!' йл о '̂ _з^°Л Зл «с “'' аЛ̂ л з •

4 злл*
<̂!Ь 1л з ^^л!' з !̂л!' —лл злз'л^' з Алз1з̂ ' йл о'д _ _з‘ ̂ л йл «с “'' аЛ̂ л з •

4

4 ^з^!' з й'зл!!' з ^ з ^ ' з ^з'зл^' й'лЛ' о '̂ _ з ^ “Л Зл й' ̂ с  ̂з • 

л*л л̂1л!' о® о з̂Л '̂ о'зл 1л о 'с лЗззл̂ л л̂1л!' 5з1лс о!' 1__з‘ йл «с“'' А̂ лЛ з •

4 'сЗс о̂ 'з̂ л ^ з аЗ  ̂ _ ' з ^ '  о-'с _3з '̂ 'Лд оз ^1л'зл^' ^Ь^>' оз ^зл^' лс*лл й'

з ■л'л̂ !' з ■ ̂ Л' ^зл!л й' л*л 'слз «л̂ !' Ас-л'.̂ л о!' 1__з‘ йл «с“'' Алл1лЛ з •

_ з^л!' зд з лл'л!' оз о̂ з̂ л!' ^лл Злл ^з^!' з —Лл!' ^л^^л! Ал̂  ‘.и ̂ 'л з ‘. ''з‘ ̂ '

'Злл' л̂л ^л!с' з _31л й' з о̂ 'с з̂ л Алл зс^ й'з Ал̂  йс д̂Лл V з Ал]с

4 оз АлИл

4 'с '̂лд' оз о*^л ^ з 'с '̂л йс зл*!л ^ 'сзз'^л озлз оЛ̂з «с  ̂Ал1л р1лЛ з 

йл ^̂ зл оз^з!' оЛд Зл ^^*л^л!' оЛд я'ё Зл ^о" о̂ Л з̂  о**л р' с̂ '̂ оЛд йл 1лз 

(_ал'Л̂л! ^^зл р' и*!' ^1л^зл!' з ^'*зл»л" Алз̂ ' йлл о '̂ ___з‘ л̂ з ^^л. лл'з «дз  ̂___!'

о'с 'л'зл^л йз̂ л! ^зл^л ^хл^л йлл о!' _ _з‘ ̂ л йл ^о" — - й'з 4 о^зл" р'л̂ '

4 1̂лз Алллл!' оз^з!'
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^Л з̂*!' олзл V ^'л. ^ з ^  з 'сЛ йзл'ЛЗл!' 'с*с о **Л̂ ' з ^'з^Л ^Л з'лЛ Сс'лЛ й'з

зд з 'сл'с йл з <^^з '̂ о"*  ^  ^зл й' о '̂ йллл̂ ' лл' зл '̂^л!' е'з2з ^Л 1__з^° .^ 1'

4 йлЛз'з!' злЛ
йл лллл зд з о^и" оЛ 'с^'^ з олл йл 'слз^' з л!'л 3 с лллл. _ аз'з̂  'Лд ззз' з 

о 'с з̂лл!' 51с'зл з а^ <̂!Лл .̂'̂ зЛ АлЛ л^с з ллл'л  ̂з АлЛ'.л̂  'ллз л'»л Л з'а^!' <̂ ]лЛ ллс 

'ёз'з _ _з'з\' 3 л «л'̂ 'л АК «]̂ л з а! —лз 1л л̂ллл .̂'.ззЛ 1  з А-сзЦл Ал̂з̂ Л —л̂з 'с**̂

4 «А̂л!' з «л'̂ л" Ал^ Зл А*ллл 1лс

л*л «с̂ л̂л' о^с V з «сл'с о̂ зл ^ «сл'с з «с «с̂ 'зз' '̂л  ̂з «с '̂зл' ^ оз аА̂ з
з о̂ з̂ л з Ал'.лЛ з Алл̂ ал Аслз оз -̂'- —дИ з «!лЛ Лз1л зд з йллА̂ л!' 0'- —з 3 л ^1з о - —з й'

йлЛЛ о^с АлЛ' 1лл1з А*л̂  1л л*. а!лл йлз 4 Ал'з.' з злллхлЛ 3 л зсз озё йл з Ал̂ ' АЛз̂ллл

4 йллЛ рзл о!' оззз з А̂'л з Ал'с

й' л*л з̂5*Л з ^Лл '̂ ^з^ з з̂л*Л з е.'.лл̂ ' йл оз —л йл з о'с о!'* ^  лс"' з

з йл̂ лЛ з й'лЛ Ал̂  ^ л з  о  аА̂ ^!^з 4 аК !̂Лл _злс' з Аззс й' '̂л злс з АлАс

. Ал1л*лз'

*

* *

«ллз!' йллз!' ^ 1  «̂ л о ^  з —Й̂з̂ ' «** з ^  '*л̂ Л з 4 1__зз Ал̂ ал «!л : озс^ о 'с з

з лЛз̂ ли:. р'!л^' з ^̂ Лйл!' —ис!л '̂ йл ллл' йл зз^лл з^л зл' о ‘ 1 'д!' з̂̂ л

^ 1Л з йллЛз я^з '̂ ^'л^зз^'л!' л̂*Л лл^'з^^Л <̂]лЛ лл̂ Л —л.^' й'з'-̂ Л —лз 3 л 'сл '̂з*

йл «лд'з.' ^л^' о.' й'з'Л'зз'з*л ^ 1*л^ йл‘ ̂ ' з ^зЛ ' ^'^ йл '̂^л!' _■__с̂  Ал̂ ' зс а!лЛ

4 А<'л 1*т йллл1 лЛ злл' ^ 1  Адл'л _ <л̂  з^Л _^зл 
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Перевод:

(75а) *Маулана Наджм ад-Дин ‘Умар ан-Насафи в своем
1 2[сочинении] «аш-Шурут» о вакфе дома больных сказал : [Я знаю]

3 4старинную копию, которую я нашел написанной во время ал-хакана 
Ибрахим ибн Насра для учреждения дома больных5 в Самарканде6.

7 8Это документ , написанный по приказу ал-Хакан ал-Аджалл, *ас- 
Саййид, ал-Малик ал-Музаффар, ал-Му’аййид ал-‘Адл9, *‘Имад ад- 
Дин10 ва-д-Даула11, *Тадж ал-Милла, ‘Изз ал-Умма12, Кахф ал- 
Муслимин13, Малик аш-Шарк ва-с - Син14 Тамгадж15 Бугра
Карахан16 Абу17 Исхак Ибрахим ибн Наср [ибн]18 Сайф19 Халифат Аллах

20Амир ал-Му’минин, *да поддержит Аллах его правление , и дарует 
победу его флагам21 и знаменам22.

Когда он подумал23, оценил24 поразмыслил25, увидел26 и понял27, [что]
28 29 30*истинные благоденствия Всевышнего Аллаха у него избыточны и

31 32 33 34милости Его к нему беспрерывны , умножены , переплетены и
35 36 37нескончаемы . Ему было даровано царство, великолепие , величие , 

возвышенность и победа над врагами, он нападал на них и
38 39рассеивал их , *и они повиновались его приказу , и он подчинил их 

[своей воле]40. Его сердце наполнилось41 состраданием42 и милосердием 
к рабам [Божьим], гневом43 и яростью44 к испорченным людям45,

46 47*«которые творили нечестие в странах и умножали там порчу» . *Он
48обрушил на них бич мучения и предостерег их [спасаться] от 

непорочности49 рабов [Божьих]50. Он покорил приверженцев ереси и
51 52пороков, которые являются врагами людей сунны и общины , даровал 

победу вере Аллаха и утвердил ее53, и54 очистил ее от [всяких] 
*скверностей и нечестивых55. Он дал жизнь любящим потомкам, 
словно звезды владетелям, ученым, постигающим науки, которые 
собрали в расцвете молодости разные достоинства, а их сыновья
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объединились в стремлении [быть] передовыми студентами, он 
продолжал [поощрять их] и Аллах даровал [им] победы, а познанию 
истины -  [поднятые] знамена и [путеводный] свет. Аллах сделал их 
преемниками [своих] предшественников, преемников и любого 
преемника56 И все57 это — благоденствия58 от Всевышнего59 Аллаха, 
*[которые] неисчислимы60, и [Его] милости61, [которые] бесчисленны62 
и неведомы63. Благодарность за эти благоденствия — вечный64 долг, а 
проявление [таких] благоденствии55 от66 Всевышнего Аллаха67 к своим 
рабам68 -  сущая необходимость69.

Тогда [Тамгадж-хан] осмотрелся, поразмыслил и для своей загробной
70жизни [решил] сделать запас и накопить благоденствия [этой] своей

71 72жизни. Он решил *блеском своего разума и мысли , и приказал
73 74 75высотой своей власти учредить дом для больных , где они [могли 

бы] облегчить76 [свои] болезни (75б) и страдания; для бедных и
77 78несчастных, у которых нет ни близких , ни источника [дохода] ,

79 80 81 82которых постигли ошибки (?) , скитание, унижение , нищета и
83 84 85недуг , которые они претерпели от пропащей души , прося

86 87Всевышнего Аллаха, чтобы [Он] был к нему милосердным , оберегал
88 89 90 91его от несчастья в этом мире и загробном мире, охранял его

92[самого] и его потомков от страданий, и обеспечивал им 
безопасность93 от ужасов и страхов94.

Он установил95, что при96 вступлении [в силу] его решения, все97, 
что есть [в его владении], становится вакфом. Он пожертвовал [все это]

98при своей жизни, а в случае своей смерти завещает для этой цели весь 
свой дом99, который принадлежит ему100 и [находится] в его владении 
и в его распоряжении, месторасположение которого101 в махалла 
[На]мадкаран102 одной из103 махалла [рынка] Самаркандского Сугда104, 
на улице, известной105 как улица такая-то, которую охватывают106 
[следующие] четыре107 границы108:

- одна из них *смежная с ханом, являющимся вакфом109 из числа 
мустагалловио этого дома111 [больных и] известным112 под [названием]

113такой-то, а [также] смежная с ханом Абу Бакр Мухаммад ибн ал- 
‘Амида114 ан-Насафи115;

- вторая [граница] смежная с двором116 *мечети улицы117 Раудад118,
[а также] смежная с *домами наследников Ибрахим119 ибн Мухаммад

120 121*ибн ‘Абд Аллаха ад-Дизаки , *с домами, являющимися вакфами
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122 123 124для [содержания] здания мечети улицы Раудад , с домами Арам
10̂  1 1 0 * 7Сати , дочери ‘Абд Аллаха ал-Агаджи , ***с домами *‘Абд ал-1 ло 190

Хамид ибн ** Ахмада ан-Нишабури , с домами ал-Хасана ибн 
1 1 ^ 1  ‘Али ат-Табари , с домами Фатимы, дочери ‘Абд ас-Самада ат-

132 133Табари , с домами ‘А’иши, дочери Мухаммад ал-Хаййата , с 
домами Мухаммад ибн Мухаммад134 ибн Мансура ар-Ра’си135 и с 
конюшней136 Фатимы, дочери Хамзы ан-Насафи137;

138- третья [граница] смежная с ханом Улуг ;

- четвертая139 [граница] смежная с этой [же] улицей140, и к нему141 
[же] выходят142 ворота [дома больных]143.

гл 144 1 ~ 145Он определил его вакфом и пожертвованием при своей жизни
146 147и завещал его после своей смерти навечно больным ,

148 149 150оказавшимся в нем , **чтобы они [могли] находиться там , 
*[пока] продолжают болеть151, *и [могут] оставаться152 там, пока их

153болезни повторяются ; их [нельзя] выдворять оттуда и 
беспокоить154, а [следует] помогать им155, [пока] их слабость 
продолжается и [болезнь] повторяется156. Если [же] они

157излечиваются и находят лекарства от своих болезней, то они 
[должны] уйти158 из него, не ущемляя тех159, *кто придет в него 
за ними160. [И так] навеки веков и навечно. *В каждом случае161, 
[когда] *в нем стеклись162 странник163 или164 [местный ] горожанин165, 
[нельзя, чтобы] законы166 его изменялись, условия и правила его167 
отменялись168. *«А кто изменит это после того, как слышал, то грех 
будет только на тех, которые изменяют это169. Поистине, Аллах -

170 171слышащий, знающий!» . Айат . [И так] до тех пор, пока
172Всевышний Аллах не унаследует землю вместе с теми, кто

173находится на ней, Он *«ведь лучший из наследующих» .

174Для содержания [дома больных] и [обеспечения] живущих в
175 176 177 178нем продовольствием , а [находящихся] в нем больных -

179лекарствами, для [обеспечения] достаточным количеством
персонала из числа врачей, кровопускателей, прислуги, поваров, и

180для их [годового] содержания , [для] расходов на питание и питье
181 182для больных и [все] то, что им понадобится для ночлега и

183[дневного] отдыха во время их пребывания (76а) там, он передал
184 185в вакф *мустагаллы, [принадлежащие] ему , и [находящиеся] в
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186 187его собственности и в его распоряжении, которые
188 189[расположены ] на рынке Самаркандского Сугда , а именно :

- хан, [расположенный] около этого дома [больных], известный под 
[названием] Тимак190 Бимаристан191, одна его граница смежная с

192этим домом [больных], вторая [его граница] также , третья [его 
граница] смежная с дворцом193 Нуш-такина194 Ил-Буга195, а 
четвертая [его граница] — с этой [же] улицей, и к нему196 [же]

197 198выходят ворота [дома больных] ;

- хан, известный под [названием] Хан Кашийан199, одна его граница
200 201 202 смежная с лавками ал-хаджиба ‘Али ибн Адам Кана ,

203 204 205 206 207проходом улицы Шир Фудан и с ханом потомков207
208 209Су’су’ ал-Агаджи ; вторая [его граница] смежная с домами,

210 211являющимися вакфами для мадраса ал-кади ал-Хасана ибн
919 9 1 -5

‘Али, и с домами [самого] ал-Хасан ибн ‘Али [ибн] ‘Абд
214 215Аллаха ас-Субаши , третья [его граница] смежная с рибатом 

дочери Ибн ал-Аш‘аса216 и четвертая -  с лавками ал-Хаджжадж217
9 1  о 9 1 0  99П

Кутлуг ибн ‘Абд Аллаха ал-Агаджи , *с домами Фатимы, 
дочери Ахмад ибн Насра221, и дверь222 хана113, [выходит] на рынок224.

- [две] смежные225 бани226, [находящиеся] в месте, которое
227 228называется Сар-и Пул-и Хизам-фурушан . Одна из них известна

229под [названием] Кармаба-и Мардан , одна из ее границ смежная с 
лавками у входа в эту баню, являющимися частью этих

230мустагаллов, вторая [граница] смежная с Каза-и Ник Занан , 
третья -  с улицей Давуда231 *и с улицей Тимак232, четвертая -  **с

233лавкой *Муфти Бакр ал-Хаббаза , с лавкой, переданной в вакф на 
содержание234 рибата135 Чахар Сук236, и с дровяным двором237 ‘Умар

9 л о 9 ^ о  9 л г \

ибн ал - Касима ал-‘Абдави . [Здесь же] одна из границ
241другой бани, Кармаба-и Занан , вторая [ее граница также] 

см еж ная242 с этой баней, третья смежная с улицей Давуда, а 
четвертая -  с улицей Тимак243, и к ней выходят244 ворота [этой бани].

- две лавки у ворот245 первой бани, одна из их246 границ смежная с 
лавкой, переданной в вакф *мечети Бик Раха Базан247, вторая

248 249[граница] смежная с лавкой, переданной в вакф Сикайа Баши
9 9 с 1 л сл

справа , третья — с каналом Мийан Базар и с этой баней, а 
четвертая -  с Тахта Банд Базар (?)253
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[Хакан] учредил вакф и передал как пожертвование эти
254мустагаллы, определенные и описанные в этом документе, со 

всеми их границами, стенами, перегородками255, террасами256,
257 258досками, бревнами, балками, дверьми, замками , ключами , 

дворами259, деревьями и всем тем, что оборудовано там для 
проживания и пользования [в качестве] мустагалла160 -  лестницами261,

262 263цепями, гвоздями, сверлами , *местом сбора топлива , местом 
сброса264 золы, водостоками, которые265 [имеются] там и [входят] в 
состав [их], *место слива нечистот266, которые [имеются] там и

267 268[входят] в состав [их], (76б) и принадлежат ему внутри него и за
269 270его пределами, его дорогами и общественными колодцами , 

которые [имеется] в нем и [входят] в состав [их] и принадлежат
271 272 273 274ему , с правами и всем правом [владения] малым и многим , 

имеющимся там и [входящим] в его состав и принадлежащим ему, [в
275 276качестве] законного пожертвования, отданного Окончательно,

277 278безвозвратно и навечно, в котором нет [никаких] двойственных
279и нескольких [смыслов], [никакое] положение не [может быть]

280 281 испорчено дополнением *к [первоначально] принятым
282условиям .

283 284[Все это] не [может] быть продано283, отдано в дар284, передано в
285 286 287наследство и присвоено в какой-либо форме владения . 

Никакое соглашение на договор288 и аренду289 не должны быть 
заключены больше чем на [один] год, тем более с людьми, которые 
способны присвоить [эти мустагаллы] и у которых преобладают 
качества оспаривания290. Доходы и поступления, дарованные

291 292Всевышним Аллахом, [используются] в первую очередь для 
содержания этих [мустагаллов] и ремонтирования293 там, где 
требуется ремонт294 [только] для улучшения295, но без растраты296 и 
расточительства.

То, что297 осталось от * **этого [дохода] делится на298 сто 
частей, [из которых]:

- пятнадцать частей из этой [суммы] расходуется299 на 
*содержание [дома] в установленном виде300;

301 302- *пятнадцать частей из этой [суммы] расходуется на
[оплату] стоимости303 питания304 для больных, имеющих недуги305,
проживающих в [этом] доме [больных];
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- восемь частей *из этой [суммы] расходуется306 на [оплату]
307стоимости мяса, [предназначенного] для их похлебок ;

- *десять частей из этой [суммы] расходуется на [оплату]
308 309 310стоимости лекарств, которые назначает табиб [весьма] 

искусный и знающий в своем деле311.

312 313- десять частей из этой [суммы] расходуется на [годовое] 
содержание314 табиба315, который постоянно следит316 за больными,

317 318проживающими в [доме больных] и [нисколько] не медлит в их 
деле;

319- две части из этой [суммы расходуется] на [ годовое] содержание
320кровопускателя , который делает больным кровопускание, когда [это]
321им необходимо ;

322- пять частей из этой [суммы] расходуется на [оплату]
323 324стоимости дров *для приготовления пищи летом и [горючего]

325 326топлива зимой для [приготовления пищи] утром и вечером **в
327достаточном количестве ;

328 329- три части из этой [суммы] расходуется на [содержание]
330 331 332повара , который готовит им [пищу] *утром и вечером ;

333- *пять частей из этой [суммы] расходуется на [содержание]
3 34слуги , который занимается делами дома [больных], ухаживает за

335 336больными , убирает мечеть и места сборов , зажигает светильники
337 338там, где [ это] обычно необходимо и не пренебрегает этим ;

339- три части из этой [суммы] расходуется на [годовое] 
содержание имама340 и м у ’аззинаш , *которые проводят в нем342 
*отправление имамата и призыва во [время] пяти молитв, из которых

343две части [полагается] имаму, а [одна] часть му ’аззину ;

- три части из этой [суммы]344 расходуется на [приобретение] 
савана для покойных345, которые умерли346 в [доме больных];
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- три части из этой [суммы] расходуется на [оплату] стоимости
348*масла для светильников в нем в свое время без расточительства и 

[растраты]349.

350- три части частей из этой [суммы] расходуется на [оплату]
351 3 52 353стоимости благовоний и приправ , таких, как соль, лук и т.п. ;

- две части из этой [суммы]354 расходуется на приобретение 
циновок, материи355, кувшинов356 и светильников;

357 358- пять частей из этой [суммы] расходуется на содержание
359 360 361соборной мечети в Самарканде по усмотрению мутавалли этой 

мечети, после того как мутавалли возьмет на себя [обязанность]362 
ежегодного контроля363 над статьями расходов в этом вакфе364, и не 
пренебрегает365 этим366;

367 368- восемь частей из этой [суммы] расходуется на [годовое]
369 370содержание содержателя [мечети] , после того как будет проверено

371 372[его] благочестие, правильность и благоразумие . [Причем] он
373 374 375 376ежегодно дает отчет , чтобы подтвердить приходы и расходы ,

377 378перед мутавалли соборной [мечети], который руководит им, и
379 380 381не забывает [принять] отчет [ни одного] года. Если он 

проявляет благочестие, то его оставляют, а если [допускает] нарушение
382(77а) и посягательство, его тут же смещают с должности.

383Таковы все сто частей , таковы статьи их расходов, которые [ должны
384осуществляться] без изменений его [ установленного] порядка и без

385допущения небрежности.

386 387 388То, что осталось386 от этих387 частей, то есть если останется388 что-
389нибудь из дохода этих мустагаллов из упомянутых статей, то из

390 391 392этого выделяется тысяча дирхамов чистыми и расходуется на
393 394[оплату] стоимости лекарств — мази и шины -  и оставляются на

395 396будущее для больных. Если *из этого [еще] что-то останется, то 
[остаток] расходуется на [оплату] стоимости какого-нибудь

397мустагалла, который покупается , чтобы он был
398 399дополнительным [доходом] для упомянутых статей в [доме].
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Если400 дом [больных] придет в разрушение, больные401 в нем 
[больше] не будут нуждаться в нем402 и он окажется403 в таком виде, что

404 405его будет невозможно вернуть в пригодное [состояние], то он 
передается406 бедным мусульманам на вечное [пользование], пока 
Всевышний407 Аллах не унаследует землю и тех, кто находится на

408ней. Он *«ведь лучший из наследующих» .

гч 409 410Этот пожертвователь выделил все это из своего владения,
411вывел его из своего распоряжения и передал ал-мутавалли 

*Мухаммад ибн ‘Абд ал-Малик412 [ибн]413 ас-Саффару414, сделав 
его415 доверенным416 в нем за его честность417 и [нравственную] 
чистоту. [Он] поручил ему418 выполнять все это и соблюдать419 [все] 
заповеди420 [установленных] правил421. [Тот] устно422 принял [на себя]

423 424управление и дал слово выполнять все, что было ему сказано . [Он]
425 426получил все это от [самого] учредителя [ вакфа] , без какого-либо

427 428нарушения правильности [акта] передачи и приема .

Все это [было совершено] в здравости их состояния, и 
здравомыслии их речей [с осознанием всего, что] в пользу и против их 
[интересов]. *[Никто] не [имеет права] управлять ими429 и их 
преемниками, после того, как один из мусульманских ал-кади430 
утвердит [этот документ], и он [станет]431 как вступившее в силу

432 433решение , и заверит его правильность, совершенность ,
434 435 436авторитетность и действенность . **[Тот], кто подменит его *после 

того, как слышал [этот документ], поистине его грех [будет] на тех,
437 438кто подменяет его. Айат , и [тот], кто изменит [что-либо в] нем , 

он [будет считаться] посягателем439, на него и его душу440 [падет грех], 
*тяжесть которого он [будет] нести441 до [самого] Судного дня442.

Это засвидетельствовал443 Всевышний Аллах, *а [также] те, кто 
присутствовал444 [при этом] из доверенных [лиц], блюстителей 
[правосудия]445 и обладателей мудрости и разума446, после того как этот

447 448 449[документ] был прочитан ему и разъяснен на языке , который он 
знает450, и он признал451 все это. *Все это452 [происходило] в [месяце] 
раджаб четыреста пятьдесят восьмого года453.

[Текст] на обороте [документа]454:
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*[Было вынесено] решение о правильности [учреждения] вакфа455. 
Мы полагаемся на Аллаха, *[ибо Он] прекрасный покровитель456, *и

457достаточно [произнести] : «Во имя Аллаха Милостивого, 
Милосердного»458. Говорит459 ал-кади Абу Наср460 Мансур ибн Ахмад 
ибн Исма‘ил461, глава [дивана] жалоб462 и решений [суда]463 в 
Самарканде и его окрестностях, от имени ал-Хакан ал-Аджалл, ас- 
Саййид, ал-Малик464 ал-Музаффар465, ал-Му’аййид ал-‘Адл466 ал- 
Мансур467 ‘Имад ад-Даула ва-д-Дин468, *Тадж ал-Милла, ‘Изз469 ал- 
Умма470, Кахф ал-Муслимин, Малик аш-Шарк ва-с-Син471 Тамгадж472 
Бугра Карахакан473 Абу Исхак Ибрахима ибн [Абу] Йусуф474 Наср

/ 1*7^  /1 Л ’П'ПСайф Халифат Аллах Амир ал-Му’минин, да укрепит Аллах его
478владение :

Мне было известно479 от формы, которая утвердилась480 при
481 482[составлении] юридических актов и законных пожертвований , [о

483том, что] «Все, что описано и указано в тексте этого документа о
484 485 486вакфе , упомянутом в нем со всеми указанными в нем условиями,

487 488с начала до конца; [и] *как в нем указано достоверно , требовалось 
заверить489 его. Меня попросили подписать его и заверить (77б) его

490правильность; *и я подписал его и подтвердил его правильность 
*законным образом491, после того как я просил благословения492 и 
помощи от Всевышнего Аллаха. Мне было велено зафиксировать493 
эту494 подпись на его обороте. Я взял в свидетели тех, кто был [вместе] 
со мной495 *из [числа] ученых, набожных, благочестивых и 
превосходных [людей]496, и это [произошло] в *средней декаде 
[месяца] радж аб91 четыреста пятьдесят восьмого года»498.

Г оворит [Абу Наср] Мансур ибн Ахмад ибн Исма‘ил499:

«Этот документ500 [был] составлен501 от моего [имени]502 по моему
503указанию, и я заверил его правильность и подписал его , как это [было] 

упомянуто в нем, и я взял в свидетели этому присутствующих со мной 
[лиц], и я поставил504 подпись и [наложил] печать своей рукой на его 
[самом] видном месте505».
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КОММЕНТАРИИ И ПРИМ ЕЧАНИЯ

I

[МАДРАСА ТАМГАЧ БУГРА-ХАНА]

1. В тексте Б, Д, Е и Ж: —лз!. -  букв. «длинный», т.е. подробный, 
полный; в тексте А, В, Г и З это слово опущено.

2. В тексте  А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  араб. ,  
«док умент» ,  «расп иска» ;  «чек».

В средние  века  терм ин  сакк  ( или р у к ‘а (Я*^з) 
и с п о л ь зо в а л с я  для о б о з н о ч е н и я  до к у м е н т о в  разног о  
х а р а к т е р а  [Булгаков  1991: 74, прим.  1]. В н е к о т о р ы х  
случаях ,  на прим ер ,  при п о м е щ е н и и  в к лада  ден ьг ам и  
или то вар ам и  у известного  ф ин ансиста ,  вкл а дчик 
получ ал  во зм о ж но с т ь  р а с с ч и т ы в а т ь с я  чеками,  т. е. 
д о л го вы м и  р а с п и с к а м и  на этого  финансиста .  Чеками 
н азывали сь  также д о к у м е н т ы  на по л у ч ени е  зерна,  
п р и в о з и в ш е г о с я  при первых  хал иф ах  из Е г ип т а  в 
Мекку.  В до к у м е н т а х  XV в. этот  термин  и с п о л ь зо в а н  в 
форме чак  ( ^ ) и сак (^ -^ )  в з начении  « пи сьм енн о е  
р еш ение» ,  т.е. ю р и д и ч е с к и  з ав е р е нн ы й  акт купли  - 
продажи н е д в и ж и м о го  и м ущ ества ,  к у п ч а я  [СД: 58, 71, 
99, 106].  А р а бс к и й  термин  сакк  в п о с л ед с т ви и  пр и обрел  
и н т е р н а ц и о н а л ь н о е  значение  и до сих пор и с п о л ь зу е т с я  
в ф ин ан со в о й  сфере  в форме «чек» [Больш ако в  1984: 
265 -  266].  Далее  в тексте  вм есто  этого  терм ина  
ис п о л ь зу ю т с я  также т ерм ины а л-ки т а б  ( )  (см. 
прим.  I: 114, 206,  279,  319;  II, 7), ас-садж л  ( )  (см. 
прим.  II, 498)  и ал-ва кф и й а  (А^зз-П) (см. прим.  II, 484).  
Терм ин  ас - сакк  (^ ^ ^ ' ) у п о т р е б л е н  также во втором 
д ок умен те  на дом больных  (см. прим.  II, 483).  В 28- 
разделе  э н ц и к л о п е д и ч е с к о г о  тру да  « М а т л а ‘ ан - нуд жум  
ва м а д ж м а ‘ ал - ‘улум» ( « В о с х о ж д е н и е  звезд  и скопление  
наук»)  Абу Хафса ан - Насафи  (ум. в 537 /114 2 г . ) 
п р и во д я т с я  ф ор м у л яр ы  всех  о б и х о дн ы х  в то время 
ш а р и а т с к и х  до к у м е н т о в  (около  30 типов)  по частному  
праву ,  в т. ч. записи о н а з н а ч е н и е  п о в е р е н н о го  на
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прод ажу  или куплю усад ьб ы,  дар о в а ни е  у садьб ы,  
п о ж е р т во в а н и е  им ущ ества ,  вак ф н о е  рас по р я ж е ни е ,  
з авещ ани е  и др. [Булгаков  1991: 67 -  87].

3. В тексте  Б, Д, Е и Ж: я ^ р ^ Л  ; в тексте  А, В, Г и З: 
я^р^^ .

мадраса ( ^ р ^ )  -  араб., букв. «место, обучения». Так в средние 
века называли учебные заведения второй ступени после начальной. На 
средневековом Востоке различали два основных типа учебных 
заведений: общественные и специализированные. К общественным 
относились такие как дар ал- ‘илм, дар ал-кутуб и маджлис ан-назр 
(маджлис ал- ‘илм), к специализированным учебным заведениям 
относились масджид, мадраса и машхад [Макё1 8 1  1961: 7 -  14]. 
Происхождение мадраса, высшей богословской школы мусульман, 
связывается с организационной структурой буддийских монастырей 
[Литвинский, Зеймаль 1971: 55, 132]. Прототипом мусульманских 
мадраса были буддийские и манихейские вихары (санскр. угИага), 
которые в отличие от христианских монастырей упоминаются в 
источниках не столько как обители отшельников, сколько «местом 
скопления наук» (̂ *-Л <^^) [Ди^ауш I: 76]. Поэтому первые мадраса 
возникли в местах былого распространения буддизма и манихеизма. 
Самые ранние сведения о мадраса в странах ислама относятся к Х в., 
к Хорасану и Мавераннахру. Одной из самых ранних мадраса можно 
считать мадраса Фарджак (^-р^) в Бухаре, которая сгорела в 325/936
37 г. во время пожара [Наршахий: 84]. В Самарканде в Х в. было 17 
мадраса, организованных противоположными по духу ереси сектами 
м у ‘тазилитов и каррамитов, с которыми вели борьбу представители 
ортодокального духовенства во главе с Абу-л-Касимом ас- 
Самарканди (ум. в 341/952-53 г.) и Абу Мансуром ал-Матуриди (ум. в 
329/940-х гг.) [Бартольд 1966: 126]. В Хутталане в Х1 в. было более 20 
мадраса с вакфами при них [Байхаки: 290]. Махмуд Газнави построил 
в Газне мадраса рядом с соборной мечетью, а его брат Наср построил 
мадраса в Нишапуре [Бартольд 1963: 349]. Сельджукский вазир 
Низам ал-Мулк (Х1 в.) построил мадраса с минаретом в Исфахане 
[Бартольд 1964: 431 -  432], а в 457/1065 г. основал знаменитую 
мадраса Низамиййа около могилы Абу Ханифы в Багдаде, в 
которой, однако, преподавали мударрисы шафи‘итского толка. 
Всего в Багдаде в Х1 в. было 6 ханафитских, 6 шафи‘итских и 11 
ханбалитских мадраса [Та1а§ 1939; Макё 1 8 1  1961: 1 -  2, 17 -  29]. С 
этого времени мадраса стала ведущим типом учебного заведения во 
всех странах распространения ислама. Причем мадраса строились не 
только в крупных городах, но и в сельской местности. Известный
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тюркский ученый Махмуд Кашгари (ум. в 498/1104-05 г.), живший 
в Багдаде в 450 -  473/1058 -  1080 гг., после возвращения на родину 
основал мадраса в своем родном селении Азик5. На окраине 
кишлака Саят к югу от Шаартуза в Кубадийане (совр. 
Таджикистан) сохранился архитектурный комплекс Ходжа-Машад, 
который был возведен в ХII в. в качестве ханакаха или мадраса 
[Немцева 1969: 171; 1983: 164]. Мадраса прежде всего было 
специализированным учебным заведением, предназначенным для 
обучения фикху -  мусульманскому законоведению определенного 
толка [Макё1 8 1  1981: 1 -  2, 9 -  10]. До этого времени процесс 
обучения был слабо организованным и происходил в мечетях и в 
частных домах, а также в гостиницах, библиотеках и больницах. Такая 
форма обучения называлась маджлис (^л л ) -  букв. «заседание» или 
маджлис ал- ‘илм -  «заседание науки» («'*-!' ^лл ), а место, где 
проводились эти собрания -  джами ‘ (^^'л) -  «место собрания» 
[Макё1 8 1  1981: 10 -  14]. Мадраса учреждались и существовали за 
счет вакфа -  передачи частными лицами своего имущества на 
благотворительные цели. В мадраса преподавателям и прочим 
служителям платили жалованье, а учащиеся обеспечивались 
стипендией, учебными принадлежностями и жильем. Основным и 
нередко единственным предметом изучения в мадраса было 
мусульманское право -  фикх. Обучение велось в форме лекций, 
проработки определенных книг и диспутов. Программ в мадраса не 
было, дополнительно могли изучаться также коранические 
дисциплины, арабский язык и литература, хадисоведение, богословие, 
а также арифметика, медицина и прочие «науки древних» [Большаков 
1991: 150]. Каждый правитель, правивший в Самарканде, построил в 
этом городе свое мадраса. Так, кроме Тамгач Бугра-хана, в 
Самарканде свои мадраса построили султан Санджар, Амир Темур, 
Улугбек, Шайбани-хан и др.

4. *...4 В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: з А^лЛ Л̂ Л' о  —лз^ «ллз 
'с 'с  _зЛ  -  «Древний по д р о б н ы й  д о к у м ен т  об у ч р е ж д ен и и  

м а д р а са  и его вакфе»; в пер. А и Б этот заголовок оставлен без 
перевода.

По мнению О.Г.Большакова, этот документ был извлечен из 
сочинения «ал-Фатава ал-‘Аламгириййа» («Сборник фетвов 
‘Аламгира») [Большаков 1971: 172]. Однако, в действительности дело

5 Развалины этого мадраса находятся около мавзолея с гробницей Махмуда Кашгари на 
окраине селения Азик, расположенном в районе (яза) Опал в провинции (нахийа) 
Кухна-шахар в 48 км к западу от Кашгара, которое мы посетили во время поездки в 
Кашгар [Ш.К.].
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было наоборот: авторы сочинения «ал-Фатава ал-‘Аламгириййа», 
жившие в XVI в., извлекли текст этого документа из сочинения «ал- 
Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани» Бурхан ад-Дин Махмуд 
ибн Ахмада ибн Маза, написанного в середине Х11 в. В публикации 
М.Хадра сначала приводится текст вакфного документа на дом 
больных, а затем текст вакфного документа на мадраса. Однако, во 
всех рукописях «ал-Мухит ал-Бурхани» сначала приведен текст 
вакфного документа на мадраса, а затем текст вакфного документа на 
дом больных. Этот же порядок соблюден и в настоящем издании, в 
котором использована фолиация (пагинация) рукописи № 601, 
хранящейся в библиотеке Сулайманийа в г. Стамбуле. Эта рукопись 
является наиболее ранней из всех дошедших до нас списков 
сочинения «ал-Мухит ал-Бурхани», содержащих тексты этих двух 
вакфных документов.

5. В тексте А, Г и Д: би-икафи-хи (^ЦзЬ) -  «посвятить [в вакф]»; в 
тексте Б, Е и Ж: би-инфаки-хи (аШзЬ) -  «расходовать», «тратить»; в 
тексте В: -  3-, 4- и 6-буквы без точек; в тексте З: би-инкафи-хи 
(лаЦиЬ) -  6-буква (ф) без точки; в пер. А: «потратить»; в пер. Б: сотасге
-  «посвятить».

вакф (^Ъ ) -  араб., «неотчуждаемое и освобожденное от налогов 
недвижимое имущество, завещанное на благотворительные цели». 
Право собственности на обращенное в вакф имущество по 
волеизъявлению учредителя ограничивается пользованием всем или 
частью дохода. Такое имущество сразу же перестает быть 
собственностью дарителя и не становится собственностью кого-либо 
другого, так как это не акт купли-продажи и не передача по 
наследству, которые, согласно мусульманскому праву, являются 
основными формами передачи права собственности. В случае вакфа 
действие права собственности как бы останавливается, отсюда и само 
название такого имущества (от араб. -  «останавливать»). Вакф 
может быть передан в качестве пожертвования как отдельному лицу, 
так и группе лиц (вакф хасс), а также предназначен для определенной 
благотворительной цели (вакф хайри). Последняя форма вакфа 
является наиболее распространенной. В вакф может быть обращена 
только безусловная нерасходуемая собственность учредителя, 
приносящая пользу (доход). Вакф имеет строго определенное 
назначение и не переходит по наследству. Если цель, которой был 
предназначен вакф, оказывается исчерпанной, то все имущество 
передается в пользу бедных. Широкое распространение института 
вакфа относится к Х1 в., что связывается с интенсивным основанием 
мадраса, обителей и мазаров, и накоплением у них дарений и
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пожертвований. После этого эта категория собственности, которая 
была основным источником существования религиозно-культовых 
учреждений, стала неотрывной и важной частью мусульманского 
общества. В мусульманских странах институт вакфа существует до 
сих пор и в них имеются специальные органы, управляющие делами 
вакфных имуществ [Большаков 1991: 45].

6. В тексте Б, Д, Е и Ж: А ^ллЛ ; в тексте В: А ^ллИ ; в тексте А, Г и 
З: А л̂̂ аЛ!' .

7. В тексте А, Б, Д, Ж, З, Л, М и Н: ал-Хакан ал-Аджалл (—л^' й'-з^')
-  «самый величественный ал-хакан»; в тексте В: —л^' о ^ з^ ' (2-буква 
без точек); в тексте Г : —л^' о ^ з^ ' .

Титул хакан ( й ^ )  -  тюрк., «каган», т.е. верховный правитель, 
являлся титулом верховных правителей из династии Караханидов (XI
-  XII вв.), которые унаследовали его у своих доисламских предков -  
правителей Карлукского и Уйгурского каганатов (VIII -  IX вв.). Еще 
раньше (VI -  VII вв.) этот титул носили верховные правители 
Тюркского каганата [ДТС: 405; МК III: 172]. Этот титул занимал 
самую высокую ступень в административной иерархии Тюркского 
каганата и по своему положению приравнивался к титулу шаханшах -  
«шах шахов», идеограмме МЬК’п МЬК -  «владетель владетелей» и 
эпитету «сын неба» китайского императора. На медном фалсе Согда, 
чеканенном в 432/1040-41 г.х. от имени Тамгач Бугра-хана, надпись 
в круговой легенде КV: ал-Хан ал-Аджалл Абу Исхак Ибрахим ибн 
Наср [Кочнев 2006: 136]. По данным ал-Хваразми, слово хан (й^) 
означало «глава», «правитель», а слово хакан ( й ^ )  -  хан ханов ( й ^  
й -^ ), т.е. «верховный правитель тюрков» [а1-КЬо^аге2шТ: 120]. В 
средневековых персидских словарях слово хакан ( й ^ )  объясняется 
как «падишах Китая и Самарканда, и каждый из падишахов, который 
выше других в Туркестане» [Баевский 1984: 235]. В памятниках 
древнетюркской рунической письменности также упоминаются оба 
этих титула: титул дап употреблен в значении «хан», «правитель», 
«повелитель», «предводитель», а титул ^ауап -  значении «верховный 
правитель», «главный хан». Встречается также двойной титул ^ауап 
дап -  «каган ханов» [ДТС: 405, 417]. В китайских источниках этот 
титул приводится в форме кэхань [Бичурин I: 5, 285], а в армянских -  
хак’ан или хэган [Тер-Мкртичян 1979: 57; Гукасян 1971: 247]. 
Караханиды, являясь мусульманами и подданными Арабского 
халифата, носили также доисламские титулы падшах и шаханшах, 
которые они, так же как титулы хакан и хан, вероятно, присвоили себе 
сами [Кочнев 2006: 23, 31, 37, 92, 112]. Подробнее о титуле хакан см.: 
Воу1е 1978: 915; ВеЬкЬойа VI: 9325.
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8. ас-Саййид (л^Л) -  «вождь», «государь», «господин». В 
доисламской Аравии -  представитель племенной аристократии, 
вождь племени. Постепенно под влиянием ши‘итской пропаганды 
термин саййид стал прилагаться ко всем лицам, ведущим своё 
происхождение от пророка Мухаммада. Они составляли 
обособленную привилегированную группу в социальной иерархии 
мусульманского общества и пользовались большим авторитетом 
среди верующих. Термин саййид часто использовался в титулатуре 
мусульманских правителей, претендовавших на родство с пророком 
Мухаммадом. Например, саййидами считались потомки Исма‘ил ибн 
Ахмада ас-Самани, вступившего в родственную связь с термезскими 
саййидами [Чехович 1950: 267 -  269]. Из других правителей Махмуд 
Газнави имел титул ал-Амир ас-Саййид, а также более пышный 
титул Малик аш-Шарк ва Саййид ал-Гарб [Воз^огШ 1962: 223]. На 
монетах Тамгач Бугра-хана и других Караханидов этот титул не 
зафиксирован. Из правителей Средней Азии саййидами себя считали 
также бухарские амиры и хивинские ханы. В некоторых 
мусульманских странах институт саййидов сохранился до сих пор. В 
Йемене вплоть до последнего времени саййиды составляли высший 
слой традиционной социальной иерархии, пользуясь высоким 
религиозным и политическим авторитетом. Подробнее см.: Резван 
1991: 203 -  204; БеЬкЬоёа IX: 13877 -  13878.

9. ал-Малик ал-Музаффар (р ^ Л  ^ЪЛ) -  «победоносный 
владетель». Этот титул имел также саманидский амир Абу Салих 
Мансур ибн Нух ибн Наср ибн Ахмад ибн Исма‘ил ас-Самани, 
известный как ал-Амир ас-Садид -  «Благоразумный амир» (правил в 
350 -  365/961 -  976) [Наршахий: 86]. На дирхаме Самарканда 
458/1065-66 г. Тамгач Бугра-хана в поле КV зафиксирован титул 
Малик ал-Машрик ва-с-Син ( о ^ '  ^ -  «Владетель Востока 
и ас-Сина», а на фалсах 384 г., чеканенных в Фергане и Илаке от 
имени Ахмад ибн ‘Али ибн Мусы -  ал-Хакан ал-Музаффар и ал- 
Малик ал-Музаффар [Кочнев 2006: 131, 136]. Прозвание или титул 
Малик (^Ц  означает «владетель», «правитель», «монарх». Это слово 
арамейского происхождения и упоминается в среднеперсидских и 
бактрийских надписях на монетах в форме идеограммы МКК. В 
период раннего ислама арабы использовали это слово для 
обозначения местных владетелей завоеванных стран. Позднее, в IX -  
X вв., титул малик использовался в отношении представителей 
местных династий, правивших в отдаленных областях Арабского 
халифата. Царский титул ал-малик -  «владетель» впервые появился на 
монетах саманидского амира Наср ибн Ахмада [ёе 2атЪаиг 1927:
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202]. Затем он был использован на монетах Нух ибн Насра, 
чеканенных 335/946-47 г. рядом с его прежним титулом ал-амир 
[Воз^огШ 1962: 214; Добровольский, Потин 1987: 136; Тредвел 1999:
88 -  93]. До этого никто из удельных правителей такой титул не 
использовал. Впоследствии этот титул использовался также в 
отношении мелких правителей. Так, 603/1206-07 г. правитель Гура 
Гийас ад-дин освободил своего гулама Йидкиз ат-Татара от рабства и 
дал ему звание Малик ал-Умара’ (* Ь ^ ' -  “Правитель амиров” 
[Ибн ал-Асир XII: 116].

10. ал-Му’аййид (лл̂ лЛ) -  «поддерживающий». Известны 
такие титулы как Му’аййид ад-Даула, Му’аййид ад-Дин, Му’аййид 
ал-Мулк и др. [ОеЬкЬоёа Х ^ :  21852 -  21953]. Это титул можно 
также переводить как «поддерживаемый [со стороны Аллаха]» ( лл> 
^Ь). Впервые титул ал-Малик ал-Му’аййид, означающий 
«поддерживающий владетель», был использован на монетах 
саманидского амира Нух ибн Насра (правил в 331 -  343/943 -  954 гг.), 
чеканенных в 335/946-47 г. [Воз^огШ 1962: 214; Добровольский, 
Потин 1987: 136]. Его сын ‘Абд ал-Малик ибн Нух (правил в 343 -  
350/954 -  961 гг.) имел титул ал-Амир ал-Му’аййид -  
«поддерживающий амир» [Босворт 1971: 145], а Махмуд Газнави -  
ал-Малик ал-Му’аййад [Воз^огШ 1962: 223]. Титул ал-Му’аййид 
зафиксирован также в поле КУ на дирхаме Тамгач Бугра-хана, 
чеканенном в Самарканде в 458/1065-66 г. [Кочнев 2006: 136]. Этот 
титул Тамгач Бугра-хан получил не от халифа, а унаследовал от 
своего отца Насра ибн ‘Али [Кочнев 2006: 35].

11. ал-‘Адл ^л*Л) -  «справедливость», «порядочность» или 
ал-‘адил ^л*Л) -  «справедливый», «правый»; в пер. А: «ал-‘адил»; в 
пер. В: «ал-‘адл».

Титул ал-Амир ал-‘Адил имели также саманидский амир Абу 
Ибрахим Исма‘ил ибн Ахмад ас-Самани (правил в 279 -  295/892 -  907 
гг.) [Сиасет-намэ: 158], а также его военачальник Сабук-тегин 
[Воз^огШ 1962: 216]. Этот титул вместе с предыдущим (ал-Му’аййид) 
может быть переведен как «Поддерживающий справедливость» или 
«Защитник справедливости» [Бартольд 1963: 377]. Титул ал- 
Му’аййид ал-‘Адл зафиксирован также в поле на дирхаме Тамгач 
Бугра-хана, чеканенном в Самарканде в 458/1065-66 г. [Кочнев 2006:
136]. Этот титул Тамгач Бугра-хан также получил не от халифа, а 
унаследовал от своего отца Наср ибн ‘Али Илиг-хана [Кочнев 2006: 
35]. О времени присвоения этого титула Тамгач Бугра-ханом см.: 
Давидович 1970: 93 -  94; 1979: 153, прим. 2. Подробнее см.: 
Боголюбов 1991: 13 -  14; Туап 1960: 209 -  210; БеЬкЬоёа Х:15766 -
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15767. В фрагментах надписи караханидского мавзолея с городища 
Афрасиаб зафиксированы титулы ал-‘Адил ал-А‘зам, ал-Му’аййид 
ал-Музаффар [Массон 1971: 81].

12. В тексте Д: ва-д-дин (аз^'з ) -  «и религии»; в тексте А, Б,
В, Г, Е, Ж и З, так же как в пер. А и Б это слово опущено. * ...12 ‘Имад 
ад-Даула ва-д-Дин (орЛ з я̂ ^̂ Л .Л^) -  «опора государства и религии».

На дирхаме Тамгач Бугра-хана, чеканенном в Самарканде в 
438/1046-47 г. в поле КУ зафиксирован титул ‘Имад ад-Даула 
[Кочнев 2006: 121, 136]. Добавление «ва-д-Дин» на монетах не 
зафиксировано. Этот же титул зафиксирован на монетах еще 4 -х 
караханидских правителей: Ахмад ибн Хидр ибн Ибрахим, Йусуф 
ибн Сулайман ибн Йусуф, Мухаммад ибн Ибрахим ибн Наср и 
Сулайман ибн Йусуф ибн Харун [Кочнев 2006: 74, 98, 138, 145, 146, 
199]. Всего известно около 20 мусульманских правителей, имевших 
этот титул [ОеЬкЬоёа ХГ 16308 -  16309]. В отличие от слова ад-дин 
(духовная, религиозная власть) термин ад-даула означал светскую 
власть [Воз^огШ 1962: 210]. Титул со словом ад-даула был впервые 
введен халифом ал-Муктафи [ас-Саби: 89]. По мнению К.Каэна, 
добавление ва-д-дин (аз^Ь) -  «и религии» может быть ошибкой 
переписчика, так как совмещение светской (ад-даула) и религиозной 
(ад-дин) титулатуры впервые официально вошло в употребление при 
сельжукском правителе Тугрул-беке [СаЬеп 1967: 308]. О значении 
слова ад-даула в составе этих титулов см.: Ко2епШа1 1968: 89. О 
титуле ‘Имад ад-Даула см.: Бартольд 1963: 367.

13. Тадж ал-Милла (я!лЛ 1̂3) -  «венец общины». Этот же 
титул зафиксирован в поле КУ на дирхамах Тамгач Бугра-хана, 
чеканенном в 438/1046-47 г. в Самарканде [Кочнев 2006: 121, 136,
137], а также на динаре, чеканенном в 482/1089-90 г. в Самарканде от 
имени Мухаммад ибн Ибрахим ибн Насра [Кочнев 2006: 138]. Этот 
титул имел также буидский правитель ‘Адуд ад-Даула Фана-Хусрау 
(правил в 338 -  372/949 -  983 гг.) [ОеЬкЪоёа IV: 6157]. О титуле Тадж 
ал-Милла см.: Бартольд 1964: 367.

14. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: ^1*^ -  Тамгач; в тексте Ж: 
(вторая буква без точки); в тексте Л и М: ^1*^ .

В других источниках и на монетах этот титул встречается также в 
форме Тамгач (^1*^), Табгач (^1*^) и Тафгач (^1**^), а в византийских 
источниках -  в форме Таиуас [Могаус§1к 1958 II: 302 -  303]. Титул 
Табгач встречается также в памятниках древнетюркской рунической 
письменности в значении «китаец» [Малов 1951: 29]. 
Древнетюркское слово {аЬуас происходит от названия 
тюркоязычного по происхождению рода тоба (Ша§-Ъаг<Шак-Ъа1:),
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основавшего в Северном Китае династию Вэй (386 -  534 гг. н.э.) и 
означает «Китай», «китайский», «китаец» [ДТС: 526]. Основателем 
этой династии был Тоба Гуй -  вождь одного из тюркоязычных 
племен Сян-би, проживавших на северо-востоке Китая. Из их среды 
были выходцами тюрки племени ашина. К концу V в. табгачи почти 
полностью ассимилировались в китайской этнической среде. В 
рунических надписях этим именем называлось коренное население 
Китая [Кляшторный 1964: 108]. Однако потомки племени тоба, 
которых тюрки называли табгачами еще в VII в. еще не полностью 
слились с китайцами и составляли особую этническую группу 
[Гумилев 1967: 169]. Древние тюрки использовали это слово не 
только для обозначения Китая, китайцев и китайского императора, а 
также уйгуров [МК I: 402, 423]. В средние века титул табгач имели 
некоторые тюркские правители ас-Сина, т.е. Восточного Туркестана. 
Так, в Х в. правитель (малик) ас-Сина, имевший местопребывание в 
г. Йанджур (ззлл), назывался Тамгадж-ханом (й ^  с ^ )  [а1-МагуахТ: 
19]. В средневековых источниках для обозначения Китая 
использовалось также слово Китай (̂ '■Лз), Хитай (^'^•) или Хита ('^ ), 
обозначавшее страну кара-китаев, т.е. киданей [а1-МагуагТ: 18; 
Наршахий: 30]. Предполагается, что в этом значении этот термин 
начал использоваться только после завоевания Китая киданями 
[КуЬа!2к1 2000: 265]. Титул Тамгач(Табгач/Тафгач)-хан зафиксирован 
и на монетах Ибрахим ибн Насра [Кочнев 2006: 5, 87, 109, 121, 195, 
136, 207-210, 211, 214, 216, 247, 250-252, 264], а также на монетах 13 
других Караханидов [Кочнев 2006: 28, 29, 126, 129, 137, 147, 219,
235, 241, 243]. По мнению В.В.Бартольда, использование этого 
титула Караханидами указывает на их подражание китайским 
императорам [Бартольд 1963: 367]. О титуле тамгач/табгач см.: 
РеШо! 1912: 731; В ахт 1950: 228. О термине табгач см.: Гумилев 
1967: 54, 169, 204 и др. О кара-китаях см: Воз^огШ 1978: 580 -  584. 
См. также: БеЬкЬоёа Х: 15525; XI: 17482.

15. В тексте А, Б, Г, Д, Ж, Л и М: '>л -  Бугра; в тексте В и З без 
точек; в тексте Е: '>л ; в тексте Н: '>2 .

Титул Бугра-хан (Бугра-хакан, Бугра-Кара-хакан) зафиксирован на 
монетах одного из первых представителей династии Караханидов и был 
широко распространен среди последующих правителей этой династии 
[Кочнев 2006: 28, 35, 56, 78, 85, 95, 103, 115, 118, 130, 145, 149 -  153, 
185, 200-204, 245, 251, 258]. Кроме того, Бугра-хан -  имя правителя 
Кашгара, Баласагуна и Хотана (правил в 1074 -  1102 гг.), которому 
была посвящена поэма «Кутадгу Билиг» [ВагШоМ 1923: 151 -  158]. В 
древнетюркском языке слово Ъиуга означало «верблюд-
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производитель», «верблюд-самец» [ДТС: 120; МК I: 397, 196; III: 
271]. Изображение двугорбого (бактрийского) верблюда-самца было 
излюбленным символом среди согдийцев и тюрков [Мусакаева 1989: 
166 -  169; 1990: 33 -  37]. Двугорбый верблюд был символом божества 
войны и победы Варатрагны, упоминаемого в «Авесте», и служил 
оберегом города Бухары и одновременно его геральдическим 
символом [Смирнова 1982: 144]. По данным китайских источников 
(Бей-ши, Суй-шу), троны правителей Средней Азии были украшены 
изображениями животных, в частности, золотой трон правителя 
Бухары был в виде верблюда [Бичурин II: 256, 272, 282, 288]. В 
настенных росписях Восточного зала дворца правителя в Варахше 
изображен царь на троне с ножками, украшенными изображениями 
крылатых верблюдов [Шишкин 1963: 158 -  159]. Изображения 
крылатых верблюдов часто встречаются на предметах искусства 
раннего средневековья Средней Азии. Например, в Эрмитаже 
хранится кувшин VII в. из Согда с изображением крылатого верблюда 
[Пугаченкова, Ремпель 1965: илл. 130; Ве1етгк1, Ве1ои§ 1980: Ш. 14]. 
Крылатый верблюд изображен в настенной росписи дворца правителя 
в Пенджикенте [Ве1еш2к1, Ве1ои§ 1980: Ш. 4]. Название 
средневекового селения Наршах в области Бухары содержит в своем 
составе слово нар (самец верблюда) [Вайнберг 1999: 303].

Храмы, посвященные этому божеству стояли некогда в Кеше и 
Самарканде. В окрестностях Самарканда была найдена отлитая из 
бронзы нога верблюда. Эта нога была фрагментом большого близкого 
к натуральной величине верблюда [Шишкин 1963: 203]. В Х в. в 
Самарканде на площадях стояли скульптурные изображения лошадей, 
быков, верблюдов и диких коз, вырезанные из дерева [1Ъп Наика1: 
365]. Двугорбый верблюд идущий вправо изображен также на одной 
из групп монет Кадфиза, первого кушанского владетеля [Смирнова 
1987: 147]. На городище Балалык-тепа в области Термеза была 
найдена фигурка верблюда, сделанная из цельного куска розовой 
каменной соли [Альбаум 1960: 69]. Двугорбый бактрийский верблюд- 
самец, особенно черный (дага) почитался и тюрками, которые 
называли его бугра (виуга) [МК I: 196, 397; III: 271]. В 
древнетюркских текстах упоминается название бактрийского, т.е. 
двугорбого верблюда-самца «из породы ИИт» [ДТС: 564]. Слово бугра 
в качестве компонента входило в состав имен некоторых тюркских 
правителей Хузара, Уструшаны, Иштихана и Кабудана и др. [а1-ТаЪап 
II: 1448; СЬаVаппе8 1903: 59, 75, 140, 210; Бичурин II: 313; Смирнова 
1981: 425]. Имена с компонентом бугра., такие как Бугра-хан, Бугра- 
илек, Кара-Бугра и др., были широко распространены у
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Караханидских правителей Баласагуна, Кашгара, Хотана и др. 
[Кочнев 1993: 10 -  11; Кочнев 2006: 28, 29]. Следы почитания 
верблюда сохранились и в узбекском эпосе. Алпамыш называл себя 
веблюдом (нар), а свою возлюбленную Барчин -  веблюдицей 
[Шишкин 1963: 204]. См. также: БеЬкЬоёа IV: 4891 -  4892.

16. В тексте А и З: -  Карахакан; в тексте Б, В, Г, Д, Е, Ж, 
Л и М: й ^ '^  -  Карахан.

В тюркском языке слово дата означало не только «черный» [ДТС: 
422 -  424; МК III: 240], но также «большой», «великий», «главный», 
«могущественный» [Бартольд 1963а: 568, прим. 60]. Этот титул, 
который очень часто встречается в титулатуре Караханидов, 
возможно, было связано с манихеизмом. В тюркском манихеизме 
было высокое звание дата-сот, означашее духовную должность, 
обладатель которой ведал воспитанием и обучением молодых 
учеников в манихейской школе [Зуев 2002: 199 -  201]. В «Истории 
Бухары» упоминается тюркский каган по имени Кара Чурин Турк 
[Наршахий: 16]. В древнетюркских рунических памятниках Таласа 
упоминается правитель Тараза по имени Кара Чур [Джумагулов 1963: 
18 -  23]. Титул Кара-хан или Кара-хакан означал «Великий хан», 
«Могущественный хакан». Этот титул чаще использовался вместе с 
титулом Бугра в форме Бугра Кара-хакан. В виде Кара-хакан этот 
титул зафиксирован только на монетах Ахмад ибн ‘Али ибн Мусы, 
Насра ибн ‘Али и Хасана ибн ‘Али [Кочнев 2006: 28, 128, 131, 132,
138, 156, 218, 220]. Термин «Караханиды» как название династии был 
введен в конце ХГХ в. в русской востоковедческой литературе 
[Григорьев 1874: 189]. Их называли также илек (илиг)-ханами по 
другому титулу, который использовали некоторые из представителей 
этой династии [Бартольд 1964: 520, прим. 1]. Сами Караханиды 
называли себя Ал-и Афрасийаб («Дом Афрасийаба») и возводили свое 
происхождение к легендарному правителю Турана Афрасийабу, 
упомянутому в «Шах-нама» Фирдоуси [Босворт 1971: 158]. См. также: 
Воз^огШ 1971: 1113 -  1117; БеЬкЬоёа Х ! 17482.

17. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: -  Исхак; в тексте Е: 
3 ^ 1  -  Исхак.

18. В тексте А и Б: -  Наср; в тексте Л, М и Н: ^31 о  -  
Наср ибн ал-Малик; в пер. А.Семенова: «Наср ал-Мульк» [Семенов 
1951: 25].

Абу Исхак (или Абу-л-Музаффар) Ибрахим ибн Наср ибн ‘Али Бури- 
тегин (ум. после 460/1067-68 г.) -  второй верховный правитель из 
династии великих каганов Западного Караханидского каганата, 
включавшим весь Мавераннахр, правил в 444 -  460/1052 -  1068 гг. в
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Самарканде. Он был сыном завоевателя Мавераннахра амира Абу-л- 
Хасан Наср ибн ‘Али Илиг-хана (ум. в 402/1011-12 г.), столицей 
которого был г. Узганд, занявшего Самарканд в 389/999 г. [ал- 
Карши: 105]. Первоначально до того, как стать верховным 
правителем Ибрахим имел только один титул: Бури-тегин. Впервые 
он появился на политической арене в 429/1037-38 г., когда появился 
в Узганде, бежав из плена Хасанидов -  сыновей ‘Али-тегина 
[Федоров 1974: 178]. В 430/1038-39 г. при помощи кочевых племен 
кумиджиев он захватил власть в Хутталане и Вахше, которые ранее 
принадлежали Газнавидам [Бартольд 1963: 363 -  364; 1964: 513 -  
514]. Выступившему против него Мас‘уду не удалось изгнать его из 
тех областей, после чего Бури-тегин захватил еще Саганийан и начал 
выпускать здесь монеты со своим именем и титулом Тафгач-хан или 
Тафгач Бугра-хан [Давидович 1970: 88 -  89; Кочнев 1979: 121]. В 
431/1039-40 г. он занял Кеш и Самарканд. В 432/1040-41 г. Бури- 
тегин выступил против Мас‘уда на стороне Сельжукидов, после чего 
к нему отошили Балх и Тохаристан. В 433/1041-42 г. он занял 
Бухару, а в последующие годы ряд других городов Мавераннахра. 
Постепенно почти все города Мавераннахра оказались под властью 
Тафгач Бугра-хана и к 454/1062 г. ему принадлежали все 
среднеазиатские владения Караханидов, включая Ахсикат, Бинкат 
(аш-Шаш), Тункат, Узганд и Куз-Орду (Баласагун) [Кочнев 2006: 207
-  210; Федоров 1966: 137 -  139].

После этого он принял еще более пышные тюркские и 
мусульманские титулы и почетные прозвания. Кроме упомянутых 
выше титулов Ибрахим Тамгач Бугра-хан имел также такие, как ‘Изз 
ал-Умма (Могущество общины), Кахф ал-Муслимин (Прибежище 
мусульман), Малик ал-Машрик ва-с-Син (Владетель Востока и ас- 
Сина), Насир ад-Даула (Помощник государства) и Фахр ад-Даула 
(Гордость государства) [Кочнев 2006: 7, 21, 34, 52 и др.]. Основная 
часть этих титулов была присвоена ему самим халифом, а некоторые 
он присвоил себе сам. Назначение и присуждение почетных титулов 
наместникам и чиновникам всегда происходили в присутствии 
халифа, который говорил ему: «Вот мое назначение тебе. Исполняй» 
[ас-Саби: 68]. Арабский историк Ибн ал-Фувати ал-Багдади со 
ссылкой на «Историю» Абу-л-Хасана ал-Хамадани пишет, что «он 
был набожным (мутадаййин), никого не казнил и ни у кого не 
отбирал имущества, пока на это не было разрешения факихов. 
Ежегодно он направлял послов к [халифу] ал-Ка’им би-амри-л-ллаху и 
получил от халифа лакаб ‘Имад ад-Даула ва Тадж ал-Милла, ‘Изз ал- 
Умма, Кахф ал-Муслимин, Малик аш-Шарк ва-с-Син Тафгадж [ибн]
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Бугра-хан Сайф Амир ал-Му’минин» [Ибн ал-Фувати: 650 -  651; 
Буниятов, Гасанов 1994: 49].

Ибрахим ибн Наср Тафгач Бугра-хан характеризуется 
современниками как весьма мужественный, умный и энергичный 
правитель [Байхаки: 669 -  670]. Он вошел в историю как образец 
благочестия и справедливости. Он особенно заботился об 
установлении строгого порядка и безопасности в своих владениях, 
искоренил беззаконие и произвол, жестоко карал воровство, вел 
беспощадную борьбу против разбойников. Он уделял большое 
внимание строительным работам. По данным ‘Ауфи, он построил в 
квартале Гурджмин (Цлл^) в Самарканде великолепный дворец, 
который должен был напоминать потомству о славе хана как 
Фаросский маяк о славе Александра Македонского и дворец Так- 
Кисра -  о славе Хусрава I Ануширвана [Бартольд 1963: 368]. Он был 
ревностным сторонником ортодоксального ислама и вел 
беспощадную борьбу против еретиков, а также против суфиев. В 
436/1044-45 г. он устроил гонения против исма‘илитов и ш и‘итов 
[Ибн ал-Асир IX: 218; Караев 1983б: 144 -  150]. Однако, впоследствии 
между ним и ортодоксальным духовенством возник конфликт, что 
привело к публичной казни известного шайха и имама Абу-л-Касима 
ас-Самарканди [Бартольд 1963: 375 -  376]. Вражда между 
Караханидами и духовенством продолжалась и при его преемниках 
Шамс ал-Мулке, ал-Хидре и Ахмад-хане, при которых были казнены 
еще несколько известных имамов и факихов за то, что «они 
побуждали хана исполнять предписания религии, удерживали от 
запрещенного», «избегали притворства, обличали султанов и 
предъявляли требования к владетелям» [ас-Сам‘ани VIII: 77; Х: 320]. 
Тамгач Бугра-хан еще при жизни в 460/1067-68 г. был разбит 
параличом, и отказался от власти в пользу своего сына Насра, 
принявшего титул Шамс ал-Мулк.

Где был похоронен Тамгач Бугра-хан точно неизвестно. Его отец 
Наср ибн ‘Али был похоронен в Узганде, где сохранился комплекс, 
состоящий из 3-х мавзолеев и минарета. Предполагается, что средний 
из этих мавзолеев был сооружен в самом начале Х! века над могилой 
Насра ибн ‘Али. Северный мавзолей датируется 547/1152-53 г., а 
южный -  583/1187-88 г. Других мавзолеев здесь нет [Бернштам 1950:
46]. Сын Тамгач Бугра-хана, Шамс ал-Мулк, умерший в 471/1078-79 
г., был похоронен, по одним данным, около намазгаха Бухары, 
расположенного на месте сада, который он основал, а по другим, в 
рибате Рибат ал-Малик («Царский рибат»), или в рибате, который 
он построил у перевала Ак Кутал на дороге из Самарканда в Худжанд
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[Гафурова 1992: 70; Бартольд 1963: 378]. Сад, который он основал в 
Бухаре, назывался Шамсабад [Наршахий: 33], а Рибат ал-Малик 
который он построил, находился в местности Харчанг [ал-Карши: 
104]. Исходя из этих данных, нам представляется, что Тамгач Бугра- 
хан, возможно, также был похоронен в своем мадраса, которое он 
основал около машхада Кусама в Самарканде, хотя, точных указаний 
о месте его захоронения в письменных источниках нет. В районе 
комплекса Шах-и Зинда сохранились остатки всего одного мавзолея, 
датирующегося Х! в. [Атаходжаев 2006: 42 -  46; 2007: 267 -  268], 
который отождествляется с гробницей Лачин-бека, упомянутой в 
нашем документе [Н.Н.] (подробнее об этом см. в прим. I, 95). Все 
остальные мавзолеи, расположенные в районе комплекса Шах-и 
Зинда, были возведены в эпоху Темуридов [Немцева 1964: 136]. 
Однако, в более нижнем уровне под мавзолеем Туглу-текин 
раскопками были вскрыты склеп и остатки мавзолея XI или ХП в. 
Памятники ХП в. были обнаружены также у южных склонов 
городской стены. По археологическим данным, все пространство 
вдоль коридора на южном подходе к машхаду Кусама ранее было 
занято мавзолеями XI -  ХП вв., которые были разрушены монголами. 
Эти постройки имели мощные, до 1,7 м толщиной, стены, 
выложенные из жженого кирпича на лёссе. Помещения имели 
богатую облицовку, интерьеры стен некоторых из них были покрыты 
росписью клеевыми красками по ганчу. Внешние фасады были 
облицованы шлифованным кирпичом в сочетании с «бантиками», 
резной неполивной терракотой растительного, геометрического и 
эпиграфического характера, а также фигурными изразцами с резным 
ганчем. Декоративное убранство некоторых мавзолеев было строгим и 
относительно скромным. После монгольского нашествия остатки стен 
разрушенных мавзолеев были постепенно разобраны на кирпич для 
сооружения новых зданий. Руины XI -  XII вв. окончательно были 
уничтожены лишь концу XIV в. В XIV -  XV вв. на руинах этих 
мавзолеев были построены пышные усыпальницы военачальников и 
родственников Амир Темура. Разница в уровнях пола этих построек 
составляет от 1 до 2, 5 м [Булатова 1965: 258, 271; Плетнев, Шваб 
1967: 88 -  89; Немцева 1964: 337; 1966: 152, 161; 1967: 111; 1969: 45, 
425; 1970: 122 -  138; 1975: 100 -  104; 1996: 90; Засыпкин 1970: 95; 
Булатова, Ноткин 1970: 209, 217 -  219; Гражданкина 1970: 170, 184; 
Тереножкин 1970: 111 -  113]. Можно предполагать, что где-то здесь 
находились гробницы Тамгач Бугра-хана и его супруги Туркан-Хатун, 
дочери Тархан-бека. Раскопками в гурхана Кусам ибн ал-‘Аббаса 
установлено, что там были произведены какие-то захоронения во
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второй половине Х! в. [Немцева 1970: 131], т.е. в то время, когда 
скончался Тамгач Бугра-хан. Этим же временем датируются остатки 
резного деревянного «антаблемента», обнаруженного в северной 
части зайарат-ханы Кусам ибн ал-‘Аббаса [Филимонов 1962: 267 -  
278]. Впоследствии их гробницы могли использоваться для вторичных 
и более захоронений. Почти во всех мавзолеях ансамбля Шах-и Зинда 
зарегистрированы костные останки не менее, чем от 3-х человек, но 
часто и от 10 -  12 человек, что говорит о продолжительности 
использования склепов [Немцева 1967: 102]. Подробнее о 
Караханидах см.: Ргйзак 1950: 209 -  228; 1953: 17 -  68; Бартольд 
1963: 315 -  389; 1963а: 35 -  47, 127 -  136; Босворт 1971: 156 -  160; 
Воз^ойй 1971: 1113 -  1117; Караев 1983: 140 -  150; БейкИода Х: 
15483; Оепс 2002. О нумизматике Караханидов см.: Давидович 1960: 
92 -  117; Кочнев 2006. Об Ибрахим Тамгач Бугра-хане (Бури-тегине) 
см.: Байхаки: 670, 676, 681 -  684, 687 -  691, 695, 724, 750, 753, 767; 
Ибн ал-Асир К :  124, 125; №п е1-АШТг IX: 211 -  212; БейкИода I: 304; 
Бартольд 1963: 363 -  367, 373 -  377; 1964: 513 -  514.

Ибрахим ибн Наср Тамгач Бугра-хан. Самарканд, 433/1041-42 г.,
дирхам, серебро.

19. Сайф Халифат Аллах ( ^  А^к й ^ )  -  «меч наместника 
Аллаха», т.е. меч ‘Аббасидских халифов [Бартольд 1963: 367]. Этот же 
титул зафиксирован в поле К ^  дирхама Тамгач Бугра-хана, 
чеканенном в 438/1046-47 г. в Самарканде [Кочнев 2006: 121, 136]. 
Почетное прозвание Халифат Аллах (Наместник Аллаха) 
принадлежало верховному правителю, т.е. халифу. Слово халифа 
(ЯЬ -̂) -  араб., букв. «преемник», «наместник» впервые было 
употреблено в отношении Абу Бакр ас-Сиддика (правил в 11 -  13/632
-  634 гг.), преемника пророка Мухаммада. Согласно шари ‘ату, халиф 
считался наместником Аллаха на земле [ас-Саби: 75; Цдиг 1988: 32].
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Подробнее см.: Петрушевский 1966: 94; 8оигёе1, ЬашЫоп, ИоИ 1978: 
937 -  953; Ке11у 1978: 953 -  954; ОеЬкЬоёа 1998 VII: 9938 -  9940.

20. В тексте Б и Е: т а‘ала (<31*3 ) -  «Всевышний»; в тексте А, 
В, Г, Д, Ж и З это слово опущено.

21. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: <31*3 ^  я^лк -  
«меч наместника Аллаха Всевышнего повелителя правоверных»; в 
тексте Л и М: ^ 1  <3^ -  «клиент повелителя правоверных»; в 
тексте Н: О* ^ 1  ; в пер. А.Семенова: «клиент владыки 
правоверных» [Семенов 1951: 25].

Почетное прозвание и титул амир ал-му’минин (О1* ^ ' ^ ' )  -  араб., 
букв. «повелитель правоверных». Здесь этот титул является 
продолжением предыдущего и относится к халифу, верховному 
правителю Арабского халифата и всех мусульман [ОеЬкЬоёа III: 
3405]. Согласно исламской традиции, халиф был наделен властью 
самим Аллахом [ас-Саби: 23; И§иг 1988: 31, 33], и лишь египетские 
Фатимиды, испанские Умаййады и другие мятежные элементы вроде 
хариджитов [Та’рих-и Систан: 217], а также еретики вроде карматов 
и исма ‘илитов могли претендовать на ношение этого титула. Первым 
халифом, к которому стали применять этот титул, был второй 
«праведный» халиф ‘Умар ибн ал-Хаттаб (правил в 13 -  23/634 -  644 
гг.) [а1-ТЬа‘аНЪТ: 44]. Караханиды, так же как и все другие удельные 
правители и наместники Арабского (Исламского) халифата, называли 
себя скромным эпитетом Маула Амир ал-Му’инин, т.е. «Клиент 
Повелителя правоверных» или Вали Амир ал-Му’минин -  
«Наместник Повелителя правоверных» [ас-Саби: 76, 84 -  85, 94; ас- 
Сам‘ани VII: 12; Воз^огШ 1962: 214, 226]. Наместники областей 
назывались также Насир Амир ал-Му’минин (Победитель Повелителя 
правоверных), Сафи Амир ал-Му’минин (Избранник Повелителя 
правоверных), Вали Халифат Аллах (Правитель Наместника Аллаха), 
Сафи Вали Халифат Аллах (Избранник Правителя Наместника 
Аллаха) и Халифа Амир ал-Му’минин (Наместник Повелителя 
правоверных), а также такими титулами, как Гази (Воитель за веру) и 
Сахиб ал-Джайш (Военачальник) [Кочнев 2006: 27, 35, 121, 123, 145, 
146]. Подробнее см.: 01ЪЪ 1960: 445.

22. В тексте Б и Е: т а‘ала (<31*3 ) -  «Всевышний»; в тексте А, 
В, Г, Д, Ж и З это слово опущено.

23. Аллах (^') -  от араб. илах (^ ')  -  «божество» -  имя Бога. До 
ислама одно из высших божеств аравийского пантеона. В исламе 
Аллах единый и единственный бог, творец мира и господин Судного 
дня, пославший к людям пророка Мухаммада в качестве своего 
посланника. Кратчайший символ веры ислама гласит: «Нет никакого
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божества, кроме Аллаха, и Мухаммад -  посланник Аллаха». 
Подробнее см.: Оагёе! 1960: 406-417; Пиотровский 1991: 19 -  20; 
ОеЬкЬоёа III: 3250-3251.

24. В тексте А и Б: ор^з рс1з ер* <31*3 -  «да возвысит 
Всевышний Аллах его положение, закрепит его победу»; в начале 
второго документа на дом больных к имени Тамгач Бугра-хана 
добавлено: 4*Л '̂ з 43Ыр рл3 з ^  лз1 -  «да поддержит Аллах его

лп _22
правление, и дарует победу его флагам и знаменам» (II, * .  ), а в 
конце: ^1* А\ ^  -  «да укрепит Аллах его владение» (II, * ...477 - 478); в 
тексте Л и М: О^'рЗ' р^р' ^*3' 4 ^  $̂131 -  «О. Господи! Помоги ему 
[спастись] от упрека! О Милосердный из Милосердных!»; в пер. 
А.Семенова: «О, боже мой, поступи с ним благословенно по 
справедливости! О, милосердный из милосердных!» [Семенов 1951: 
25].

25. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: чр31 -  «Господь»; в тексте Д: 
чр  . Рабб (чр) -  одно из имен Всевышнего Аллаха [ОеЬкЬоёа VIII: 
11874 -  11877].

26. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: ч1рШ -  букв. «для 
вознаграждения»; в тексте З: ч1рл3 .

27. В тексте Б: О* О* 1? р* -  ? ; в тексте А, В, Г, Д, Е, Ж и З: О* 
1?р* -  «избегая»; в пер. А: «избежать»; в пер. Б: /ш г  -  «избегать».

28. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: Цз^3' -  «наказание»; в тексте 
В: 4^п31 -  «закрытие», «чеканка».

29. В тексте А, Б, Д, Е и Ж: ^  ялср -  «желая»; в тексте В: ^  
я^р? -  «с желанием»; в тексте Г : ^  -  «побуждает его»; в тексте 
З: ц* я̂ с р .

30. Имеется в виду священная книга мусульман ал-Кур’ан 
(й'рЛ!) -  «Коран».

3131. *... Заключительная часть айата из суры ал-Музмил 
(Ц*ЗЛ) -  «Завернувшийся»: р^с'з ' рз̂ . р* 1̂ ль озл̂ 3 ц* 1р*лэ3 1*з 
рз-̂ р рр^с й' ^  'зра^1 з 1р̂ 1 -  «Что вы уготоваете вперед из добра 
для самих себя, найдете это у Аллаха лучшим и большим по награде» 
[Коран ^XXIII, 20].

32. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ал-ахбар (рЬ ^ ') -  
«известия», «предания».

33. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: р13кЛ -  «избранный»; в тексте 
Д это слово опущено.

34. В тексте Е: <31*3 -  «Всевышний»; в тексте А, Б, В, Г, Д, Ж 
и З это слово опущено.
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35. В тексте Д: А̂ с ^ з -  «и приветствует его»; в тексте Б, В, Г 
и Е: ^  з -  «и приветствует»; в тексте А, Ж и З это слово опущено; в 
пер. А эти слова приводятся в конце предложения.

36. * ...36 В тексте А и З: з'з?^' ош ^' -  букв. «благоприятные 
благочестивые [люди]»; в тексте Б и Е: з ' ^ '  алл̂ > з з ' ^ '  -  букв. 
«благочестивые и его превосходные сподвижники»; в тексте Ж: з'з?^' ; в 
тексте В, Г и Д эти слова опущены.

37. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^ зз  -  букв. «рассказано», 
«передано».

38. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ибн Адам (^ ' о?') -  «сын 
Адама»; в пер. А: «сын человеческий»; пер. Б: 1е/Ы З ’А^ат -  «сын 
Адама».

Адам -  (библ. Адам) коранический персонаж, имя первого 
человека, сотворенного Аллахом из праха и «звучащей глины» в 
качестве своего «заместителя» (халифа) на земле. Его называют также 
Абу-л-Башар -  «отец человечества» [Пиотровский 1991: 13; Редегзеп 
1960: 176 -  178; БейкИода I: 80].

39. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: <*^' -  букв. «прекратились», 
«прервались»; в пер. А: «перестают существовать»; в пер. Б: сеяяеп1 
д ’ех181ег -  «перестают существовать».

40. В тексте А: а!Ш о  ^' ; в тексте Б, Д, Е, Ж и З: АЛ̂Л о  V' ; в 
тексте Б: а!Ш й' <^'; в тексте Г : АЛ̂Л о  й' ^' .

41. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: аЛ̂з л*? а! ^лл л^ -  
«набожный сын, который после его смерти благословит его». Здесь 
имеется в виду воспитание набожного сына, который будет 
благословлять своего отца после его смерти и тем самым продолжать 
его благие дела.

42. В тексте А, В, Г, Ж и З: —лс ; в тексте Д (на полях): —лс -  
«действовали», «поступали», т.е. следовали; в тексте Б и Е: —л*л -  
«действуют», «поступают»; в пер. А: «пользуются»; в пер. Б: рго/Меп!
-  «пользуются».

43. В тексте Б, Д, Е и Ж: ^л ' з -  «пожелал»; в тексте А, В, Г и 
З: ^ ' з  -  «пожелал».

44. В тексте А, Б, В, Д, Е, Ж и З: ^ з ^  -  «быть включенным».
45. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: -  «прерывается»; в 

тексте В: -  «прерывает».
46. В тексте А, Б, В, Д, Е, Ж и З: л̂ал -  букв. «выдвинуть 

вперед», «предпосылать», «представить»; в тексте Г: л̂2Л .
47. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: А -  «для него»; в тексте В и Г 

это слово опущено.
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48. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: ^  -  Аллах; в тексте З: <^!' -  
«люди».

49. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: з -  «и»; в тексте В и Г это слово 
опущено.

50. В тексте Д: ^'з -  араб., букв. «провизия», «провиант»; 
тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: Ь'з (в род. падеже).

51. В тексте А, В, Г, Е, Ж и З: Л̂Л' ; в тексте Б и Д: ^-2]' -  
«Судный [день]».

52. * . 52 Начальная часть айата 28 (30) из суры Ал ‘Имран ( <_!' 
й'злс) -  «Семейство ‘Имрана»: з 'з^лл з -  цл и ^13 —& л̂ Л ^

цл -  «В тот день всякая душа найдет представленным то, что 
она сделала доброго и что она сделала злого...» [Коран III, 28 (30)].

53. айа (АлТ) -  мн. ч. айат (^л') -  араб., букв. «знак», «чудо», 
«знамение»; так называется наименьший выделяемый отрывок 
коранического текста, «стих» ал-Кур’ана. В этом значении термин айа 
передает один из аспектов понятия «откровение» наряду с терминами 
сура, ал-кур’ан, ал-хадис, ал-китаб и др. После появления писаного 
текста ал-Кур’ана термин айа начал постепенно употребляться для 
обозначения коранических «стихов». В ал-Кур’ане, по разным 
подсчетам, 6204, 6226, 6232 или 6236 айатов. Отдельные айаты 
широко используются в оформлении мечетей, интерьеров 
официальных учреждений и частных домов в мусульманских странах, 
а также в надписях мусульманских надгробий. Некоторым айатам 
приписывается магическое действие: например, айат ал-хафз -  
«оградительные стихи», айат аш-шифа’ -  «стихи исцеления» и т.д. 
Подробнее см.: Резван 1991: 16; 1ейегу 1960: 773 -  774; БейкИода 
I: 262, 265.

54. * . 54 В тексте А, Б, Г, Е, Ж и З: Ал̂ ' 'з^лл -  «приводя [этот] 
айат [из ал-Кур’ана]»; в тексте Д: 'з^лл аз' V' Ал̂ ' 'з^лл  -  «приводя 
[этот] айат [из ал-Кур’ана], который уже приводился»; в пер. А эти 
слова опущены; в пер. Б: (уегзе!) -  «строфа».

55. В тексте А, Б, Д, Е и Ж: Лиль -  «учредить»; в тексте В и Г: 
Ьил' -  «учреждение»; в тексте З: цл Ы̂ЛЬ .

56. Мадраса в Самарканде, учрежденное Тамгач Бугра-ханом 
упоминается в средневековых источниках как мадраса Тафгадж-хана 
[ан-Насафи 6284 41К] или Табгадж-хана [ан-Насафи 1462: 214а], 
мадраса Кусама ( ^  Я^злл) [ас-Сам‘ани Х: 432] или Кусамийа ( А^л* 
А̂лЛз) [Абу Тахир: 150]. В 536/1141-42 г. похоронная молитва шайху 
имаму Хусам ад-Дин ‘Умар ибн ‘Абд ал-‘Азизу ал-Бухари, погибшему 
в битве с Гурханом, была прочитана в саду мадраса Тафгадж-хана, 
после чего он был похоронен на кладбище Бану Нахийа в машхаде
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Кусам ибн ал-‘Аббаса, у ворот мечети [ан-Насафи 6284: 41К]. 
Хорезмский ученый Насир ибн Абу Саййид (1143 -  1213 гг.) пишет, 
что мадраса Кусама находилось около могилы Кусам ибн ал-‘Аббаса 
ибн ал-Мутталиба, сына дяди пророка Мухаммада, в квартале того же 
названия [Волин 1940: 69]. По данным Абу Тахир Хваджи, мадраса 
Кусамийа было построено в правление султана Санджара на кладбище 
Бану Наджийа на возвышенности рядом с крепостным рвом 
Самарканда к западу от канала Аб-и Машхад [Абу Тахир: 150; Абу 
Тохирхожа: 133]. Из этих данных следует, что мадраса Тамгач Бугра- 
хана, возможно, была отремонтирована в первой половине XII в. 
султаном Санджаром. В документе на дом больных в Самарканде 
упоминается еще одна мадраса, принадлежавшая ал-кади ал-Хасан 
ибн ‘Али [ибн] ‘Абд Аллаху ас - Субаши [КЬаёг 1967: 317]. В XI
-  XII вв. в Самарканде упоминаются еще мадраса Саййид Багдад, 
мадраса Алб Джагри-бека (т.е. Алп Чагри-бек) [а1-Ыа8ай: 346 (№ 
565); 578 (№ 1018)], мадраса, расположенное в начале улицы ‘Амур и 
мадраса у начала улицы Ха’ит Хаййан в квартале у начала моста 
Гатифар [ас-Сам‘ани V: 88 -  89; VII, 10], а в Бухаре -  мадраса Тугрул- 
бек Кулар-такина и мадраса Арслан-хана [Наршахий: 21 -  22, 33]. 
Сохранился текст вакфного документа мадраса Арслан-хана, 
написанный на фарси, с перечислением всех его вакфных владений 
[Чехович 1987: 123 -  145]. Можно предполагать, что все эти мадраса 
также были построены Караханидами. В XII в. в Мерве упоминается 
мадраса ал-Хаканиййа (язЗШ.̂ 31), т.е. «Хаканская», в которой 
преподавал Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мавджуд ибн ал-Хасан ал-Кушани. 
Он был родом из Самарканда и являлся родственником шайха имама 
хатиба Абу-л-Ма‘али Мас‘уд ибн ал-Хасана ал-Кушани, который был 
преподавателем мадраса Кусама в Самарканде [ан-Насафи 6284: 41К; 
ас-Сам‘ани X: 433]. Название этого мадраса указывает на то, что оно 
было основано Караханидами, которые в то время были в подчинении 
Сельжукидов. Можно предполагать, что это мадраса также было 
основано Тамгач Бугра-ханом или одним из его преемников. Поэтому 
главным мударрисом этой мадраса был выходец из Самарканда, 
родственник мударриса в мадраса Кусама в Самарканде. В XI в. в 
Багдаде упоминается мадраса Хумар-такина [а1-Ыа8ай: 574 (№ 1010)]. 
В XI в. в Самарканде упоминается также мадраса Дар ал- 
Джузджанийа (язЗ^л^' рЬ) -  букв. «дом (дворец) джузджанцев» [ан- 
Насафи 1991: 45 (№ 49), 47 (№ 52), 143 (№ 233), 273 (№ 484, 485), 279 
(№ 497), 314 (№ 562), 345 (№ 618), 408 (№ 747)], при котором было 
свое кладбище [ан-Насафи 1991: 272 (№ 482, 483), 422 (№ 777)]. 
Согласно сокращенной персидской версии сочинения ан-Насафи, в
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которой это мадраса называется Сарай Джаузанийан -
«дворец Джаузанийан», одним из свойств этого дворца было таким, 
что «каждый, кто проходит здесь науки, несомненно, делается 
благочестивым и ученым человеком, и все ученые получают 
совершенство через его ученость. Принято говорить, что Сарай 
Джаузанийан -  источник науки и Ка‘ба области Ма вара’ ан-нахра. 
Все, кто жили в этом сарае, были великими людьми. Близ этого сарая 
находились могилы имама Сулаймана Дарани и Баба Сахиба 
Сармаста -  они были божьими людьми. Всякая нужда получит здесь 
удовлетворение. Это испытано» [Кандия: 264 -  265]. В XV в. в 
Самарканде упоминается 10 мадраса [СД: 29, 30, 42, 44, 63, 72, 79,
236, 265, 270, 271, 273, 277, 280, 346]. В нач. XX в. в районе Шах-и 
Зинды функционировала небольшое мадраса, которое было 
разрушено русскими завоевателями [Бартольд 1964: 432, прим. 58].

Топография южной части мадины Самарканда в X -  XI вв.
(по Н.Б.Немцевой)
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О.Г.Большаков первоначально локализовал мадраса Тамгач Бугра- 
хана около ворот ан-Наубахар, которые, по его мнению, назывались 
также «Железными» и находились в западной части городища 
Афрасиаб [Большаков 1971: 172, прим. 13; 174; СГСА: 221, 225, 
229]. Эту же точку зрения разделил и С.Хмельницкий 
[Хмельницкий 1993: 46 -  47]. Однако дальнейшие исследования 
показали, что мадраса Тамгач Бугра-хана, находилось в южной 
части Афрасиаба, около Кешских (Железных) ворот [Немцева 
1974: 127 -  130; Буряков, Ташходжаев 1975: 16, прим. 28; 
Шишкина 1975: 23, 25 -  26, 40 -  41; Давидович 1978: 114]. Остатки 
здания этого мадраса были раскопаны в ансамбле Шах-и Зинда с 
западной стороны коридора-дорожки напротив комплекса Кусам ибн 
ал-‘Аббаса. Местоположение вскрытого памятника в 
непосредственной близи от комплекса Кусама исключает 
возможность отождествления его с мадраса Кусамийа, которое было 
выстроено в правление султана Санджара в квартале Кусам ибн ал- 
‘Аббаса, где-то у оплывов крепостного рва, западнее канала Аб-и 
Машхад [Абу Тахир: 176]. Мадраса Тамгач Бугра-хана, вероятно, 
прекратило свое существование еще до монгольского завоевания, в 
конце XII или начале XIII вв., а оставшаяся часть его здания была 
использована в качестве ханакаха. Ибн Баттута, посетивший 
Самарканд в 30-годы XIV в., видел именно эту оставшую часть 
мадраса Тамгач Бугра-хана, которую он назвал «завийей» (т.е. 
«ханакахом»), в середине которой протекал канал [Ибн Баттута: 278]. 
В средние века имеется много примеров, когда одно и то же здание 
называлось то мадраса, то ханаках [Бартольд 1964: 429 -  430]. Такое 
смешение терминов явилось, видимо, следствием тесной взаимосвязи 
этих двух учреждений в период их формирования (Х -  ХП вв.), хотя 
уже в ХI в. проводилось различие между назначением ханакаха и 
мадраса [Бартольд 1964: 429 -  430]. Здание мадраса Тамгач Бугра- 
хана, покинутое в ХШ в., имело дворцово-айванную планировочную 
композицию с худжрами по периметру, что наиболее оптимально 
отвечало структуре странноприимного дома. Канал, прорезавший 
двор завийи, вероятно, был одним из отводов большого канала, 
протекавшего к северу от бывшего мадраса [Немцева 2006: 292]. В 
начале ХХ в. упоминается вакфный документ «ханаки Кусам ибн ал- 
‘Аббаса» от месяца ш а‘бан 1260/1845 г. [Вяткин 1902: 10 -  11]. По 
мнению А.З.Тогана, мадраса Тамгач Бугра-хана было расположено на 
площади между комплексом Шах-и Зинда и мечетью Хидра [Тодап 
1966: 8]. К западу от комплекса Кусам ибн ал-‘Аббаса было раскопано 
прямоугольное здание (44 х 55 м) ХI -  ХП вв. с портальным входом,
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обращенным на восток, и внутренним двором, окруженным 
помещениями, сообщавшимися между собой проемами. 
Сопоставление археологических материалов с данными письменных 
источников позволяет считать, что раскопанное здание является 
остатками мадраса, построенного в Х1 в. Ибрахим Тамгач Бугра- 
ханом.

План и разрез мадраса Тамгач Бугра-хана 
(схема-реконструкция Н.Б.Немцевой и Л.И.Ремпеля)
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Археологические исследования показали, что в XIV в. западная 
часть здания мадраса уже лежала в руинах. Впоследствии здание 
мадраса было частично разобрано на кирпич [Немцева 1974: 99 -  
144; Немцева, Шваб 1979: 41 -  54; 2007: 236]. Существует также 
мнение, что раскопанные Н.Б.Немцевой остатки здания не могут 
быть отождествлены с мадраса Тамгач Бугра-хана [Ко§ег§, У азт 
1977: 63; Хмельницкий 1993: 46 -  47]. Подробнее о мадраса см.: 
ИШепЬгапд 1986: 1123 -  1154; Большаков 1991: 150; БейкЬода XIII: 
20540 -  20541.

57. В тексте Д и Г: йз^л -  букв. «будет» (м.р.); в тексте А, Б, Е 
и Ж: йз̂ Л (ж.р.); в тексте В первая буква без точек.

58. маджма‘ (<̂ л̂ л) -  араб., букв. «место скопления», «место 
сбора», т.е. место проведения собраний, в котором читались лекции 
ученых для желающих получить знания в области фикха, 
передавались хадисы и т.д. Такая форма обучения, которая называлась 
маджлис (<^>л) -  «собрание» или маджлис ал-имла’ (е^-^' <̂ 1̂ л) -  
«собрание для чтения лекций» была наиболее распространенной до 
возникновения института мадраса в Х в. [Макд1 8 1  1981: 11 -  19].

59. В тексте А, В, Г, Д, Е и Ж: ЯАЛл ; в тексте Б: ЯАЛл 
л«ЛЬ ; в пер. А: «около святыни (ал-машхад)».

Ниже в тексте этот машхад называется машхад Кусама (^з л̂ Ал) -  
«место мученический смерти Кусама» (см. прим. I, 88). Слово машхад 
(л$Ал) означает «собрание», «похоронное шествие», «памятник», 
«могила святого, погибшего за веру». Это слово употреблялось также 
в значении «учебное заведение по фикху» [Макд1 8 1  1961: 11 -  12, 14]. 
В средние слово машхад употреблялось также в значении 
«мавзолей», «гробница». Так, Ибн Хаукал упоминает в Тусе 
«красивый машхад» (ц>^ л$Ал), внутри которого был похоронен Харун 
ар-Рашид [№п Наика1: 434]. Здесь в тексте имеется в виду машхад 
Кусама ( ^  л$А«) -  т.е. мавзолей или гробница Кусама [ас-Сам‘ани Х: 
433; Кандия: 260 -  261], которая, по преданию, была воздвигнута над 
могилой Абу Джа‘фар Кусам ибн ал-‘Аббас ибн ‘Абд ал-Мутталиба, 
двоюродного брата (сын дяди по отцовской линии) и сподвижника 
пророка Мухаммада [Абу Тахир: 175], считавшегося первым 
проповедником ислама в Средней Азии [ОейкЪода XI: 17452]. По 
преданию он прибыл к Са‘ид ибн ‘Усману в Бухару на верблюде в 
чалме из черного шелка, которую ему надел сам пророк Мухаммад 
[Смирнова 1965: 178; Наршахий: 41]. По данным источников, он 
прибыл в Хорасан вместе с Са‘ид ибн ‘Усманом и был убит в 54/673
74 г. или 56/675-76 г. в селении Сиракат (или Ширинкат) в 
Уструшане. Он был перенесен через реку Кухак в Самарканд и
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похоронен в городе [а1-Ве1аё§огТ: 412; а1-Ыа§ай: 677, № 1188; Абу 
Тохирхожа: 133]. По другим данным, он был убит в намазгахе 
Самарканда в 57/676-77 г., когда неверные напали на город, и был 
похоронен около могил газиев на кладбище Бану Наджийа у ворот 
Аханин [Абу Тохирхожа: 133]. В истории ат-Табари упоминаются 
воины из арабского племени бану наджийа, принимавшие участие в 
завоеваний Самарканда [аМаЪагТ II: 1522, 1525, 1860]. Они были 
одним из колен племени дж у‘фи из объединения бану кахлан и 
потомками доисламского предка по имени Наджийа ибн Малик ибн 
Харим ибн Джу‘фи [аз-Зирикли VIII: 306]. Возможно, на этом 
кладбище в Самарканде впервые были похоронены представители 
этого арабского племени. В эпитафии на майоликовом надгробии, 
поставленном в 80-х гг. XIV в. в гурхана Кусам ибн ал-‘Аббаса, 
временем его смерти указан 57/676-77 г. [Шишкин 1970: 51, 71; 
Немцева, Шваб 1979: 30]. Сообщение об убийстве и захоронении 
Кусам ибн ал-‘Аббаса в Самарканде имеется также в некоторых 
других источниках [Халифа: 404; ал-Бухари I: 169; ал-Балазури III: 66; 
аЫа‘киЫ I: 282; Масои^ IV: 150, 312; VI: 161; VIII: 334; IX: 56, 57; 
Наршахий: 41; Волин 1940: 69].

План ансамбля Шах-и Зинда
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Еще имеются данные, что Кусам ибн ал-‘Аббас был убит в Мерве 
и похоронен на улице Абу Хамра ас-Суккари [аЫакиЫ: 298; 
Наршахий: 41; а1-Ыа§ай: 677, № 1188; !Ъп Ри^ауЪа: 59]. Однако, 
мервская версия, зафиксированная только в некоторых источниках, 
скорее всего, не соответствует действительности, так как в средние 
века в Мерве не было известно никаких мазаров, связанных с его 
именем. Между тем, из других источников известно, что в Мерве 
протекала жизнь и деятельность двух сподвижников (асхаб) пророка 
Мухаммада -  ал-Хакам ибн ‘Амра ил-Гифари (ум. в 50/670 г.), 
который был наместником Хорасана, и Бурайды ибн ал-Хусайба ал- 
ал-Аслами (ум. в 61/680-81 г.). Они были похоронены рядом на 
кладбище Таннургаран в Мерве [ас-Сам‘ани III: 261]. В средние века 
их могилы почитались мусульманами как мазары святых, а в XV в. 
над их могилами были сооружены две гробницы (сагана) 
[Пугаченкова 1958: 400 -  402].

В XV в. гробница Кусама в Самарканде называлась Мазар-и Шах 
(о1̂  р З )  -  «гробница шаха» [Бабур-наме: 44б] или Мазар-и Шах-и 
Зинда (о^о ^  р'З^) -  «гробница живого шаха» [СД: 184], а в 
источниках как Мазар-и Хадрат-и Шах (0-  ̂ р'З^) -  «гробница его 
превосходительства шаха» [Абу Тохирхожа: 132 -  138]. В настоящее 
время мавзолей Кусама в Самарканде вместе с группой других 
составляет ансамбль Шах-и Зинда.

Археологическими работами в районе этого мавзолея установлено, 
что это здание было построено в середине Х! в. в черте жилого, 
плотно застроенного квартала южной окраины Самарканда [Немцева 
1975: 94]. Однако, самого захоронения, относящегося к VII в., в нем 
нет [Немцева 1969: 205; Немцева, Шваб 1979: 27, 29 -  30]. В исламе 
шахиды, т.е мученики за веру, по крайней мере в средние века, как 
правило, погребались в одежде [Немцева 1972: 251]. Безусловно, 
культ Кусам ибн ал-‘Аббаса сложился задолго до XI в., а в первой 
половине XI в. он был лишь архитектурно оформлен как условное 
место его захоронения. Действительное же место его захоронения 
было затеряно среди многочисленных других захоронений периода 
раннего ислама в районе комплекса Шах-и Зинда [Немцева 1996: 92]. 
При вскрытии лестницы Шах-и Зинда и площадки у входного портала 
были обнаружены культурные наслоения ГХ -  Х вв. [Булатова, Ноткин 
1970: 199]. К северу от зийарат-ханы мазара Кусам ибн ал-‘Аббаса 
сохранилась часть домонгольского здания, состоящая из деревянного 
столба, резных деталей и горизонтальной балки с фрагментом 
арабской надписи, выполненной так называемым «цветущим» куфи, 
которая датируется XI -  ХП вв. [Филимонов 1962: 267 -  268; Шишкин
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1970: 51 -  52]. Именно в это время Кусам ибн ал-‘Аббас был объявлен 
святым, а его мнимая могила стала почитаться людьми. Согласно 
легенде, когда войско Кусам ибн ал-‘Аббаса было перебито кафирами 
во время намаза, с ним произошло чудо -  перед ним раскрылся 
михраб, и он скрылся в нем. По другой версии, он взял в руки свою 
отрубленную голову, спустился в колодец (пещеру), где живет до сих 
пор. Поэтому его называют Шах-и Зинда -  «живой шах» [Лапин 1896: 
39]. В надписи на ступенчатом надгробии мазара Кусам ибн ал- 
‘Аббаса говорится: «И никак не считай мертвыми тех, которые убиты 
на пути Аллаха. Нет, они живы!» Возможно, именно эта надпись 
послужила основой для легенды о «Живом шахе» («Шах-и Зинда») 
[Шишкин 1970: 51]. В.В.Бартольд предполагал, что в доисламское 
время на территории ансамбля Шах-и Зинда находилось языческое 
капище (дом огня), которое после арабского завоевания было 
приспособлено под «святыню мусульман» [Бартольд 1963: 143], что 
имело широкое распространение в эпоху раннего ислама [Гольдциер 
1938: 122; Мец 1966: 255; Петрушевский 1966: 238]. Однако, это 
предположение не было потверждено археологическими 
исследованиями [Немцева, Шваб 1979: 30 -  31]. Высказывалось 
предположение, что легенды о мученической смерти Кусама ибн ал- 
‘Аббаса возникли на базе раннехристианских агиографических 
сочинений, восходящих к I в. н.э., которые проникли в Самарканд в III
-  IV вв. через посредство сирийцев-несториан. Комплекс Шах-и Зинда 
мог возникнуть на основе христианского монастыря (сумаа), 
основанного около могилы епископа Дионисия [Шевяков 2006: 119 -  
122]. В этой связи представляет интерес гипотеза, высказанная 
недавно В.А.Карасевым. По его мнению, в доисламские времена 
место, где находится мнимая могила Кусам ибн ал-‘Аббаса, 
действительно было главным культовым центром Самарканда. Здесь в 
городской стене, к которой прилегает мавзолей Шах-и Зинда, в 
специальном склепе был замурован оссуарий с останками Спитамена
-  правителя Самарканда эпохи Александра Македонского. С тех пор 
(IV в. до н.э.) это место было известно как Шах-и Зинда (Живой шах) 
и жители всего Самарканда приходили сюда поклоняться духу царя 
Спитамена, который был хранителем города Самарканда. В исламское 
время этот культ был перенесен на Кусам ибн ал-‘Аббаса, который 
унаследовал также звание «шаха», хотя он никогда не был правителем 
какого-либо города или области [устное сообщение]. Спитамен, как 
известно, был вероломно убит и обезглавлен саками, принесшими его 
голову Александру Македонскому [Древние авторы: 72 -  73]. 
Согласно легенде, Кусам также был вероломно убит и обезглавлен
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неверными. О захоронении Спитамена в источниках ничего не 
сообщается. Однако, известно, что Александр Македонский с 
уважением относился к царским особам и приказал похоронить 
побежденного шаха Дария со всеми царскими почестями [Шофман 
1976: 117 -  118]. Можно предполагать, что так же он поступил и со 
Спитаменом, который мог быть захоронен в специальном склепе в 
крепостной стене Самарканда. Согласно легенде, после смерти Кусам 
спустился в пещеру или колодец, в чем можно видеть склеп с 
захоронением Спитамена. Канал, протекающий у подножья городища 
Афрасиаб в древности назывался Аб-и Муган (Река 
огнепоклонников), а в средние века -  Аб-и Машхад.

План-схема мадины Самарканда Х -  ХП вв.

На наш взгляд, в этой гипотезе есть доля истины. Известно, что в 
эпоху раннего средневековья в пришедшей в упадок внешней стене 
Самарканда (Дивар-и Кийамат) совершались камерные погребения в 
могилах, обкладывавшихся большими продолговатыми 
облицовочными жжеными кирпичами [Массон 1950: 161; Бурякова 
1977: 126]. Возможно, дальнейшие раскопки в самой городской стене
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Афрасиаба, к которой прилегает мавзолей Шах-и Зинда, помогут 
вскрыть склеп с оссуарием, содержащим останки Спитамена или 
другого доисламского правителя Самарканда. По археологическим 
данным, на территории городища Афрасиаб выделяются 4 ряда 
крепостных стен. В южном отрезке внешней городской стены 
Афрасиба в районе мавзолеев Шах-и Зинда под стеной обнаружен 
культурный слой, датирующийся серединой I тыс. до н.э. [Массон 
1950: 158 -  160; Пачос 1967: 67 -  68; Шишкина 1970: 102 -  107], а ров 
вокруг этой внешней стены был заполнен водой [Рашид ад-дин I (2): 
206]. Согласно хадису, пророк Мухаммад придавал Самарканду 
большое значение и называл его ал-мадина ал-махфуза (Я^а^Л Я^рЛ)
-  «Хранимый город», т.е. охраняемый ангелами [а1-Ыа8ай: 291 -  292 
(№ 467); 634 -  635 (№ 1117); 652 (№ 1141) Камалиддинов 1998: 32 -
33]. Так же Самарканд называется в вакфных документах времени 
Тимура [Чехович 1951: 61, 63]. Нам представляется, что в этом хадисе 
есть намек на дух Спитамена, который, по преданию, охранял город.

Вокруг мавзолея Кусама находится еще несколько могил, в 
которых, по преданию, были похоронены сподвижники Кусам ибн ал- 
‘Аббаса шайх ал-ислам Хваджа Абу-л-Хасан, Хваджа Мухаммад ал- 
Хамави, Хваджа ‘Абд-и Бирун, Хваджа Данийал, Хваджа Мухаммад 
ибн Васи‘, Абу Наср ал-Кассаб, Мухаммад ибн Малик Аштар, а также 
дядя Кусам ибн ал-‘Аббаса и некий «амир Хорасана» [Абу 
Тохирхожа: 135 -  137]. Однако, археологические исследования, 
проведенные в мавзолея Шах-и Зинда и его окрестностях, показали, 
что никакого раннеарабского кладбища с захоронениями асхабов 
здесь не было, и эта территория обживалась с середины I тыс. до н.э. 
вплоть до XI в. [Немцева 1969: 153 -  205]. Именно в это время возле 
мнимой гробницы Кусама возникли мавзолеи Караханидских 
правителей и постепенно образовалось большое кладбище, где 
хоронили наиболее знатных и уважаемых людей Самарканда [а1- 
Казай: 264 (№ 431); 346 (№ 565); 372 (№ 619); 488 (№ 848); 
Додхудоева 1992: 86 -  101]. Хотя в северной части комплекса Шах-и 
Зинда был найден надмогильный кайрак с именем амира Абу-л- 
Мухаджир Мухаммад ибн ‘Имрана ал-Ансари ал-Мадини, время 
жизни которого по генеалогической шкале датируется VIII в. н.э. По 
палеографическим данным, кайрак может быть отнесен не ранее, чем 
ко второй половине ХП -  началу ХШ в. Несомненно, он является 
обновленным надгробием почитаемого лица из числа арабов, точное 
время смерти которого уже забылось [Буряков, Ташходжаев 1975: 13; 
Буряков, Федоров 1985: 57 -  59]. Еще один кайрак из Самарканда, 
посвященный сыну сипахсалара халифа ‘Умар ибн ал-Хаттаба (правил
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в 13 -  23/634 -  644 гг.), датируется VIII в., а по палеографическим 
данным, относится к Х -  XI вв. [Додхудоева 1981: 38]. Общая глубина 
культурного слоя в районе Шах-и Зинды достигает 6 -  8 м. Вполне 
вероятно, что в основе современного кладбища лежат могилы первых 
арабских газиев из племени бану нахийа, которые находились к западу 
от мавзолея Шах-и Зинда ближе к Железным воротам, где была 
расположена первая мечеть Самарканда [Немцева 1975: 260; 2006: 289
-  290]. Кладбище Бану Наджийа с мазаром Кусама, находилось 
внутри мадины, около ворот Баб ал-Хадид (Дарваза-и Аханин) -  
«Железных», т.е. Кешских ворот [ан-Насафи 1991: 165 (№ 270)]. Вход 
в него был с углубления близ места расхождения трех путей 
(коридоров) под кипарисовым деревом [Кандия: 261]. В ХП в. в 
Самарканде упоминается также кладбище Дарб Кисс ( ^  ч Р )  -  «у 
ворот Киша» [а1-Ка§ай: 377 (№ 629)], которое, возможно, было 
идентичным с предыдущим. К югу от Кешских ворот за пределами 
мадины находилось знаменитое кладбище Джакардиза или Чакардиза 
(О ^Ц ^). Канал Чакардиза в той части, где он протекал мимо 
гробницы Кусама, назывался Аб-и Машхад. Здесь же находились 
мадраса и мечеть Кусама, примыкавшие к мавзолею Кусама с 
западной стороны, и между ними проходила улица. Все эти 
сооружения вместе составляли крупный религиозно-культовый центр 
с мнимой могилой Кусама, к которой совершали паломничество 
мусульмане, приезжавшие в Самарканд со всех концов Хорасана и 
Мавераннахра, а также из других частей мусульманского мира. 
Дошедший до нас вакфный документ XI в. на мадраса Кусама 
свидетельствует о важной роли машхада Кусама в идеологии и 
политике Караханидов. Главный фасад машхада Кусама был обращен 
на север в сторону канала, о чем говорит северная ориентация 
лицевой стороны минарета XI в. и входа в первую мечеть комплекса 
Кусама XI в. [Немцева 2002: 188 -  190; 2006: 291].

Подробное описание первоначальной гробницы (мазар) Кусам ибн 
ал-‘Аббаса оставил арабский путешественник Ибн Баттута, 
посетивший Самарканд в 30-годы XIV в. По его данным, «за 
Самаркандом находится могила Кусам ибн ал-‘Аббаса, который пал 
при захвате города. Над могилой был воздвигнут купол, стоявший на 
4-х опорах, к каждой из которых были присоединены по две 
мраморных колонн зеленого, черного, белого и красного цветов. 
Стены мавзолея были украшены разноцветной мраморной мозаикой с 
позолотой, а его крыша была покрыта свинцом. Надгробие было 
сделано из инкрустированного эбенового дерева, углы обиты 
серебром. Внутри были подвешены 3 серебряные светильника.
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Мавзолей был устлан коврами из шерсти и хлопка. Снаружи протекал 
большой канал, пересекавший завийу, находившуюся рядом с 
мавзолеем. По обоим берегам его были жилища для 
путешественников. Жители Самарканда выходили сюда каждый вечер 
в понедельник и пятницу для посещения этой могилы. Татары тоже 
приходили сюда и приносили огромные пожертвования, которые 
расходовались для угощения путешествующих, содержания 
служителей завийи и благословенной могилы. Татары еще в то время, 
когда были язычниками, ничего не изменили в этой святой гробнице и 
даже стали почитать ее, будучи свидетелями ее чудес [Ибн Баттута: 
278]. Считается, что Ибн Баттута видел и описал верхнее помещение 
мавзолея Кусам ибн ал-‘Аббаса, построенное в 1334 или 1335 г., 
известное в специальной литературе под названием «зийарат-хана» 
[Филимонов 1970: 229, 237]. В правление Амир Темура мазар Кусама 
был отремонтирован и украшен, а вокруг него были построены 
великолепно украшенные мавзолеи и ханакахи с гробницами Туман- 
ака -  супруги Амир Темура, его младших сестер и некоторых амиров 
[Абу Тохирхожа: 133 -  135; Шишкин 1970: 7 -  49; Акимушкин, 
Иванов 1976: 110 -  114]. Впоследствии жители Самарканда называли 
мавзолей Кусам ибн ал-‘Аббаса также «летним дворцом великого 
Темура» [Вамбери 1865: 171]. В ХП в. на кладбище Чакардиза на 
берегу ручья Аб-и Машхад было похоронено 70 тысяч мучеников за 
веру, погибших в степи Катван в сражении султана Санджара с кара- 
китаями [Кандия: 246, 262, 265; Абу Тахир: 166]. Эта кровопролитная 
битва между объединенными войсками сельджукского султана 
Санджара и караханидского хана Самарканда Махмуда с одной 
стороны, и армией кара-китайского (киданьского) гурхана с другой, 
произошла 5 сафара 536/9 сентября 1141 г. у реки Даргом в 
Катванской степи близ Самарканда. По данным Ибн ал-Асира, 
численность мусульманского войска составляла несметное 
количество, в котором только всадников насчитывалось более 100 
тысяч. В этой битве, кончившейся победой кара-китаев, было убито 
более 30 тыс. мусульман, а в русле Даргома вместилось 10 тысяч 
убитых и раненых [Ибн ал-Асир ХГ 39; Бартольд 1963: 389].

Археологические исследования на территории комплекса Шах-и 
Зинда были начаты 1959 -  1960 гг. Управлением по охране 
памятников материальной культуры Министерства культуры 
Узбекистана, в 1968 -  1969 гг. продолжены Управлением по охране 
памятников с Институтом истории и археологии АН Узбекистана. 
Осенью 1972 г. раскопки велись Институтом искусствознания им. 
Хамзы Министерства культуры Узбекистана совместно с Обществом
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охраны памятников истории культуры Узбекистана [Немцева, Шваб 
1979: 31 -  40]. Существует мнение, что в документе Тамгач Бугра- 
хана нет точного указания о том, что ал-машхад, расположенный 
около мадраса Тамгач Бугра-хана, был именно машхадом Кусама. В 
тексте М.Хадра говорится об «их машхаде» (^л^Ал). Следовательно, 
здесь мог иметься в виду совсем другой мазар, возможно, связанный с 
Караханидами [Кодегз, У азт 1977: 62]. Однако, во-первых, написание 
«машхад Кусама» ( ^  л̂ Ал) вместо «их машхад» (̂ дл̂ Ал) 
зафиксировано почти во всех исследованных нами рукописях «ал- 
Мухит ал-Бурхани»: А, В, Г, Д и Ж (см. прим. I, 88), которые были 
неизвестны М.Хадру и вышупомянутым исследователям. Что касается 
написания «их машхад» (^л^Ал), то оно приводится только в издании 
«ал-Фатава ал-‘Аламгирийа», на которое опирался М.Хадр при 
подготовке к изданию своего текста. Во-вторых, слово машхад 
означает «место мученической смерти»6, но ни один из ранних 
Караханидов не был убит шахидом, тем более в Самарканде, столице 
Караханидов. Кроме того, в Самарканде не было семейной 
усыпальницы Караханидов, а если бы она и была, то не могла 
называться «машхадом». В-третьих, в нескольких источниках есть 
прямое указание, что мадраса Кусамийа, т.е. мадраса Тамгач Бугра- 
хана, была расположена именно около машхада Кусама (см. прим. I, 
59). Все эти данные позволяют с достаточным основанием считать, 
что в документе Тамгач Бугра-хана речь идет именно о машхаде 
Кусама. Подробнее о машхаде Кусама см.: аз-Зирикли VI: 29; 
Воз^огШ 1986: 551.

60. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: ; в тексте З: ЯШл

61. Эта мечеть, входившая в комплекс мавзолея Шах-и Зинда, 
называлась мечетью Кусама ( ^  л^л) и находилась около кладбища 
Бану Наджийа [Кандия: 261]. Мечеть Кусама была расположена в 
центре комплекса Шах-и Зинда [Буряков, Ташходжаев 1975: 16]. 
В XIV в. около мазара Кусама было несколько мечетей, одна из 
которых была построена 735/1334-35 г. [Абу Тохирхожа: 134]. 
Под Большой мечетью Х V в. раскопками были выявлены стены 
более ранней каркасно-деревянной мечети, датируемой концом Х
-  началом XI в., украшенные резным деревом [Филимонов 1962: 
267 -  278; 1970: 224; Плетнев, Шваб 1967: 44; Немцева 1975: 96; 
2002: 187 -  190]. На рубеже XI -  ХП вв. к южной стене этой 
мечети пристраивается купольный мавзолей, а к северной стене -

Слово машхад (л̂ л̂) имеет также значение «собрание», «зрелище», 
«достопримечательность» и «учебное заведение по фикху».
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галерея и минарет, остатки которого сохранились до сих пор 
[Засыпкин 1970: 89 -  92; Шваб 1964: 143 -  146; 1974: 63 -  65, 75 -  
77]. Считается, что высокохудожественные памятники зодчества
-  резные колонны XI в., найденные в отдаленных горных районах 
верхнего Зарафшана, такие как Зосун, Куркут, Оббурдон, Рарз, 
Урмитан, Фатмев, а также михраб в Искодаре [Воронина 1950: 
210 -  220], являются частями именно этой мечети у гробницы 
Кусам ибн ал-‘Аббаса, откуда они были вывезены как священные 
реликвии при монгольском нашествии [Денике 1939: 120, рис.
113, 114; Филимонов 1962: 175 -  276].

Основание минарета XI в.

Около Железных (Кешских) ворот находилась первая 
мусульманская мечеть Самарканда, которая была построена 
Мухаммадом ибн Васи‘, сподвижником Хузаймы. Позднюю 
мечеть, находившуюся на ее месте, предание связывает с именем
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пророка Хадрат Хидра [Кандия: 245 -  246; Абу Тохирхожа: 133]. 
Однако, здесь речь может идти и о маленькой мечети, устроенной 
в одном из угловых купольных залов здания мадраса [Немцева 
1975: 98]. Хотя в дальнейшем тексте речь идет именно о мечети 
при гробнице Кусам ибн ал-‘Аббаса.

62. В тексте А, Б, В, Г, Е и З: ^рлЗ <*̂ 1рл -  «места для 
изучения науки»; в тексте Д: ^ 1  <*̂ 1рл -  «места, [в которых] 
преподается наука», т.е. места, для проведения учебных занятий; в 
тексте Ж: ^ 1  <*̂ 1рл ; в пер. А: «учебные классы».

63. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: Ял&л -  «библиотека»; в тексте 
Ж: -  «кабинет», «класс», «учебное помещение».

Мактаб (ч^л) был местом, где учащиеся получали 
первоначальные знания, необходимые для продолжения обучения в 
высшем учебном заведении по специальности фикха. В мактаб 
принимали детей в возрасте 5 лет, где они изучали ал-Кур’ан. По 
достижении возраста 10 лет обучение продолжалось в следующей 
стадии, которая называлась куттаб (Ч&) -  букв. «писцы». Здесь 
учащиеся изучали адаб, каллиграфию и заучивание книг по предмету 
[Макё1 8 1  1981: 19 -  20]. Здание мадраса, раскопанное около мавзолея 
Шах-и Зинда, заключало угловые купольные залы (мечеть, дарсхана), 
группу мелких помещений для преподавания, центральный входной 
айван с системой боковых перекрестных проходов и худжры, 
расположенные вокруг двора, где жили студенты [Немцева 1975: 98].

64. ал-Кур’ан (йЪ^') -  араб., букв. «чтение вслух, наизусть», 
слово, возникшее под влиянием сир. кериана -  «чтение священного 
текста», «назидание». В европейских языках принято в форме 
«Коран», «Когап» или «Согап». ал-Кур’ан (Коран) -  главная 
священная книга мусульман, запись проповедей, произнесенных 
пророком Мухаммадом в форме пророческих откровений главным 
образом в Мекке и ал-Мадине между 610 и 632 гг. Термин ал-Кур’ан 
наряду с другими терминами (хадис -  «рассказ»; айа -  «знак», 
«чудо»; «знамение»; танзил -  «ниспослание»; ал-хикма -  
«мудрость»; ал-фуркан -  «различие [между истинным и ложным]»; 
аз-зикр -  «напоминание [того, что было ниспослано прежде]») 
первоначально употреблялся для обозначения отдельных 
откровений, составлявших проповеди пророка Мухаммада. С 
увеличением числа откровений, появлением их новых записей и по 
мере все большего противопоставления ал-Кур’ана Писаниям иудеев 
(ат-Таура) и христиан (ал-Инджил) в тексте ал-Кур’ана появляется и 
термин ал-Китаб (Ч&Л) -  «Книга». Впоследствии термины айа, сура и 
ал-Кур’ан приобрели узкое терминологическое значение: первый -
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как обозначение наименьшего уровня членения коранического текста, 
второй -  как обозначение промежуточного уровня, третий -  как 
обозначение всей Священной книги ал-Кур’ан обозначается также 
термином ал-мусхаф -  «свиток», и рядом других, которые в тексте ал- 
Кур’ана не встречаются. Подробнее см: Резван 1991: 141 -  144; 
Реагзоп 1986: 400 -  432; БеЬкЬоёа XI: 17472 -  17477.

65. ал-мукри’ (^р*^') -  букв. «чтец [ал-Кур’ана]»; в пер. А: 
«чтец Корана (мукри), а ниже -  «чтец»; в пер. Б: «1е гёаШеигриЪИс Зи 
^ и ^ ’ап», а ниже -  «!ес{еыг сотатдие»; в пер. В: «чтец Корана». 
Подробнее см.: БеКкИо^а XIV: 21335.

66. * ...66 В тексте Б и Е: йЪ^' ' 3  ^р*л ^ ; в тексте Д и 
Г эти слова на полях: йЪ^' 'р*з ^р*^' ^ ; в тексте А, В, Ж и З 
эти слова опущены.

67. В тексте Д и Ж: ал-му’аддиб (чл^Л) -  «учитель», 
«воспитатель»; в тексте А, Б, В, Г, Е и З: м у ’аддиб (чл>); в пер. А: 
«преподаватель адаба», а ниже -  «воспитатель»; в пер. Б: «1е 
рго/еззеыг З ’а^аЪ», а ниже -  «таИге»; в пер. В: «преподаватель 
литературы». См.: БеЬкЬоёа XIV: 21762.

68. ал-адаб ( ч ^ ')  -  араб., «литература», «воспитание», 
«вежливость»; «нравственность». В системе образования 
средневекового мусульманского общества адаб был одним из 
основных предметов, включавшим знания различных отраслей 
гуманитарных наук. В средние века понятие ал-адаб (ч^О  примерно 
соответствовало современному понятию о «гуманитарных» науках. 
Знатоков науки адаба называли адиб (чр1) -  араб., букв. 
«воспитанный», «просвещенный», «писатель», «литератор». Круг 
знаний адибов выходил за рамки собственно «литературы» (ал-адаб) и 
включал также многие другие области средневековых гуманитарных 
наук, таких как ‘илм ат-та’рих (история), ‘илм сувар ал-акалим 
(география), ‘илм ан-нахв ва-с-сарф ва-л-луга (грамматика и 
языкознание), ‘илм ал-мусика (музыка), ‘илм ал-калам (толкование 
религий), ‘илм ал-фикх (законоведение), ‘илм ал-хадис 
(хадисоведение), ‘илм ал-тафсир (комментирование ал-Кур’ана) и др. 
Подробнее см.: ОаЪпеН 1960: 175 -  176; БеКкИо^а I: 1557 -  1562, 1563, 
1592].

69. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: дувайрат ( ^ 'р ^ ) ;  в тексте Д: 
, а на полях исправлено на ^'рз>> -  араб., форма мн. ч. от -

«маленькое помещение»; в пер. А: подсобные помещения; в пер. Б: 
реШ ргесез -  «маленькие комнаты», «маленькие участки [земли]»; в 
пер. В: «дворики». Это слово является уменьшительным от слова рЬ -  
«дом», «жилище», «здание», «двор» [ОеЪкЪоёа VIII: 11287]. Здание
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мадраса, раскопанное около мавзолея Шах-и Зинда, заключало 
группу мелких помещений, расположенных вокруг двора [Немцева 
1975: 98].

70. саха (Я—̂ ) -  «открытое пространство», «двор», «площадь». 
См.: ВеЪкЬоёа IX: 13205, 13207. Ниже это слово использовано в 
значении «площадь». См. прим. I, 83.

71. бустан (й'Ц?) -  «сад». В XII в. упоминается хадика (аЬ^-) -  
«сад» или «парк» при мадраса Тафгадж-хана [ан-Насафи 6284: 41К]. 
Внутренний план здания мадраса заключал просторный (около 20 х 
30 м), вымощенный квадратными плитами двор с айванами на осях, 
застроенный по сторонам помещениями (худжра) для проживания 
студентов и учебными классами. По углам, видимо, располагались 
крупные квадратные залы -  дарсхана, мечеть и библиотека, названные 
в вакфном документе мадраса. Интерьер вскрытого юго-восточного 
зала был покрыт полихромной росписью по ганчу и вымощен 
квадратными шлифованными плитами [Немцева 2007: 236].

72. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: -  букв. «истинность», 
«правильность», «достоверность», «правдивость», т.е. правила и 
требования; в тексте Ж: ^1^11 ; в пер. А это слово опущено.

73. Средневековое мусульманское мадраса в отличие от 
европейских унивеситетов представляло собой не организацию или 
сообщество учителей и учащихся, а в первую очередь отдельное 
здание с собственным обеспечением [Макё1 8 1  1970: 258]. В Эрмитаже 
(Санкт-Петербург) имеется группа средневековых чернильных 
приборов Самарканда, изготовленных из стекла на ганчевой подставке 
(15 экз.). Изображения письменных принадлежностей встречается на 
византийских миниатюрах IX -  X вв., которые в целом чрезывчайно 
близки приборам из Самарканда, которые бытовали здесь в конце IX -
X вв. и, возможно, в XI в., хотя для XI -  XII вв. более характерны 
круглые керамические каламданы (пеналы) и небольшие стеклянные 
чернильницы. Довольно большое число чернильных приборов, 
которые зранятся также в Самарканде, еще раз свидетельствует о 
широком распространении грамотности в городах Средней Азии в IX
-  X вв. и о высоком уровне городской культуры той эпохи [Ставиский 
1960: 278].

74. В тексте Б: АШЛ -  «содержащие в себе», 
«охватывающие»; А: ; в тексте З: АЬ^Л -  «пожертвованные в 
благотворительных целях», «предназначенные для общественного 
пользования».

75. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  «внутри»; в пер. А: 
«в черте»; в пер. Б: Зат  -  «в».
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76. мадина (Яьлл) -  араб., «город». Этот топографический 
термин, который встречается также в форме ал-мадина ад-дахила 
(Як.Ы1 ЯълЛ) -  «внутренний город», соответствует персидскому 
шахристан (й^р$1) -  перс., букв. «провинция», «провинциальный 
центр», «[большой] город», «укрепленный город» [ОейкЬоёа X: 14610
-  14611]. В источниках это слово встречается также в форме 
шаристан (й ^р Ч ) -  от согд. ГгуМ ’п (§аге$Шп) -  «город» [ОЬапЪ 1995: 
370 (№ 9164)]. В средние века этим термином обозначалась 
внутренняя часть города с жилыми кварталами, общественными 
зданиями и рынками, окруженная крепостной стеной [Ибн ал-Факих 
1968: 52 -  62]. Средневековый город Средней Азии (IX -  начала XIII 
вв.) имел 3-частное деление, которое сложилось еще в доисламское 
время. В источниках эти части называются по-разному. Центральная 
наиболее древняя часть города называлась в арабских источниках ал- 
кухандиз (рл^1) или ал-калса (ЯЛЛ). Здесь обычно находился дворец 
правителя каср (р ^ ) ,  органы управления дар ал-имара (5рЬ>̂ 1 р'л) и 
тюрьма ( 0 ^ ') .  Его окружал собственно город -  ал-мадина (ЯьлЛ) или 
ал-мадина ад-дахила (Як.1л11 ЯълЛ), т.е. «внутренний город», который 
назывался также ал-хисн (0 ^ ^ ') . Здесь находились жилые кварталы 
( ^ ^ Л ) ,  соборная мечеть (<^Ы' л^л) и рынки (<3р̂ ). Третья наиболее 
поздняя пригородная часть города называлась рабад (<^?рЗ') или ал- 
мадина ал-хариджа (Я^-р^' ЯълЛ), т.е. «внешний город» в котором 
были сосредоточены торгово-ремесленные кварталы, а также замки 
землевладельческой знати. Внутри шахристана обычно находилась 
ал-кал‘а (ЯЛИ) -  «крепость», соответствующая перс. кухандиз (рл% )̂ 
или арк (^р'), т.е. цитадель с резиденцией и службами правителя. 
Шахристан (внутренний город), как составная часть города, 
существовал во многих городах Средней Азии еще до прихода 
арабов. К X в. во многих городах эти древнейшие их части были 
заброшены. Вокруг мадины (шахристана) находился рабад, 
который назывался также ал-мадина ал-хариджа, т.е. внешний 
город. Первоначально это было предместье, большей частью 
выросшее уже при исламе. Также назывались и стены предместий. 
К X в. центр городской жизни уже почти во всех городах перешел 
в рабады. Подробнее о 3-частном делении средневековых городов 
Средней Азии см.: Бартольд 1971: 413 -  416; 1966: 172— 195; СГСА: 
14 -  47; Воронина 1959: 84 -  104; Куренной 1970: 61 -  64; де В1о1§ 
1998: 226. См. также: БеКкИода XIII: 20563.

77. Самарканд (лЗЗрл̂ ) -  название этого города 
этимологизируется от санскр. зтагуа -  «собрание», «сходка», «место 
схождения» [Массон 1950: 157], авест. 2шаг-кап!а -  «скрытый под
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землей» или согд. 8шага-кап!а -  «город камня» [ТгешЫау 2004: 130 -  
131]. В XI в. считали, что название города происходит от тюркского 
Семизканд ( ^ 3 ^ ) ,  что означает «тучный город» [Беруни 1973: 471; 
МК I: 330]. По преданию, Самарканд был назван по имени 
основавшего его йеменского царя Самара ибн Африкиша (Шамара 
ибн ал^ариса) [Кандия: 240 -  241; Махмуд ибн Вали: 53] или 
тюркского хана по имени Самар [Абу Тохирхожа: 16]. На одной из 
европейских карт XIII в. упоминается город ЗашагеЬа или Зашагеап в 
Xазарии [СЬект 1989: 8 -  10]. Название Самар или Самур в средние 
века носили также река, протекавшая в западном Приуралье [Ибн 
Фадлан: 66; Шомий: 161], город (Самур) в Туркистане [Ниёиё а1- 
‘А1ат: 88], река в горах Эльбурса (Самур) [Йаздий: 166б] и правый 
приток реки Селенги (Самар или Самур) в Сибири [Рашид ад-дин I: 
176; ал-Бакуви: 107]. Название этой реки (Самар суйи), также как и 
других рек этого региона (Йаик, Ийик, Идил, Эртиш и др.), скорее 
всего, имеет тюркское происхождение. Происхождение этого 
гидронима этимологизируется от тюркского этнонима субар с 
фонетическими вариантами суар, сумер, самар, савир, сабир, сибир и 
др. [2ек1уеу 2002: 425 -  432]. Среди урало-алтайских народов 
Центральной Азии, Урала и Сибири встречается этноним 
саман/шаман/самай/самар, происхождение которого связывается с 
южными регионами, откуда он был занесен в их среду в глубокой 
древности алтайской языковой общности [Василевич 1965: 139 -  145]. 
В средние века Самарканд называли также Йарийан [Баевский 1980: 
86]. На древнетюркском языке слово йар (зЬ) означает «овраг», 
«прореха» [МК III: 156, 309, 366]. В средние века на южном берегу 
озера Иссик-куль упоминается город Йар, который был столицей 
владетеля племени джикил [Караев 1985: 33]. По некоторым данным, 
Самарканд носил также название Фил [а!-ТаЬагТ II: 1240]. Такое же 
название в доисламское время носила крепость Фир (Фил) в 
окрестностях Каса в Xваразме [а!-ТаЬагТ II: 1238, 1239, 1281; Бируни 
1957: 48].

78. В тексте Б, В, Г, Д, Е и Ж: -  «известной»; в тексте А 
и З первая буква без точек; в тексте Е (^еЬ): ^  .

79. В тексте А, Г, Д, З и Н: лраЛ чЬ11 -  ал-Баб ал^адид, букв. 
«ворота железо»; в тексте Б, В, Е, Ж, Л и М: лра11 чЬ11 -  ал-Баб ал- 
Джадид, т.е. «Новые ворота»; в пер. А: «Железные ворота»; в пер. Б: 
1а РоЛе №иуе (а1-БаЪ а1-СаЗ1З) -  «Новые ворота».

Название этих ворот, по справедливому заключению всех 
исследователей, следует читать как Баб ал^адид (лулЛ чЬ) -  
«Железные ворота» [Семенов 1951: 26, прим. 2; Тодап 1966: 8;
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Большаков 1971: 172, прим. 13; СГСА: 229; Буниятов, Гасанов 1994: 56,
63, прим. 35]. Однако, в тексте название этих ворот приводится в 
форме ал-Баб ал^адид (лалЛ чЬ11). Название «Железные ворота», 
широко распространено в микротопонимии городов Средней Азии 
эпохи Арабского халифата (Самарканд, Бухара, Кеш, Бинкат, Термез 
и др.), во всех источниках упоминается в форме Баб ал^адид ( чЬ 
лалЛ), т.е. в форме изафетного словосочетания (без определенного 
артикля ал- в слове «Баб») [а1-Ы:акЬп: 278; 306, 324, 337; !Ьп 
Наика1: 483, 508, 517; а1-Модаёёа§Т: 28, 276, 282]. Согласно Ибн ал- 
Факиху, одни из 4-х ворот мадины Самарканда назывались Баб ал- 
Xадид (лалЛ чЬ) [№п а1-РакШ: 322]. Что касается ворот, упомянутых в 
документе, то их название передано в форме согласованного 
словосочетания: ал-Баб ал- Xадид (лалЛ ч Л ) или ал-Баб ал-Джадид 
(лалЛ ч Л ), что исключает возможность отождествления их с воротами 
Баб ал- Xадид (лалЛ чЬ) -  «Железные ворота». Кроме того,
О.Г.Большаков отождествляет эти ворота с воротами ан-Наубахар 
[Большаков 1971: 172, прим. 13], которые, так же как и мадраса, он 
локализует в западной части городища Афрасиаб [Большаков 1971: 
174; СГСА: 221, 225, 229]. Эту же точку зрения разделил и 
С^мельницкий Хмельницкий 1993: 46 -  47]. Между тем, 
Железные ворота (Баб ал^адид) это Кишские (Баб Кисс) [Массон 
1950: 165], которые, так же как и мадраса Тамгач Бугра-хана, 
находились в южной части Афрасиаба [Немцева 1974: 127 -  130; 
1996: 93; Буряков, Ташходжаев 1975: 16, прим. 28; Шишкина 1975:
23, 26, рис. 2, 40 -  41; Давидович 1978: 114]. Следовательно, здесь 
под названием «Железные ворота» имеются в виду ворота Баб 
Кисс (^  чЬ) -  «ворота Кисса», т.е. Кешские ворота, которые, 
согласно источникам, находились в южной стене мадины 
средневекового Самарканда. Через эти ворота с юга в город 
поступала вода по свинцовому желобу, проведенному через 
аркаду, которые были построены еще в доисламское время [а1- 
ЫакЬгТ: 316; !Ьп Наика1: 492 -  493]. Эти ворота упоминается 
также под названием Баб ал-Кабир (зл^Л чЬ) -  «Большие ворота». 
В X в. на них была железная плита с надписью на химьяритском 
(древнейеменском) языке [ !Ьп Наика1: 494]. Около ворот Баб Кисс 
была расположена махалла Баб Кисс, которая называлась также 
Дарваза-и Кисс (^  ОЬз^) -  «ворота Кисс» [ас-Сам‘ани II: 12], 
которая локализуется к югу от них на территории рабада [Массон 
1950: 164]. В персоязычных источниках эти ворота называются 
Дарваза-и Аханин (ой*' О'зз^) -  «Железные ворота». Около этих 
ворот находилась первая мусульманская мечеть Самарканда,
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которая была построена Мухаммадом ибн Васи‘, сподвижником 
Хузаймы. Поздняя мечеть, находившаяся на ее месте, называлась 
мечетью Хваджа Хидра [Кандия: 245 -  246; Абу Тохирхожа: 133]. 
Эти ворота четко фиксируются в расширенной площади двойной 
крепостной стены южнее комплекса Шах-и Зинда на территории 
кладбища между двумя дорогами [Буряков 1974: 61; Буряков, 
Ташходжаев 1975: 8]. Бабур прямо указывает, что могила Кусам 
ибн ал-‘Аббаса находится за воротами Аханин (0йд') [Бабур-наме: 
44б]. В начале XX в. северные ворота Самарканда, 
расположенные близ мазара Кусам ибн ал-‘Аббаса также 
назывались Аханин (<0й>') -  «Железные» [Вяткин 1902: 17].

Считается, что к югу, за черту вала Афрасиаба, древний 
ансамбль Шах-и Зинда не мог распроняться: на нем стояла 
могучая крепостная стена [Тереножкин 1970: 113]. Существует 
также мнение, что в седловине крепостной стены Афрасиаба 
восточнее Шах-и Зинды кроме Кешских (Железных) могли быть еще 
одни ворота для груженого транспорта [Ширинов, Исамиддинов 2007: 
109]. Дорога-улица, проходившая с севера на юг под центральным 
коридором комплекса Шах-и Зинда, не заканчивалась у стены, а 
имела продолжение к югу и, проходя оборонительную стену через 
ворота, пробитые не позднее X в., соединяла рабад с южной 
частью мадины и культовым комплексом Шах-и Зинда. Мавзолеи 
XIV -  XV вв. Туглу-текин, Амир-Зада, Шади-Мулк и Ширин-бика- 
ака были построены на древней крепостной стене и основания их 
были выше дорожки, которая прорезала стену [Плетнев, Шваб 1967: 
88 -  89; Булатова, Ноткин 1970: 217; Немцева 1975: 94]. Есть мнение, 
что именно эти ворота упоминаются в вакфном документе Тамгач 
Бугра-хана как ал-Баб ал-Джадид (АраЛ чЫ1) -  «Новые ворота» 
[Атаходжаев 2007: 269 -  270].

80. В тексте Б: л̂ 1 3 ; в тексте З: л^У .
81. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З (без точек) : ; в тексте 

Б и Е: .
82. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: ^рЦЛ -  «улица», «бульвар», 

но название улицы не приводится. Предполагается, что здесь, 
вероятно, имеется в виду старая мощеная улица, выявленная под 
вымосткой коридора ансамбля Шах-и Зинда между мадраса Тамгач 
Бугра-хана и машхадом Кусама. К этой узкой улице, которая была 
вытянута с юга на север, был обращен главный портальный вход 
восточного фасада мадраса [Немцева 1974: 140 -  141, рис. 12; 1975: 
95; Немцева, Шваб 1979: 32]. Однако, на наш взгляд, этой мощеной 
улице соответствует узкая улочка, которая названа ниже «дорогой»
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(тарик), где расположен вход в [мадраса]» (см. ниже, прим. I, 103). Что 
касается улицы (аш-шари ‘), к которой была обращена одна из сторон 
мадраса, то она была широкой и в ней не упоминается вход в 
мадраса. Исходя из этих данных нам представляется, что этой улице 
(аш-шари‘) соответствует улица, которая проходила с запада на 
восток вдоль северной стены мадраса, пересекалась с 
вышеупомянутой улочкой (тарик) у северо-восточного угла мадраса 
и северо-западного угла комплекса Кусам ибн ал-‘Аббаса, и следовала 
далее на восток. От Кешских ворот с запада на восток вдоль 
внутренней стены следовала еще одна улица, которая проходила 
южнее мадраса и машхада Кусама, а затем поворачивала на северо- 
восток к Сиабу (близ мавзолея Xваджа Данийара) и далее к восточным 
воротам мадины. Всего было раскрыто 7 уровней этой улицы, 
охватывающих период с середины I тыс. до н.э. по начало XIII в. н.э. 
Улица XI -  XII вв. имела ширину около 3 м и была покрыта 
чупанатинским сланцем [Буряков 1974: 57 -  60]. Процесс зийарата 
машхада Кусама начинался почти от самых Железных (Кешских) 
ворот [Массон 1950: 165]. В XIV -  XV вв. улица к западу от гробницы 
Кусам ибн ал-‘Аббаса с обеих сторон была застроена мазолеями, 
образовавших коридор шириной 2,2 м [Засыпкин 1970: 79; 
Тереножкин 1970: 114]. В XI -  XII вв. эта улица проходила вдоль 
северной стены мадраса Тамгач Бугра-хана. В арабском языке для 
обозначения понятия «улица» кроме слова шари ‘ (^з^) 
употребляются также термины сикка (А^), зукак (<3^) и тарик (озз^), 
в персидском -  термины ку (^ )  и куча ( ^ ^ )  [БеЬкЬоёа XII: 18656 -  
18657; 18684 -  18685], а в древнетюркском -  огат [ДТС: 370].

83. саха (А—1̂ ) -  «открытое пространство», «двор», «площадь». 
Здесь, по-видимому, имеется в виду не двор, а площадь между 
машхадом Кусама и мечетью Xидр. По мнению А.З.Тогана, мадраса 
Тамгач Бугра-хана было расположено на площади между комплексом 
Шах-и Зинда и мечетью Xидра [Тодап 1966: 8]. *Здесь речь идет о 
северной стороне мадраса, где протекал канал от Кешских ворот в 
сторону Шах-и Зинды. Площадь Малики-Xатун, видимо, начиналась 
от этого канала, и машхад Кусама был возведен на этой площади. В 
«Кандийе Малой» есть указание о семикратном обходе гробницы 
царевича Кусама паломниками [Кандия: 262], а это, в свою очередь, 
указывает на то, что в XI -  XII вв. гробница Кусама была открыта со 
всех сторон и подтверждает данные вакфного документа [Н.Н.]. 
Исходя из рельефа местности и традиционной планировки ансамбля 
Шах-и Зинда, можно предполагать, что площадь ал^атун ал-Малики 
была расположена южнее и частично севернее комплекса Кусам ибн

89



ал-‘Аббаса, пока в XIV в. она не превратилась в кладбище. Между 
комплексом Кусама и мавзолеями XIV -  XV вв. в районе крепостного 
вала городища Афрасиаб по юго-восточной стороне ансамбля никаких 
монументальных строений не было. По всем признакам в 
домонгольское время между комплексом Кусама и крепостным валом 
была открытая площадь и с нее был южный вход в комплекс Кусам 
ибн ал-‘Аббаса, а также главный вход в мадраса Тамгач Бугра-хана, 
расположенного к западу от комплекса. Открытую площадь можно 
также предполагать и севернее комплекса Кусама, о чем 
свидетельствует северная ориентация минарета XI в., одного из 
входов в комплекс Кусама, а также отсутствие здесь следов построек 
XI -  XII вв. В общей композиции комплекса Кусам ибн ал-‘Аббаса эта 
площадь оставалась неприкосновенной на всех этапах его сложения. 
Восточная сторона коридора (С -  Ю) к югу от мавзолея Шах-и Зинда 
пустует и сейчас. Возможно, это и есть площадь (Я ^ ) ал-Хатун ал- 
Малики, упомянутая в вакфном документе [Немцева 1975: 104]. Таким 
образом, машхад Кусама был построен на берегу канала и, судя по 
всему, на площади ал-Хатун ал-Малики [Немцева 1967: 110; 1974: 140
-  142, рис. 12; 2006: 291]. По археологическим данным, в XV в. к югу 
от мавзолея Шах-и Зинда и к востоку от коридора была небольшая 
площадь (14 х 10 м), вымощенная жженым квадратным кирпичом 
[Атаходжаев 2006: 41]. См. также прим. I, 70 и II, 116, где слово саха 
(Я^и) употреблено в значении «двор».

84. В тексте А, Б, В, Д и Е здесь и далее: <31 Ялр̂ йл -  
«называющаяся [именем]», «относящаяся к», «принадлежащая [кому- 
либо]»; в тексте Ж: <31 ; в тексте З: <31 чр^йл .

85. В тексте А, Б, Д, Е и З: ал-Хатун ал-Малика (ЯИЛ й р ^ ') ;  в 
тексте В слово ал-малика (Я1Ы1) опущено, а в тексте Г на полях; в 
тексте Ж: ЯИЛ .

Второй из этих двух титулов (ЯИЛ) арабский, означает 
«владетельница», «королева», «царица». Что касается первого титула 
(йр31А31), то это тюркский женский титул Хатун (йрМ) -  от др. тюрк. 
даШп -  букв. «госпожа», «знатная дама», «супруга правителя» или 
«царица» [ДТС: 436; БеКкИода VI: 9268]. Этот женский титул, широко 
использовавшийся в административной системе Тюркского каганата, 
с этим же значением употреблялся также в лексике бактрийского и 
согдийского языков в формах у ’ШпН, уЫ ’упН и х ’1мп [ОКапЪ 1995: 161 
(#4070); 178 (#4470); 431 (#10605); 440 (#10825)], а также в лексике 
хотано-сакского языка в форме НаПипа [Вайеу 1944: 290]. 
Предполагается, что это слово имеет согдийское происхождение и 
является формой женского рода согдийского титула уЫ V -
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«владетель», который в новоперсидском языке сохранился в форме 
худа (1лк) или хуза ( '^ )  со значением «бог» [Ргуе 1954: 110, п. 38]. В 
Тюркском каганате титул хатун имели право носить только супруги 
верховных каганов и тюркских правителей отдельных областей 
Тюркского каганата. Обычно этот титул прибавлялся к имени матери 
и первой или второй жены правителя. Под «матерью» правителя 
иногда подразумевалась не родная его мать, а «старшая мать», т.е. 
старшая супруга его отца. Согласно законам древнетюркского 
общества, наследник престола после смерти своего отца имел 
законное право жениться на его старшей супруге, т.е. своей старшей 
матери. Однако, этот брак имел лишь символическое значение 
[Смирнова 1974: 64 -  65]. В основе этого обычая, по всей 
вероятности, крылись политические причины. Потому что старшая 
мать правителя занимала самую высокую ступень в женской иерархии 
двора кагана, носила титул «первой хатун» или «главной хатун» и 
принимала активное участие в управлении делами государства. Если 
после смерти владетеля в его дворе не находится достойного 
наследника престола, «первая хатун» имела право сама занять 
царский трон [Камолиддин 2005: 16 -  24]. Такое правило сохранило 
свою силу в тюркском обществе и после принятия ислама, особенно, 
после установления господства тюрков в большей части 
‘Аббасидского халифата. После смерти хорезмшаха Эл-Арслана ибн 
Атсыза в 568/1172-73 г. его место занял его малолетний сын Султан
шах Махмуд, а делами государства и войск стала распоряжаться его 
мать Туркан^атун [Ибн ал-Асир XI: 168]. Судя по второму титулу 
ал-малика (АИЛ) -  «королева», «царица», ал^атун, именем которой 
называлась площадь в Самарканде, была супругой одного из 
караханидских правителей Самарканда, возможно, самого Тамгач 
Бугра-хана [Воз^огШ 1968: 452], что является вполне вероятным, 
поскольку их земельные владения были расположены в 
непосредственной близости друг к другу. По мнению К.Каэна, в 
этом документе никак не может иметься в виду жена сельджукского 
султана Маликшаха Жалалиййа или Туркан (Теркен)^атун, на 
которой он женился в 456/1063-64 г. [КаЬеп 1967: 312, п. 1]. Однако, 
К.Босворт считает, что здесь, скорее всего, речь идет именно о ней. 
Об этом см. ниже, прим. I, 102.

86. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: ат-Тархан-бек (4? й ^ з—1'); в 
тексте Д: ат-Тархан (й^з^'), а слово Бек (4?) -  на полях.

Первая часть этого имени представляет собой тюркский титул 
{агхап, который присуждался только людям, близким к верховному 
правителю, освобожденным от уплаты налогов [ДТС: 539; МК I: 409].
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По данным ал-Хваразми, слово ат-тархан (й ^р^ ') означало ^р^31 -  
«благородный», «славный» [а1-КЬо^аге2Ш1: 120]. Происхождение 
этого слова связывается с тюркскими языками [С1ашоп 1972: 539 -  
540; Татаринцев 1993: 178].

В эпоху раннего средневековья это слово было широко 
распространено в качестве титула среди эфталитов, хазаров и тюрков 
[Гукасян 1971: 247] и присуждался приближенным кагана, которые 
освобождались от всех повинностей и налогов [Толстов 1938 72 -  81]. 
В середине VII в. правитель Балха носил тюркский титул тархан [а1- 
1акиЫ: 287]. Такой же титул носил правитель Бадгиса, Бушанджа и 
Герата того же времени Низак Тархан [а1-ТаЪап I: 2686 -  2688; №п а1- 
РакШ: 324; Арабский аноним: 1б]. Один из доисламских тюркских 
правителей Чача назывался Бадур (Кадар) Тархан [а!-ТаЪагТ II: 1694]. 
Правителя ал-Хуттала, который в 119/737 г. воевал с арабами во главе 
с амиром Хорасана Асад ибн ‘Абд Аллахом, звали Бедер (Тудун) 
Тархан [а1-ТаЪап II: 1629 -  1630; Беленицкий 1950: 117 -  118]. 
Владетеля Самарканда, пришедшего на помощь к Йаздагирду в его 
борьбе против арабов, звали Бижан Тархан [Фирдоуси IX: 446; 
Гумилев 1967: 240]. Правители Самарканда носили титул тархан 
[Ибн Хордадбех: 69]. В 80/699-700 г. Ал-Мухаллаб ибн Абу Суфра 
прибыл в Мавераннахр и заключил мирный договор с владетелем 
Согда по имени Тархан (й '.рЦ  и получил от него дань [е1-Мадд181 VI:
34]. В китайских источниках этот титул передается в форме Та-хань 
или Да-хань (дагань). По данным китайского паломника Сюань Цзана 
(VII в.), когда он прибыл в город Су-йе (Суйаб), он встретил здесь 
тюркского кагана, отправившегося на охоту. Его сопровождали более 
200 даганей (т.е. тарханов), одетых в халаты из парчи, с 
заплетенными в косы волосами ^иНеп 1853: 55 -  58.; Зуев 2002: 263]. 
Одним из вождей согдийцев в Восточном Туркестане был бухарец 
Ань Та-хань (Тархан из Бухары), который привел с собой 5 тысяч 
своих соплеменников [Чугуевский 1971: 153; Кляшторный, Лившиц 
1971: 144]. Тюркский правитель Бухары Эл Арслан (Шир-и Кишвар, 
Сава-шах) в китайских источниках называется Асилань Да-гань, т.е. 
Арслан Тархан [СКауаппез 1903: 149; Зуев 2002: 200]. В 733 г. из ал- 
Хуттала в Китай прибыл посол по имени Дополе Да-гань (Тархан) 
[Бичурин II: 326]. В Вахане упоминается правитель по имени Угу Да
гань (Тархан) [Бичурин II: 325]. Среди послов, прибывших в 732 г. в 
орхонскую ставку для участия на похоронах Кюль-тегина, 
упоминается Огул Тархан, прибывший от народа улуса бухарцев 
(Ъщагад и1ш Ъи^ип) [Малов 1951: 43; Аманжолов 2002: 153 -  169]. В 
согдийских источниках этот титул передается в форме {гу’п (1агхап)
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[ОЬапЬ 1995: 390 (#9644)]. В согдийской надписи из Старого Мерва, 
где также была колония согдийцев, упоминается тюркский тархан 
(1ту’п) [Фрейман 1939: 296 -  302], так же как и в одном из согдийских 
документов (А13) с горы Муг [СДГМ II: 38, 67; Лившиц 1979: 58]. В 
бактрийских документах (Р5,27(4), 0 6) из Рабатака упоминаются 
правители по имени Инал Тархан (гчаХо тар/ауо) и Xосаро Тархан 
(хооароо тархауо) [81т8-^Ш1ат8 2000: 74, 82, 83, 8 6  -  89]. Один из 
первых мусульманских историков, автор труда по всеобщей истории, 
Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари среди своих 
информаторов называет историка по имени Тархан (й^з^1), жившего в 
первой половине VIII в. [а!-ТаЬагТ II: 1504]. Погонщиком верблюдов 
наместника Xорасана Абу Муслима был тюрк по имени Тархан [а!- 
ТаЪап II: 1950]. Одним из первых поэтов, сочинявших стихи на 
новоперсидском языке (фарси) был уроженец Самарканда или аш- 
Шаша Абу-т-Таки (Абу-л-Йанбаги) ал-‘Аббас ибн Тархан, живший в 
Багдаде в правление халифа ал-Васика (правил в 227 -  232/842 -  847 
гг.) [Ибн Xордадбех: 64]. Правитель города ас-Сарир в стране ал- 
Xазар называется правителем аланов, носившим титул тархан 
[Демидчик 1977: 120]. В X в. в Балхе жил известный мухаддис 
Мухаммад ибн ‘Али ибн Тархан (ум. в 333/944-45 г.) [Радтке 2001: 
52]. Титул тархан присутствует также в родословной известного 
тюркского философа Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Узлиг 
ибн Тархана ал-Фараби ат-Турки (ум. в 339/950-51 г.). О титуле 
тархан см. также: Абаев 1979: 21 -  25; Салагадзе 1978: 20 -  32; 
ОеЬкЬоёа X: 15412.

Вторая часть титула ат-Тархан-бек -бик/-бек (4?) также является 
тюркским титулом Ъед -  «правитель», «вождь», «господин», «бек». 
Второе значение этого слова -  «крепкий», «прочный», и третье -  
«муж», «супруг». В древнетюркских текстах это слово встречается 
также в качестве собственного имени в форме Вед или Вед1 , а также в 
составе сложносоставных имен: Вед Аг§1ап, Вед Виуа, Вед Та§, Вед 
Сиг, Вед Тет1г, Вед Тигт1§, Ваг§ Вед, ВИде Вед и др. [ДТС: 91; МК I:
71, 242, 424; III: 169, 170, 247]. Предполагается, что слово Ъед 
происходит от древнекитайского слова ро или рок -  «начальник 
сотни» [С1аи§оп 322 -  323]. Согласно другому мнению, это слово 
происходит от древнеиранского слова Ъада, которое было 
представлено в среднеперсидском языке в форме Ъад -  «бог» [ПС: 78], 
а в бактрийском -  в форме вауо -  «бог» [81т8-^1Шат§ 2000: 64, 65, 
80 -  83, 8 8 , 89, 98, 99, 114, 115, 126, 127, 144, 145]. Как бы там ни 
было, в эпоху раннего средневековья титул бег/бек, так же как имя 
Бег/Бек, были распространены, главным образом, среди тюрков.
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О титулах тархан и бек/бег см. Толстов 1938: 72 -  81; КуЪа1гк1 
2000: 205 -  292; БеЬкКода IV: 4913, 5248; X: 15412 -  15413.

87. В тексте А, Б, В, Е и З: Фаркин (оЪ-а); в тексте Г: р^р-а ; в 
тексте Д: (рар-а); в тексте Ж: рЦ-к ; в пер. А: Фаркин (?) ; в пер. Б: 
(Еаг.дт?); в пер. В: «какой-то ров».

Это слово происходит от перс. о^р^ (паргин) -  «место стока 
бытовых загрязненных вод». Встречается в документах XIV в. при 
описании селений в окрестностях Бухары [Чехович 1965: 121, 135,
153, 163, 221]. Слово Фаркин (оЪ-а) является арабизированной 
формой этого слова [Чехович 1964: 70 -  71]. В арабской литературе 
это слово встречается также в значении «водосток», «водопроводный 
канал» [Гиргас 1881: 614]. В X в. в области Бухары около Байканда 
упоминается озеро Баргин-и Фарах (^'ра О^рЬ) [Наршахий: 25], что 
означает букв. «обширный водоем» [ОеИкКода IV: 5345], а сточный 
резервуар хисара Бухары назывался паргин (о^р^ /о^р-?) [Наршахий: 
25], что означает «помойная яма», «сточная канава» [БеКкИода IV: 
5344]. В арабских источниках слово Баргин/Паргин ( О^рЬ /О^р^) 
упоминается в форме Фаркин (оЪ1а) в значении «ров», «котловина», 
«водоем» [ОеЪкЪода IV: 5344]. Так назывался водосборный бассейн, в 
который стекали все излишки вод городских каналов Бухары [а1- 
ЫакЬгТ: 309; №п Наика1: 485; ВОЛ IV: 315 -  316]. Примерно о таком 
же водосборном бассейне, видимо, речь идет и в настоящем 
документе. Только в этом водоеме стекались не излишки вод 
городских каналов, а, наоборот, здесь было начало водоснабжения 
города Самарканда, куда вода поступала с южной стороны по 
навесному каналу (акведуку), покрытому свинцом. Вода этого канала, 
который был единственным источником проточной воды в городе, 
собиралась в водоеме, расположенном недалеко от Кешских 
(Железных) ворот, и отсюда распределялась по всему городу. 
Распределение воды по городским каналам, видимо, было не 
бесплатным. Поэтому этот водораспределитель был отдан в вакф 
машхаду Кусама, чтобы вырученные средства были использованы для 
содержания его служителей. Возможно, здесь речь идет о головном 
распределителе Джу-и Арзиз, находившемся около Кешских ворот 
[Бартольд 1965: 274 -  276; Немцева 1975: 95; 2006: 290]. Существует 
мнение, что здесь речь идет о канале, который протекал на северной 
стороне мадраса от Кешских ворот в сторону Шах-и Зинды. Именно с 
северной стороны мадраса по дороге к мечети Хадрат-и Хидра было 
зафиксировано русло канала, функционировавшего с первых веков до 
н.э. вплоть до XV в. [Немцева 1969: 204; 1974: 141; 2006: 290]. 
Однако, этот канал, судя по ее схеме, протекал к северу от мадраса и
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машхада Кусама, а площадь ал^атун ал-Малики была расположена к 
югу от машхада и юго-востоку от мадраса [Немцева 1974: 140, рис. 
12]. Что касается водоема (фаркин), то по данным документа, он 
находился в непосредственной близости от площади ал^атун ал- 
Малики, к которой была обращена одна из сторон мадраса. Исходя из 
этих данных, нам представляется, что этот водоем мог быть 
расположен на самой площади перед гробницей Кусама. Со временем 
он мог быть засыпан землей, а впоследствии, так же как и площадь, 
был занят кладбищем. *До реконструкции 2004 г. напротив портала 
комплекса Кусам ибн ал-‘Аббаса можно было видеть остатки 
ступеней на верхнюю площадку лесопарка, а на его территории 
топосъемкой зафиксирован котолован хауда [Н.Н.]. К западу от 
мадраса Тамгач Бугра-хана в рельефе Афрасиаба начинается глубокая 
впадина [Немцева 1996: 94]. В юго-западной части шахристана было 
исследовано крупное водохранилище (хауд) округлой формы ( 1 0 0  х 
100 м), получавшее воду из восточного отвода Джу-и Арзиза, 
проведенного далее через дамбу для снабжения водой цитадели. Под 
упавшими со склонов разновременными находками расчищены 
донные отложения водоема с большим количеством находок XI -  
начала XIII вв. в виде светильников и сосудов с голубой поливой. С 
берега водоема к воде спускались ступеньки, выложенные 
чупанатинским сланцем. Вдоль южного и восточного берегов этого 
хауда находились гончарные мастерские ремесленников-керамистов 
[Жуков 1961: 54 -  57; Буряков, Ташходжаев 1975: 12, 15].

8 8 . В тексте А, В, Г, Д и З: машхад Кусам (^а л§^); в тексте Б 
и Е: ^лл§^ -  «их машхад»; в тексте Ж: ^лл§^ ; в пер. А: «их 
(святых) машхад»; в пер. Б: 1еиг та§ИаЗ -  «их машхад».

Далее в тексте слово ал-машхад (л^иЛ) упоминается с 
определением ал-мазкур (зз^л11) -  «упомянутый» (см. прим. I, 353). 
Об этом см.: Чехович 1980а: 46. Чтение машхад Кусам (̂ Ла л§^) 
подтверждается также текстами Л, М и Н, в которых говорится: А^з о  
-а Аа̂ з йлллзл1 ! зЛл' о 1зл 41л й? з^°З й? ^Л̂ 'з?' о?' й-а- 1 1 1

з^аЗ й? ^Л̂ 'з?' ^ - ^ “ '1 з ? 1 й-л'з*-? й-а- 1 1 1  ^ллл11 .^зз^ йЛ^ '̂з  ̂ ^—з'
• 3  3  л̂ л-а!' ч-л1-? Ч 1з*-) л? лЗазл“ А'илл АЗо ^ 1  ^ 3  рЛа аА̂ а̂л А“ з^л
Аз-лх?з' 3  йл^лЛ 3  й-лЛ аЗ“  ч ^ з  йл .^“з ^ 1  з^х11 о® 1Л̂ 3  1Л̂ ал1с

-  «В правление славного хакана Абу Исхак Ибрахим ибн Наср ибн 
Малика, клиента амира правоверных. О, Господи, воздержись с ним 
от упрека. О, Милосердный из милосердных. В [книге] «Шурут ал- 
мухит» [написано]: «хакан Тафгадж Буграхан Абу Исхак Ибрахим ибн 
Наср основал мадраса, прилегающее к машхаду Кусама, да будет 
доволен им Аллах, внутри мадины Самарканда, в месте, известном
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под названием ал-Баб ал-Джадид («Новые ворота») и [передал] ей в 
вакф такие-то и такие [имущества] в средней декаде [месяца] раджаб 
четыреста пятьдесят восьмого года» [ал-Бухари 2319: 71б; ал-Бухари 
5487: 73б -  74а; ал-Бухари 1110: 65б -  6 6 а]. Об этом см. также: 
Семенов 1951: 25 -  26.

89. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: манзил (с)Зл) -  араб., 
«жилище», «дом»; «стоянка», «место остановки», т.е. промежуточный 
пункт на караванном пути, в котором останавливались караваны для 
ночлега и отдыха. Персидский синоним этого слова: хан (й-.) -  
«караван-сарай». Здесь в тексте имеется в виду гостеприимный дом 
или гостиница, в которой жили учащиеся мадраса; в пер. А: 
«жилище»; в пер. Б: тагзоп -  «дом», «здание»; «учреждение». 
Подробнее см.: ЕИззеей", Апдге^з 1991: 440 -  442; БеКкИода XIV: 
21625 -  21628.

90. талаба ал-‘илм (̂ *31 Я ^) -  араб., мн.ч. от талиб ал-‘илм 
(рк!1 Ч!1 к) -  «ищущий знания» -  букв. «ищущие знания», т. е. ученики 
мусульманских школ -  мадраса [ОеЬкКода X: 15260, 15494].

91. Ахмад ал-Мукассас (и^ >̂ *!1 лл̂ .1) -  нисба этого лица (ал- 
Мукассас) означает букв. «постриженный», «тот, у кого подстрижены 
волосы». Эту нисбу можно также читать как ал-Мукассис -  
«штукатур»; «тот, кто занимается стрижкой», «цирюльник», или 
«пересказывающий рассказы», «историк» [Воз^огШ 1968: 452].

92. В тексте Б, Д и Е: ал-‘Ата’ (*1̂ *31); в тексте А, В, Г и З: ‘Ата’ 
(*1 кс). Абу-л-Касим ибн ал-‘Ата’ (Д̂ *31 о  р?') -  в труде ан-Насафи 
упоминается несколько лиц с именем ал-‘Ата’, один из которых был 
жителем Самарканда [а1-Ыа§ай: 581 (№ 1021)].

93. хан (й-.) -  перс., «дом», «постоялый двор», «караван- 
сарай»; «лавка», «ларек». Этот термин является одним из вариантов 
слова хана (^-.) -  «дом», «жилище». Арабский синоним этого слова: 
манзил (<_!Зл) -  «дом», «стоянка, «место остановки». Различается два 
вида ханов: 1 ) ханы, расположенные на караванных путях; в них 
останавливались караваны, и велась придорожная торговля; 2 ) 
городские ханы, которые были конечными пунктами караванов; в них 
осуществлялась основная часть торговых операций. Здесь в тексте, 
судя по его содержанию, имеется в виду именно городской караван- 
сарай, а не торговый центр или лавка. Всего в обоих документах 
Тамгач Бугра-хана упоминаются 10 ханов, некоторые из которых 
были окружены лавками. Примечательно, что многие ханы, также как 
и лавки, нызывались не по специализации, а по именам владельцев 
[Буряков, Ташходжаев 1975: 19]. В XII в. в Самарканде упоминаются 
также хан Абу Салмы, хан ’Абу Мусы и хан ал-Кавагизиййин [а1-
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Казай: 147, 555, 642]. Подробнее см.: ЕИззеей" 1978: 1010 -  1017; 
ВеКкЬода VI: 9404 -  9405.

94. * Мадраса Кусама было вписано в плотно застроенную 
жилую часть квартала (махалла) на юге города, постройки которого 
еще сохранялись на первом этапе. Часть названных в вакфном 
документе структур (канал, дорога) точно локализованы в системе 
городской сети юга Самарканда, выявленной в процессе раскопок. Где 
точно находились все эти упомянутые в документе дома, перекрытые 
сегодня кладбищем, не известно. Ранее предполагалось, что эти дома 
примыкали к мадраса с западной стороны [Немцева 1974: 142; 1975: 
94]. Позже было высказано предположение, что возможно, они 
располагались вдоль канала, т.е. к северу от мадраса, где во время 
археологических работ были вскрыты стены глинобитных домов, 
бадрабы IX -  X вв., водопровод и канализация из кубуров. 
Предположительно эти постройки могли находиться у северо
западной стороны мадраса около канала (?) [Н.Н.]. По нашему 
мнению, первая сторона была северной, а вторая восточной (см. прим. 
82 и 87). Если считать, что стороны мадраса были перечислены 
последовательно по часовой стрелке, то третья сторона должна быть 
южной, а четвертая -  западной. Однако, это противоречит данным 
документа, согласно которым, четвертая сторона была рядом с 
дорогой с входом в мадраса. Исключительно роскошный 
архелогический материал (стекло, художественный металл, керамика, 
украшения, кирпичная архитектурная облицовка и пр.) наглядно 
свидетельствуют о богатой и интенсивной жизни на юге Афрасиаба в
XI -  XII вв. [Массон 1950: 165].

95. * * . . . 9 5  В тексте Ж этот фрагмент опущен; * . . . 9 5  В тексте А 
и З: 4? 3 3  ; в тексте В: 4? Ъ^л 3 3  -  «смежна с 
кладбищем Лачин-бека»; в тексте Д эти слова написаны на полях; в 
тексте Г : 4? орДл 3 3 ] ; в тексте Б, Е и Ж эти слова опущены.

Здесь, вероятно, имеется в виду не кладбище, а гробница Лачин-бека 
[Чехович 1980а: 46]. Лачин-бек (4? ц ^ )  -  от др. тюрк. 1аст -  зоол. 
кречет; сокол, сапсан (Ра1со регедппиз). В переносном смысле это слово 
означало также «храбрец» [ДТС: 332; МК I: 388]. Вторая часть этого 
имени является титулом -бик/-бек (4?) -  от др. тюрк. Ъед -  
«правитель», «вождь», «князь»; «муж» [ДТС: 91; МК III: 169; I: 71]. 
(Подробнее см. выше, прим. 8 6 ). В 2004 г. на восточной стороне 
коридора Шах-и Зинды в 10 м. к югу от мечети XV в. комплекса 
Кусам ибн ал-‘Аббаса, напротив главного восточного фасада мадраса 
Кусамийа в одном с ним уровне, сохранившемся с XI в. до сего дня 
неизменным на этом участке, было раскопано синхронное мадраса
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беспортальное фасадного типа здание подквадратного плана 
(14,8x13,8 м), которое было обозначено в отчете под № 1 как 
«поминальная мечеть» рубежа X -  XI вв. [Атаходжаев 2006: 42 -  46; 
2007: 267 -  268]. *Вскрытое здание было обращено главным западным 
фасадом на улицу-дорогу, вдоль которой развивался ансамбль Шах-и 
Зинда на всех этапах существования. По мнению Н.Б.Немцевой, это 
здание, которое она, продолжая нумерацию памятников книги 1979 г. 
[Немцева, Шваб 1979], обозначила № 40, не могло быть мечетью по 
нескольким причинам. Во-первых, в раскопанном здании не было 
михраба. Во-вторых, в середине XI в. в комплексе Кусам ибн ал- 
‘Аббаса уже было две мечети: одна была в составе машхада XI в., 
остатки которой раскопаны под большой мечетью XV в., а вторая 
мечеть, как обязательная для высших образовательных школ, 
находилась в мадраса Кусамийа и названа в вакфном документе XI в. 
Наличие третьей мечети на небольшой площади рядом с машхадом 
мало вероятно. По ее мнению, вскрытое здание было сооружено после 
появления машхада, но до возведения мадраса в 458/1066 г., и 
упомянуто в вакфном документе XI в. как «гробница Лачин-бека». 
Сооружение № 40, несомненно, являлось мемориально-погребальным 
и, судя по близости к машхаду, одной из первых гробниц 
Караханидского времени. Вероятно, это есть упомянутая в вакфе
XI в., гробница Лачин-бека. Датировка здания № 40 почти точно 
определяется всем комплексом материалов первой половиной XI в. 
Г робница Лачин-бека названа в вакфном документе в числе построек 
у мадраса, а это значит, что она была построена до основания 
мадраса в 458/1066 г., но после основания машхада Кусама, рядом с 
которым она была построена. Таким образом, время появления 
гробницы Лачин-бека может быть довольно точно определено первой 
половиной XI в., но не позже [Н.Н.].

96. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: Xаули (Оз-—) -  в пер. А и В: 
Xавли; в пер. Б: Сау1Т.

В документах XV в. упоминается слово хавали (О'з—) -  «дом с 
двором», «двор» [СД: 81, 105, 188, 195, 284, 285, 341-342, 344, 353, 
357]. К.Босворт подтвердил чтение М ^адра (Сау1Т), но никакого 
перевода для этого слова не предложил [Воз^огШ 1968: 452]. Слово 
чаули (Оз1̂ ) -  перс. «решето (для просеивания зерна)» использовалось 
также в качесте прозвания. Например, такое прозвание имел 
сельджукский хаким Шираза Атабек Фахр ад-Даула Чаули, амир 
амиров Мас‘уд ибн Мухаммад ибн Маликшаха [ОеЬкЬоёа VI: 8032].

97. В тексте А: ; Д и Ж: ал-Джилбаши (о^МЫ'); в 
тексте Б и Е: ал^айлташи (о^-лЬЛ); в тексте В и Г: ^ -?  <-Ь̂1' (первая
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буква второго слова без точки); в тексте З: ; в пер. А: ал-
Хаилташи; в пер. Б: а1-НаШа§Т; в пер. В: ал-Хайлташи.

По мнению К.Босворта, который предлагает чтение а1-НауИа§Т, это 
слово передает известное военно-административное звание хайлташ, 
принятое в армии Газнавидов для обозначения начальника конного 
отряда, состоявшего из 1 0  всадников, которыми руководил накиб-и 
хайлташийан -  «накиб хайлташей» [К а а т  1931: 141 -  142; Воз^ойК 
1960: 46; 1963: 103; 1968: 452]. Однако, вторая часть этого звания 
представлят собой слово таш -  «камень», что не соответствует его 
общему смыслу. На наш взгляд, это имя, так же как и звание, может 
быть прочитано как ал-Хайлбаши (<ДД^3'), что означает «глава 
конницы» (араб. ал-хайл -  «кони» и тюрк. баши -  «глава»). Впрочем, в 
источниках встречается и та, и другая формы этого титула [ОеКкКода 
VII: 10215].

98. ханаках (оЦЛ.) -  от перс. ханагах или хангах (о!^И.) -  
«странноприимный дом», «обитель дервишей», «дервишский 
монастырь», т.е. место совместного проживания и отправления 
религиозных предписаний суфиев (вар. Аази.). Функционально ханакаху 
весьма близок арабский термин рибат. Первые ханакахи возникли на 
рубеже IX -  X вв. в Хорасане и Мавераннахре. Прототипом их были 
манихейские монастыри или обители каррамитов, к которым 
арабоязычные авторы прилагали название ханаках. Суфийский ханаках 
был приютом для суфиев, не имевших собственного жилья, местом 
совместного отправления религиозных обрядов (пост, зикр, общие 
радения, ночные бдения), местом встреч, диспутов, а иногда и 
обучения. Некоторые ханакахи были местом захоронения «святых 
старцев». При строительстве ханакахов всегда предусматривалось 
функциональное назначение помещений, которые составляли единый 
комплекс обители. Иногда ханакахи строили вместе с мечетью. 
Службы и кухня, как правило, строились при основном здании. Вместе 
с тем многие ханакахи не имели специально построенного здания и 
размещались в частных домах, которые их владельцы даровали общине 
в качестве благотворительного акта [Акимушкин 1991: 272 -  273; 
СКаЪЫ 1978: 1025 -  1026]. Известно множество населенных пунктов с 
названием Ханаках [ОеКкКода VI: 9423 -  9427, 9434]. В XII в. 
Самарканде упоминаются еще ханаках по улице Салихат и ханаках без 
указания названия и точного местоположения [а1-Казай: 395, 560, 608, 
609].

99. амир (р^') -  араб., букв. «повелитель» -  титул, который 
обычно носили члены халифского дома и военачальники Арабского 
халифата. Верховный правитель, халиф, назывался амир ал-му ’минин,
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т.е. «повелитель правоверных» (см. выше, прим. 21). Кроме того, этот 
титул приравнивался к титулу вали (О з -  араб., букв. 
«управляющий»), который носили наместники и провинциальные 
правители. В глазах багдадских правителей провинциальные 
правители, в том числе и Караханиды, являлись вали или амирами, т.е. 
наместниками Xорасана [а1-Ы:акЪп: 306, 311]. Владетель хитаев и 
владетель уйгуров, отправившие в 418/1027-28 г. своих послов к 
султану Махмуду Г азнави, обращаясь к нему, называли его «амиром 
Xорасана» [Ма^агТ: 7 -  8 ; Воз^огШ 1966: 8 8 ]. Подробнее см.: Бин 
1960: 438 -  439; БеЬкЬоёа III: 3391 -  3392.

100. Низам ад-Даула (А1зл11 ^1кз) -  «Устроитель государства». 
Такой титул имели два удельных караханидских правителя XI в. -  
Махмуд и Мухаммад ибн ал^асан. Первый из них чеканил свои 
монеты в 461 -  462 гг.х. в Банакате, Ганнадже и Чинанчкате [Кочнев 
2006: 206, 207], а второй в 401, 403, 412, гг.х. в Самарканде, в 416 г.х. 
в Согде, 399 -  401 гг.х. в аш-Шаше и в 415 г.х. в Тункате [Кочнев 
2006: 76, 135]. Ханаках в Самарканде, скорее всего, мог относиться 
ко второму из них, который был сыном Шихаб ад-Даула Абу Мусы 
Xасан ^арун) ибн Сулайман Бугра-хана Малик ал-Машрик Турк- 
хакана -  основатель династии Xасанидов [Кочнев 2006: 134 -  135, 
177 -  184]. Его полное имя было Абу-л-Музаффар Мухаммад ибн 
ал^асан  Тунга-тегин Низам ад-Даула Малик ал-Машрик Насир ал- 
Xакк Туган (Тунга)-хан [Кочнев 2006: 75 -  78, 81, 84, 127, 135, 
166, 171, 176 -  181, 184 -  186, 190, 247 -  250]. Данные нашего 
документа указывают на то, что этот один из первых 
караханидских правителей Самарканда был покровителем суфиев и 
основал для них ханаках в Самарканде. Что касается Тамгач Бугра- 
хана, то он в отличие от первого был сторонником 
ортодоксального ислама и вел борьбу против суфиев. В XII в. в 
Самарканде упоминается Рибат ал-Амир (злл̂ 1 - -̂?з) -  «рибат амира» 
[ас-Сам‘ани I: 406], который, возможно, идентичен с ханакахом Низам 
ад-Даулы. Абу Xафс ан-Насафи упоминает в Самарканде ал-ханаках в 
квартале Нахр ал-Кассарин [а1-Ыа§ай: 560 (№ 984)], ал-ханаках, 
владельцем (сахиб) которого был ‘Имран ибн Абу ‘Имран [а1-Ыа§ай: 
608, 609 (№ 1069, 1070)] и ал-ханаках в начале улицы Салихат в 
квартале Баб Дастан [а1-Ыа§ай: 395 (№ 667)]. В документах XV в. в 
Самарканде упоминаются 4 ханакаха: Туман-ака, Улугбека, Xваджа 
Ахрара и Xваджа Мирака [СД: 28, 30, 81, 222, 271, 272]. Титул Низам 
ад-Даула имел также сельджукский правитель ал-‘Ирака Махмуд ибн 
Мухаммад ибн Маликшах (правил в 511 -  525 гг.х.) [ОеЬкЬоёа XIV: 
22566].
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101. В тексте А, В, Г, Д, Е и Ж: ^3 л̂ ; в тексте Б: ; в 
тексте З вторая буква без точек. Предполагается, что здесь речь 
идет о доме (жилище), в котором проживала эта знатная дама 
[Н.Н.]. Однако, нам представляется, что здесь, скорее всего, речь 
идет не о жилище, в котором проживала Туркан-Хатун, а о 
принадлежавшем ей гостеприимном доме, который, *видимо, 
находился на улице, где позже сложился караханидский некрополь, а 
в XIV в. возник существующий ансамбль Шах-и Зинда [Н.Н.].

102. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ал-Хатун ал-Малика 
Туркан-Хатун (йр2- .  й ^ р  ЯИЛ й р ^ ')  -  в пер. А: туркан-хатуна; в 
пер. Б: Тагкап КаШп; в пер. В: туркан-хатун.

Этой представительнице знатной тюркской семьи, которая была 
дочерью некоего ат-Тархан-бека, принадлежало несколько крупных 
землевладений в Самарканде, где ее именем назывались площадь 
(саха), хан и гостиница (см. выше). По мнению К.Босворта, здесь 
речь идет лишь о принадлежности гостеприимного дома этой 
знатной даме. Имя Туркан (Теркен)-Хатун имела также супруга 
сельджукского султана Маликшаха Жалалиййа, на которой он 
женился в 456/1064 г., следуя политике установления родственного 
союза с Караханидами, которую проводил его отец Алп-Арслан. В 
таком случае в этом документе может речь идти именно об этой 
хатун. Согласно Ибн ал-Асиру, она была дочерью Ибрахим Тамгач 
Бугра-хана ^Ъп а1-АШТг X: 28]. По другим данным, она также могла 
быть дочерью его сына Шамс ал-Мулка [Воз^огШ 1968: 452 -  453]. 
Однако, выше эти же слова (<!' чр^йл) использованы в отношении 
площади (саха) и хана (см. прим. 83). Следовательно, их следует 
понимать не как «принадлежащий [хатун]», а «называющийся 
[именем хатун]», потому что вряд ли ей могла принадлежать 
площадь. *По данным вакфного документа, ал-Хатун ал-Малике 
Туркан-Хатун принадлежала большая недвижимость на юге 
Самарканда около канала, в которую входила названная выше 
площадь, хан, а также дом (манзил) этой знатной дамы. Расположение 
этой недвижимости достаточно хорошо вписывается в выявленную 
топографию [Н.Н.]. В сочинении «Гурар аш-шурут ва дурар ас- 
сумут» («Отборные положения и жемчужины ожерелий») Абу Наср 
Ахмад ибн ‘Абд ар-Рахмана ар-Ригдамуни ал-Бухари, известного как 
ал-Кади ал-Джамал (414 -  493/1023 -  1100 гг.) упоминается некая 
Туркан-Хатун, дочь Ихтийар ал-Мулка [ККадг 1967: 313].

103. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  «дорога».
Здесь, вероятно, имеется в виду мощеная чупанатинским сланцем 

старая периода IX -  X вв. каменная улица, расположенная между
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мадраса Тамгач Бугра-хана и машхадом Кусама. Она проходила под 
современной вымосткой центрального коридора ансамбля Шах-и 
Зинда (80-85 см.) в меридианальном направлении перпендикулярно к 
ирригационному каналу с севера и крепостной стене с юга. Главный 
портальный вход восточного фасада мадраса был обращен к этой 
дороге-улице, которая в некоторых местах имела ширину до 5,5 м. 
Существующая ось ансамбля соответствует направлению этой старой 
улицы, вытянутой с юга на север. Восточная сторона мадраса была 
единственной, к которой не примыкали другие строения. На севере 
эта улица пересекалась с каналом, который был пропущен под ней 
через подземный сводчатый тазар [Немцева 1974: 140 -  141, рис. 
12; 1975: 95; 2006: 291; Немцева, Шваб 1979: 32]. *Куда вела эта 
мощеная улица на юге, как она была связана (или не связана?) с 
крепостной стеной города, к сожалению, осталось не ясным, в 2004 г. 
при больших земляных работах в Шах-и Зинде была упущена 
возможность это установить. Обнаруженная под коридором Шах-и 
Зинды мощеная камнем дорога-улица, упомянутая в вакфном 
документе XI в. вполне могла быть тупиковой [Н.Н.]. В 
градостроительной практике средневековой Средней Азии тупики в 
планировке улиц частое явление и такие тупики даже запирались на 
ночь [Воронина 1959: 104]. Однако, по другим данным, эта улица на 
юге прорезала городскую стену и сбегала вниз по крутому склону 
холма [Плетнев, Шваб 1967: 8 8  -  89; Немцева 1975: 94]. Она не 
заканчивалась у стены, а имела продолжение к югу и, проходя 
оборонительную стену через ворота, пробитые не позднее X в., 
соединяла рабад с южной частью мадины [Атаходжаев 2007: 269]. 
Другая более широкая улица (шари ‘) проходила с запада на восток к 
северу от мадраса и пересекалась с первой улочкой у северо
восточного угла мадраса и северо-западного угла комплекса Кусам 
ибн ал-‘Аббаса. О ней см. выше, прим. I, 82.

104. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: -$1ллл -  «ее вход»; в тексте З: 
1$1лЬл -  «ее входы»; в пер. А: «вход в [мадрасу]; в пер. Б: $оп еп!гее -  
«ее вход».

Главный восточный фасад мадраса имел характерную для таких 
сооружений фронтальную композицию (длина 44 -  45 м). На 
центральной оси фасада находился входной портал, по его сторонам -  
крылья стен, завершенные угловыми башнями-гулдаста. Фасад, 
сохранившийся на высоту 0,7 -  2,80 м, был облицован парным 
шлифованным кирпичом с поперечными фигурными вставками- 
«бантиками» -  типичным декоративно-облицовочным приемом XI -
XII вв. Верхние части фасада и входного портала украшала резная
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неполивная терракота с богато насыщенным растительным, 
геометрическим и эпиграфическим орнаментом [Немцева 2007: 235 -  
236].

105. Такая форма составления документов на землевладение, 
вероятно, существовала еще в доисламские времена. Предполагается, 
что все эти сооружения, перечисленные в документе, находились с 
южной стороны мадраса, где проходила дорога (тарик) с вторым 
боковым входом в мадраса, проходившим через айван «д» [Немцева 
1974: 142]. Однако, на схеме мадраса (рис. 12) этот южный вход не 
обозначен. Кроме того, в документе упоминается только один, 
вероятно, главный вход в мадраса. Исходя из этих данных, можно 
предполагать, что под «дорогой» (тарик) с входом в мадраса имеется 
в виду узкая мощеная улочка, проходившая с юга на север с 
восточной стороны мадраса, выявленная под вымосткой коридора 
ансамбля Шах-и Зинда. Упомянутые в документе сооружения, 
прилегавшие к мадраса с южной стороны, с другой (восточной) 
стороны, вероятно, были смежны с этой улочкой. *Именно на этой 
дороге-улице С -  Ю были расположены указанные в вакфном 
документе строения. Наиболее вероятно, что данные вакфного 
документа относятся к восточной стороне и, возможно, в том порядке, 
в котором они перечислены в вакфном документе. Сначала шла 
гробница Лачин-бека, затем жилище (дом) Xаули ал^айлташи, затем 
ханаках амира Низам ад-Даула и дом ал^атун ал-Малики. Большая 
часть остатков стен и завалы монументального декора XI -  XII вв. 
найдены на восточной стороне дороги. Там же под постройками XI -
XII вв. в 2004 г. раскопаны остатки жилья с бадрабами и подземной 
холодильной комнаты — тагхана (работы Института археологии АН 
РУз). Жилые постройки находились здесь, видимо, еще со времен 
махалли IX -  X вв., сосуществовали на первом этапе с культовыми 
сооружениями машхада. Эти важные данные вакфного документа 
показывают, как развивался процесс сложения некрополя около 
машхада Кусама. Первые культовые сооружения появились вдоль 
улицы, когда на ней еще сохранялось более раннее жилье IX -  X вв. 
упомянутые в вакфном документе гробница Лачин-бека и ханаках 
амира Низам ад-Даула [Н.Н.]. Если считать, что стороны мадраса 
были перечислены последовательно по часовой стрелке (см. прим. I, 
94), то третья сторона должна быть южной, а четвертая -  западной. 
Однако, это противоречит данным документа, согласно которым, 
четвертая сторона была рядом с дорогой с входом в мадраса. В 
локализации Н.Б.Немцевой «улица» (^з-^) оказалась на одной 
(восточной) стороне с площадью (А—-“) ал^атун ал-Малики и
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гробницей (ор̂ л̂) Лачин-бека, что противоречит данным вакфного 
документа, на что указывал еще С.Хмельницкий [Хмельницкий 1993:
47].

106. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ррр^ -  «прохождение», 
«течение»; в пер. А и Б это слово опущено.

107. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: 3^ ^  и-ар -  «чистые вакфы»; в 
тексте В: и-ар -  «вакфы»; в тексте Г слово Я^^^> на полях.

Здесь имеются в виду вакфные имущества, переданные в 
благотворительных целях для общественного пользования (аукаф 
хайриййа). Подробнее см. выше, прим. I, 4.

108. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: -  букв. «и оставить»; в 
тексте В: -  «и востребовать»; в пер. А: «в соответствии»; в пер. 
Б: дгасе а -  «благодаря».

109. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: Алк -  букв. «что, 
охватывало», «что содержало»; в тексте В: <1  ̂ ^1^1 -  «охватывало», 
«содержало».

110. В тексте А это слово исправлено на полях: 4Ър  ̂ -  
«(скрытое) намерение», «цель»; «сердце».

111. Основным источником существования большинства 
мадраса, в которых обучение, как правило, было бесплатным, были 
доходы от вакфных земель и имуществ, выделенных для них в 
благотворительных целях. Из этих средств выплачивалось жалованье 
преподавателям и служащим, а также стипендии учащимся. См. прим.
I, 3.

112. В тексте А, В, Г и З: р -  «и»; в тексте Б, В, Д и Ж это слово 
опущено.

113. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: Ч? ^З̂ Зл -  букв. 
«прилегающий к ней»; в пер. А эти слова опущены.

114. * . 1 1 4  В тексте А, В и Д: ч ! ^ 1  1Ьд <а ор̂ Ь рл -л -  «то, что 
уже было упомянуто в этом документе»; в тексте Г : ч!^Л 1Ьд <а ор̂ Ь
; в тексте З: ч-З̂ Л 1Ьд <а ор̂ Ь Ол 1л ; в тексте Б, Е и Ж эти слова 
опущены.

115. В тексте А, В, Г, Д, Е, Ж и З здесь и далее: ал-халис 
(^Л^Л) -  букв. «чистый»; «свободный», «законченный»; в тексте Б 
это слово опущено.

В документах XV в. встречается термин мулк-и халис (^31. 41л) -  
«очищенный милк» [СД: 6 8 , 70], а также термины арад-и халиса-и 
кадим (^ла АлЛ. <^ 1р') -  «старинные свободные земли» и халиса-йи 
кадима-йи султани ( ^ - ^  АлЛ.) -  «издревле обеленные
султанские [земли]» [СД: 187, 359]. Здесь имеются в виду 
правительственные земли, принадлежавшие лично халифу или
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султану. Такие земли назывались также савафи (о*'з^), дийа' ал-хасса 
(АЛЛ ^-л^), дийа' ас-султан (й-ЦМ' ^-Л^), дийа' ал-хулафа’ ( ^-л^ 
*ШЛ) и др. [ЬатЫоп 1978: 972 -  979; Веькьоёа VI: 9373 -  9382]. В 
«Истории Бухары» Наршахи упоминаются земли хасса-и мамлака-и 
султани (оЗ-Ш“ ^Алл ^Л л) -  «[земля], относившаяся к собственности 
султана» -  т.е. «земля, принадлежавшая правительству» [ОеЬкЪоёа 
VI: 9316 -  9318; XIV: 21539], а также земли мулк-и султан (оЗ-Ш“ 41л)- 
букв. «собственность султана» -  т.е. «земля, принадлежавшая 
правительству», «земля, относившаяся к казне» [Наршахий: 19, 21; 
ВеЬкЬоёа XIV: 21493]. Подробнее о различных формах землевладения 
в средневековой Средней Азии см.: Р1е§§пег 1993: 546 -  547; 
Якубовский 1934: 60; Вильданова 1991: 50 -  61. Этот же хан, 
возможно, упоминается выше как гостеприимный дом (манзил), 
отданный в качестве вакфа учащимся мадраса (см. прим. I, 89).

116. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: ^'злз4' ; втексте Е: ^Ьл1' .
117. В тексте А: зАл!' ; тексте Б, Г, Е, Ж и З (без точек): йАл!' -  

«рига»; в тексте Д (исправлено на полях): йлйЛ -  «ясный», «видный», 
«видимый»; в тексте В: йл!' (без точек); в пер. А: «риги»; в пер. Б: 1а 
дгапде -  «крытое гумно», «рига».

118. ал-худжрат ( ^ 'з а - 1 ') -  араб., форма мн. ч. от худжра 
(Ъа—) -  «комната», «камера», «каюта», т.е. небольшие жилые 
помещения, в которых жили учащиеся мадраса [ОеЪкЪоёа VI: 8767; 
ЕГ 1971: 545].

119. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^з*1' -  форма мн. ч. от АЗзс.
-  «комната», «камера», «зал»; в пер. А здесь и далее: «четырьмя 
галереями»; в пер. Б: 1е$ диа!ге да1епе$ -  «четыре галереи».

120. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: а? ААлЛ -  «прилегающие к 
нему»; в тексте З: ААлЛ ; в пер. А эти слова опущены; в пер. Б: 
аппехез -  «прилегающие».

121. В тексте А, Б, В, Д, Е и Ж: Ал?з̂ ' ; в тексте Г: Ал?з' .
122. В тексте А, В, Г, Е, Ж и З: ^лЗ'зЛ -  «лавки»; в тексте Д: 

чЗ'за!' -  «бока», «стороны», «фланги»; «части»; в тексте Б это слово 
опущено.

123. * . . . 1 2 3  В тексте А, В, Г, Д и Ж: а?-? 0 е -  «около его ворот» ; 
в тексте З без точек; в тексте Б: 0 е -  «на»; в тексте Е эти слова 
опущены.

124. 1 2 4  В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^л'Л зЦл 0 е -  
«слева от входящего»; в пер. А: «на левой стороне внутренней части»; 
в пер. Б: а ^гоНе -  «справа».

125. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: 'Лд -  «этот»; в тексте В и Г: оЬд -  
«эта».
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126. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  «один», «одно»; в 
пер. А: «четвертая»; в пер. Б: ипе -  «одна».

127. В тексте А, В, Г и З: Ч1 л -  «из нее», «из них»; в тексте Б, Д, 
Е и Ж это слово опущено.

128. * . . . 1 2 8  В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: Ала оллл -  
«справа от входящего в него»; в пер. А: «на правой»; в пер. Б: ]ш!е а
I ’еп!гее -  «прямо у входа».

129. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З здесь и далее: ^  -  «тим»; в тексте Б 
и Е здесь и далее: -  «ним» (в прим.: без точек); в пер. А: «Тим»; в 
пер. Б: « М т  (дет1)»; в пер. В: «Тим».

тим (^р) -  перс., «караван-сарай», «постоялый двор». Так же 
назывались крытые торговые ряды, пассажи для торговли тканями 
[ОеКкКода V: 7235, 7237, 7242]. Слово тим (^З) происходит от 
китайского 1'ет -  “гостиница”. В Бухаре XVI -  XVII вв. были 
распространены тимы -  большие крытые пассажи с несколькими 
входами, запиравшимися на ночь, перекрытые куполами и арками. В 
них располагались специализированные базары дорогих товаров, 
состоявшие из дукканов и дуккан-хана. При каждом тиме имелись 
постоялые дворы (хан) со складскими помещениями, где велась также 
оптовая торговля, главным образом, тканями. До наших дней на 
территории шахристана высится тим ‘Абд Аллах-хана (2-пол. XVI 
в.). В юридических документах он также назывался: Тим-и Калан 
(Большой тим), Тим-и Баззазан (Тим торговцев тканями), тим города 
Бухары. Тимча (а^лл) или Тимак (4ллл) -  небольшие торговые пассажи, 
некоторые из них были перекрыты полностью, другие имели 
открытый внутренний двор и айваны по его периметру [№кгазоуа 
1999: 8 , 24 -  25]. Один из старейших крытых рынков (тим) 
сохранился в Оше, расположенный на берегу речки около городского 
базара [Смирнова 1970: 134 -  151].

130. В тексте Д: -  «Палас»; в тексте Б, В, Г, Е и З: ^^?  -  
«Балас»; в тексте А и Ж без точки; в пер. А и В: «палас»; в пер. Б: 
«Ва1аз(?)».

Палас ( ^ ^ )  -  перс., «палас», «грубый шерстяной ковер» (без 
ворса), «грубая шерстяная одежда» (дервишей) [ОеКкКода IV: 5678 -  
5679].

131. Сук Сугд Самарканд (лларл̂  ^р^) -  «рынок 
Самаркандского Согда»; в тексте Е и Ж здесь и далее: лларл̂  ^р^ . 
Арабское слово сук (<3р̂ ) означает «рынок»; в пер. А и В здесь и 
далее: «базар»; в пер.: Б: «яйд». Этот рынок упоминается также в 
формулярах шари‘атских документов, приведенных в 
энциклопедическом труде ан-Насафи [Булгаков 1991: 71]. В X в.
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южный пригород средневекового Самарканда представлял собой 
крупный торгово-ремесленный центр, куда в последующие века 
постепенно переместился центр городской жизни [Бурякова, Буряков 
1973: 218 -  219]. Он был расположен непосредственно к югу от 
Кешских ворот в районе площади Ригистан и состоял из нескольких 
специализированных рынков, таких как торговые ряды (сафф) 
текстильщиков, тимы паласов, лавки менял, кварталы ювелиров, 
гончаров, хлебопеков и др. [Буряков, Ташходжаев 1974: 17]. В X в. в 
этом месте рабада, которое называлось Ра’с ат-Так (<ЗШ1' <^'з) -  
«Начало свода» и было самым густонаселенным местом в городе, 
были сосредоточены все городские рынки ^Ъп Наика1: 493]. Именно в 
этом торгово-ремесленном центре и находился «рынок 
Самаркандского Согда», который, судя по его названию, был 
торговым центром не только города, но и всех 1 2  рустаков 
Самарканда [СГСА: 229]. Однако, здесь, скорее всего, имеется в виду 
собственно рустак Согд, расположенный к юго-западу от Самарканда 
на пути в Бухару -  междуречье Карадарьи и Акдарьи. 
Местоположение этого рынка примерно соответствует району мечети 
Биби-ханым [Большаков 1971: 174]. О рынках Самарканда и Согда 
подробнее см: Смирнова 1970: 122 -  155

132. махалла (АА̂ л) -  араб. «лагерь», «квартал города», «жилой 
квартал»; в пер. А здесь и далее: «махалла»; в пер. Б: «диагйег»; в пер. 
В здесь и далее: «квартал».

Слово махалла образовано от корня халл (С—) -  «занимать место», 
«поселяться» и сущ. махалл (<^л) -  араб. «место», «местность». В 
доисламский период на Аравийском полуострове слово махалл 
использовалось также в значении «родная земля» [Грязневич 1982: 
91]. В персидском языке наряду с ним употребляются термины ку (з% 
куча (А-з*) и гузар (з^ ) [Сухарева 1965: 101 -  104]. Подробнее см.: 
Ре11а! 1986: 1220 -  1221; Апёге^з 1986: 1214 -  1220; ^еЬкЬоёа XIII: 
20408.

133. В тексте А, Б, Г, Е и Ж: Заркубан (й-гз^зз) -  перс., 
«Ювелиры»; в тексте А и В: й'з-^л? -  Бадкаран, перс. «плохие люди»; в 
тексте З так же, но первая буква без точки; в пер. А: «Заркубан 
(ювелиров)»; в пер. Б: «[диагНег] йез ог/вугез -  «золотых и серебряных 
дел мастеров»; в пер. В: «золотых дел мастеров (заркубан)».

Слово заркуб (чз^зз) было синонимом таких слов как заргар 
(з^зз), зардуз (зз^зз) и заркаш ( ^ з з ) ,  означавших профессию 
ювелиров [ОеЬкЬоёа IX: 12837; Мукминова 1976: 111 -  112; 149]. В 
сочинении ан-Насафи в Самарканде упоминается махалла Заркаран 
(й'з^зз), в начале которой была мадраса Бакр ибн ал-Йаман ал-
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Усрушани [ан-Насафи 6284: 21К]. Махалла Заргаран упоминается 
также в документе XIV в. [Чехович 1951: 65]. Эта махалла была 
расположена южном пригороде средневекового Самарканда, где 
находился крупный торгово-ремесленный центр, который назывался 
«рынком Самаркандского Согда». Здесь были расчищены остатки 
ювелирной мастерской X в. [Бурякова 1977: 128]. Подробнее см. 
выше, прим. 131. По мнению О.Г.Большакова, перечень границ 
владений свидетельствует об очень чресполосном размещении жилых 
домов, торговых предприятий и общественных учреждений. В одном 
квартале оказываются рядом жилые дома, торговые пассажи, лавки, 
больница. Это обстоятельство лишний раз опровергает убеждение, 
что в X -  XI вв. в городах Средней Азии кварталы были заселены по 
профессиональному признаку. Скорее всего, улицы и кварталы, 
называвшиеся по ремеслам или товарам, были специализированными 
торговыми улицами, а не жилыми [Большаков 1971: 175]. Однако, 
исследование вакфных документов XVI в. показывает, что в 
Самарканде лавки (дукан) и мастерские (кархана) ремесленников 
обычно располагались рядом с жилыми помещениями мастеров: 
отдельно от них или примыкали к ним. Мелкие торговцы и 
ремесленники обычно владели лишь лавкой-мастерской и платили за 
аренду земельного участка и помещений, владельцем которых могли 
быть казна, правитель, вакфное учреждение, а в отдельных случаях 
крупный землевладелец [Мукминова 1976: 179, 184, 193].

134. В тексте Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -с^ ^ зл о® -  «в месте 
[расположенном] в нем»; в тексте А эти слова опущены.

135. В в тексте А: А а^  , затем это слово зачеркнуто и 
исправлено на А^лз  ̂или ; в тексте Д: а̂ .^  -  «улица»; в тексте Б: 
А—з^ -  Куха; в тексте В и З: А̂ лз̂  -  Дариджа; в тексте Г : А а^  ; в тексте 
Е: А^з  ̂; в тексте Ж: АаЗ^ .

Персидское слово куча (А^з )̂ -  «улица», «переулок»; «район 
города», «квартал» [ОеЬкЬоёа XII: 18684 -  18685], уменьшительная 
форма от перс. ку (з^) или куй (^з*) -  «квартал», «район города»; 
«небольшая улица», «улочка», «переулок» (обычно с тупиком) 
[ОеЬкЬоёа XII: 18656 -  18657]. Слово дарича (Аалз̂ ) означает 
«дверца», «калитка»; «окошко» [ОеЬкЬоёа VII: 10745 -  10746].

136. В тексте А: -  от араб. ^  -  «плясать»; «шутить»; 
«надевать колпак»; в тексте Д: Муфаллас (^Ц*); в тексте Б, В, Е и Ж: 
Муфлис (<̂ Цл) -  букв. «должник»; в тексте Г : ^1*? ; в тексте З: ; в 
пер. А: Куче-и муфлис (улица обездоленных); в пер. Б: кйсеИ ти/Из 
(ти/аПаз?); в пер. В: Муфлис (?).
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Арабское слово муфлис или муфаллас (<̂ Цл) означает «банкрот», 
«несостоятельный должник». По мнению К.Босворта, это название 
может означать «задняя часть мешка», «тупик» [Воз^огШ 1968: 453]. 
Нам представляется, что улица, расположенная в квартале Ювелиров 
самого крупного торгово-ремесленного центра Самарканда в самой 
древней и престижной части города, вряд ли, могла носить название 
«обездоленных» или одного «должника». Нет также никаких 
оснований называть ее «тупиком». Это, скорее всего, была «калитка 
должника» (дарича-и муфлис). Возможен также другой вариант. В XII 
в. ас-Сам‘ани упоминает в Самарканде улицу (сикка) ал-Маджус 
(<^р^Л) , т.е. Огнепоклонников [ас-Сам‘ани X: 366]. Проточная вода 
поступала в Самарканд с южной стороны через Кешские ворота по 
высокому навесному каналу (акведук), установленному на аркадах и 
покрытому свинцом. Это сложное и дорогостоящее ирригационное 
сооружение, построенное в доисламское время, круглый год 
охранялось огнепоклонниками (ал-маджус), за что с них не взималась 
подушная подать (джизйа) [а1-Ы:акЪп: 316; №п Наика1: 492 -  493]. 
Возможно, улица, тянувшаяся внизу вдоль этого канала с юга в 
северном направлении, где жили огнепоклонники, и называлась ал- 
Маджус. Огнепоклонники, вероятно, были жителями прилегающего к 
каналу квартала, иначе трудно было бы объяснить причину, по 
которой им как «неверным» было поручено столь ответственное 
задание, имевшее важное значение для всей общественной жизни 
мусульманского города. Именно об этой улице, на наш взгляд, идет 
речь и в вакфном документе, где вместо слова <̂ 1*л следует читать 

. О термине ал-маджус см.: Колесников 1991: 150; Могопу 1986: 
1110 -  1118; БеЬкЬоёа XIII: 20335 -  20336.

137. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З здесь и далее: ^ 3 ' -  араб., 
«три»; в тексте Б и Е здесь и далее: -  «три».

138. * . . . 1 3 8  В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: ^1арЛ -  «три 
комнаты»; в тексте В эти слова опущены; в тексте Г эти слова на 
полях.

139. В тексте Б и Е: ^р? -  араб., «комнаты для игр»; в 
тексте А, В, Г и З: 'р ^ ' ^р? ; в тексте Д: '3 ^ '  ^р? ; в тексте Ж: чр?

.
Одним из основных видов отдыха и развлечений приезжих купцов в 

свободное от торговых сделок время были различные игры, в т.ч. и 
азартные.

140. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З : ал-хаванит (^ * М ) ;  в 
тексте А это слово написано 2 раза -  араб., мн. ч. от ханут (^ри.) -  
«лавка».
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В арабском языке для обозначения этого понятия использовалось 
также слово дуккан (й-^). Слово ханут имело также значение «лавка 
винодела» (^ р р ^  й-^). Подробнее см.: БеЬкЬоёа VI: 8589.

141. В тексте А, Б, Г, Д, Е и Ж: а?-? -  «у его ворот»; в пер. А 
эти слова опущены.

142. Сугд Самарканд (лларл̂  л^) -  «Самаркандский Согд»; в 
тексте Е: лларл̂  . М.Хадр считал, что Согдом называется сам город в 
отличие от пригородов [КЬаёг 1967: 316, п. 5], но для этого нет 
никаких оснований [Большаков 1968: 171, прим. 4]. В X в. 
Самаркандский Согд представлял собой небольшой рустак, 
расположенный между Бухарой и Самаркандом с городами 
Арбинджан, Дабусийа и Кушанийа [ас-Сам‘ани VII: 8 6 ]. При 
Караханидах функционировал монетный двор с названием «Сугд» 
[Федоров 1972: 141; Кочнев 2006: 7, 19, 31, 39, 41 -  51]. Что касается 
городов Бухара, Кеш и Насаф, которые также ранее входили в состав 
Согда, то в X в. они в административном отношении представляли 
сосбой отдельные области [№п Наика1: 492]. В доисламское время 
историко-культурная область Согд состояла из 4-х частей: Северный 
Согд с городом Самарканд, Западный Согд с городом Бухарой, 
Южный Согд с городами Нахшаб и Кеш, Восточный Согд с городом 
Панджикент. Каждый из перечисленных городов представлял собой 
отдельное владение, правители которых подчинялись верховному 
тюркскому кагану. Согласно китайским источникам, в которых Согд 
упоминает в форме Су-ли, в начале VII в. самым влиятельным и 
сильным из этих местных правителей был владетель Ши, имевший 
местопребывание в городе Ки-ши, т.е. Кеше [Бичурин II: 286]. После 
подчинения Тюркского каганата Китаю и административной 
реформы, проведенной китайскими властями в 658 -  659 гг., 
начинается возвышение владения Кан (Самарканд), куда 
перемещается и центр политической жизни всего Согда [СЬауаппез 
1906: 146; Бичурин II: 316]. После арабского завоевания 
административным центром и опорным пунктом арабов в 
Мавераннахре был город Самарканд. В правление Исма‘ил ибн 
Ахмада ас-Самани столицей всех владений Саманидов становится 
город Бухара, а при Караханидах столица вновь возвращается в 
Самарканд. Название «Сугд» или «Сугуд» этимологизируется от 
авест. туиа (тхиа) или др. иран. тдйй (тдМа), что буквально 
означает «сожженная», т.е. ритуально очищенная огнем земля, святая 
земля [Хромов 1989: 89], а также от пехлев. ш1ук -  «купец», 
«торговец», от которого образован топоним 8 Ша [ТгетЪ1ау 2004: 133]. 
В осетинском языке слово сугдак означает «священный» [Менгес
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1979: 132]. Предполагается, что название «Сугд» является калькой 
еще более древнего топонима «Туран», происхождение которого 
связывается с енисейско-кетским словом тур-(тул-) -  «чистый», и 
суффиксом -ен  [Яйленко 1988: 132; 1990: 41 -  42].

143. Ра’с ат-Так (<3-Ц1' ^ 'з )  -  «Начало свода», «Начало арки». В 
X в. так называлось самое густонаселенное и оживленное место 
рабада к югу от Кешских ворот, где были сосредоточены все 
городские рынки Самарканда. Здесь проходил навесной канал или 
акведук (ат-так) установленный на аркадах и покрытый свинцом ( з$л 
^ - ^ з ) .  Это дорогостоящее ирригационное сооружение, которое было 
построено еще в доисламские времена, обеспечивало в жителей 
города проточной водой, поступавшей в город с юга через Кешские 
ворота. Низкая впадина вокруг мадины была образована от того, что 
из нее брали глину для строительства городской стены, в результате 
чего образовался огромный ров [!Ъп Наика1: 493]. В персоязычных 
источниках этот навесной канал упоминается под названием Руд-и 
Арзиз (злзз' ^зз) или Джу-и Арзиз (злзз' ^з^) -  «Свинцовый канал» 
[Истахри: 247; оКандия: 253; Бартольд 1965: 274 -  276]. В средние 
века снабжение водой города Самарканда, расположенного на 
высоком плато, было возможно только с юга, где еще в середине I 
тыс. до н.э. сложилась ирригационная система, берущая начала из 
канала Даргом [Шишкина 1987: 166 -  167]. На первых этапах 
освоения городских площадей вода подавалась, в основном, по 
системе естестественных русел Сиаба (Аб-и Машхада). На территории 
Афрасиаба были обнаружены древние протоки, подававшие воду 
самотеком. Наиболее ранний из них шириной до 12 м, проходивший с 
юга на север, был выявлен в западной части шахристана. Второй 
древний проток шириной до 8  м зафиксирован в восточной части 
шахристана, в обрезах оврагов близ мазара Xваджа Данийар. Оба 
протока были связаны с ранними этапами обживания городской 
территории (сер. I тыс. -  первые века до н.э.) [Буряков 1974: 53 -  56]. 
Предполагается, что навесной канал, поднимавший по дамбе 
самотеком воду на Афрасиаб, был сооружен в первых веках до н.э., 
т.е. период наивысшего расцвета города, и считался делом рук 
иноземного специалиста [Массон 1950: 160]. Махалла Ра’с ат-Так, 
упоминаемая в вакфном документе, вероятно, находилась у начала 
этого акведука и называлась его именем, где-то в районе 
Центрального рынка и мечети Биби-ханым [СГСА: 229]. По мнению 
Массона, эта же махалла упоминается у ас-Сам‘ани под названием 
Дарваза-и Кисс ( ^  О'зз^) -  «ворота Кисс» [ас-Сам‘ани II: 12], 
поскольку тот примыкал с севера к Кешским воротам
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шахристана. Здесь же тянулась высокая дамба Арзиз, водой 
которой питался не только шахристан, но и рабад. «Свинцовый 
канал» именно в в Ра’с ат-Таке проходил через «центр базара», 
почему термин «Ра’с ат-Так» правильнее переводить не «Голова 
свода», а «Основной (главный) так», т.е. специальное рыночное 
сооружение типа восточного пассажа [Массон 1950: 164] или 
«центральный торговый купол» [Бурякова, Буряков 1973: 219]. 
* . 1 4 3  В тексте З этот фрагмент опущен.

144. зукак ( ^ з )  -  араб., «улица», «улочка» [ОеЬкЬоёа IX: 
12880]. Это слово заимствовано в среднетюркском языке в формах 
сукак (<3-2̂ ) -  «улица», «парадная лестница [Фазылов 1966 I: 401; 
Будагов I: 709]» и сукмак (<ЗЬ>2̂ ) -  тропа, по которой скот идет на 
водопой [Будагов I: 709].

145. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: ^з*л -  «известный [под 
названием]»; в тексте А это слово написано 2 раза.

146. В тексте А, Б, Г, Д, Е и Ж: Зукак Ширфурушан ( <3-аз 
й-^ззЪР) -  «Улочка Продавцов молока»; в тексте В: й-^ззЪз-^ (3-0 ; в 
пер. А: Ширфурушан (продавцов молока); в пер.: Б: §1га/гй§ап (?). 
К.Босворт переводит название этой улицы как з{гее{ о / 1ке тИк-зеПегз
-  «улица продавцов молока» [Воз^огШ 1968: 453]. В других 
источниках эта улица не упоминается.

147. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З: Ълз^' -  букв. «помещение», 
«пристройка»; в тексте Б и Е: ^'злз^' -  букв. «помещения».

148. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: Ъ^е ^ л Л  ; в тексте Е

149. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^ з Л  -  форма мн. ч. от 
араб. АЗз̂  -  «комната» (?). Однако правильно должно быть гураф 
(^ з^ ) или ал-гураф (^ц*1 ').

150. В тексте Б и Е: е'з*^' ^зл? -  «дома для игр»; в тексте А, В и 
Г: 'з*^' ^зл? ; в тексте Д: з ^ '  ^зл? -  «дома из жженого кирпича»; в 
тексте Ж: з—̂' ^зл? ; в тексте З: е'з*^' ^зл? .

151. В тексте А, Б, Г, Е и Ж: *^1' ; в тексте В и Д: *^1' ; в 
тексте З: ^ 1 ' .

152. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: А^^лИ -  «смежные»; в пер. А 
это слово опущено.

153. В тексте А, Б, В, Г, Е и З: <3зи? з* -  букв. «он на рынке»; в 
тексте Ж: чз* ; в тексте Д эти слова опущены.

154. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: ^  -  Сугд; в тексте Е: .
155. сикка (А1̂ ) -  «улица», «дорога», «путь».
156. ‘Аббад (^Ье) -  «улица ‘Аббад». В XII в ней упоминается 

мечеть [ан-Насафи 1991: 269 (№ 456)]. Название этой улицы могло
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быть связано с арабским этнонимом ‘аббад или именем ‘Аббад. С 
Самаркандом могла быть связана деятельность таких лиц как ‘Аббад 
ибн ал-Абрад ибн Кура и ‘Аббад ибн ‘Умар ал-Азди, которые были 
сторонниками Наср ибн Саййара [а!-ТаЪагТ II: 1918, 1929]. В XII в. в 
Самарканде упоминается также улица ‘Абдак (4лр), которая 
находилась в квартале Загримаш [ас-Сам‘ани VI: 286]. Ан-Насафи 
приводит биографию ‘Абд ал-Джалил ибн Джа‘фар ибн Мухаммад 
ибн Абу Салих ибн ‘Абд Аллах ибн Са‘ида ан-Насафи, известного как 
‘Абдак (ум. в 330/942-43 г.) [ан-Насафи 1991: 263 (№ 463); ан-Насафи 
6284: 89V].

157. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: орр! -  «помещение»; в 
пер. А: «пристройка»; в пер. Б: «1а т а 18 оппейе» -  «домик»; в пер. В: 
«двор». Здесь речь именно о постройке, поскольку далее говорится о 
ее верхнем и нижнем уровнях.,

158. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: -*р1с р -  букв. «ее низ и 
ее верх», т.е. нижний и верхний этажы; в тексте Е: -*р1с р 1$1а̂ л . В пер. 
А: «с верхом и подвалом».

Здесь имеется в виду именно 2-х этажная пристройка, что явствует 
из дальнейшего текста, где говорится о «подъеме на ее верхний 
[этаж]».

159. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: ирр*Л ; в тексте Ж это слово 
опущено.

160. В тексте Д и Ж: Хан ас-Самани ал-Кабир (р±?̂ ' <зиЫ1 й-.) -  
«Большой хан ас-Самани»; в тексте Б и Е: Ъ±?̂ 31 <зиЫ1 й-. ; в тексте А, 
В и З: <зиЫ1 й-. ; в тексте Г слово написано на полях.

Этот хан, судя по его названию, был построен в Х в. в правление 
Саманидов, династии правителей тюркского происхождения, 
правивших в городах Хорасана и Мавераннахра в 204 -  395/819 -  1005 
гг. со столицей в г. Бухаре. Правителем Самарканда сначала был Нух 
ибн Асад ибн Саман (правил в 204 -  227/819 -  842 гг.), затем Ахмад ибн 
Асад ибн Саман (правил в 227 -  250/842 -  864 гг.), затем Наср ибн 
Ахмад ибн Асад ас-Самани (правил в 250 -279/864 -  892 гг.), а затем 
сыновья и потомки Исма‘ил ибн Ахмада (правил в 279 -  295/892 -  907 
гг.). Определение «Большой» ( р ^ )  указывает на то, что в XI в. 
Самарканде был, по крайней мере, еще один хан Саманидов. О 
династии Саманидов см.: Наршахий: 69 -  87; Гардизи: 62 -  90; Ибн ал- 
Асир 2006: 65 -  177; Воз^огШ 1995: 1025-1029; Ргуе 1993: 136-161, а 
также Камолиддин 2008: 39 -  63; 2009: 113 -  119.

161. Сугд (л^>) -  в тексте Д это слово на полях; в тексте А и Е: 
л*  ̂; в тексте Ж это слово опущено.
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162. В тексте Б, В, Г и Е: Якл -  «махалла»; в тексте А, Д, Ж и З 
это слово опущено.

163. шарис (^ -^ )  -  «улица», «бульвар».
164. Дарб Манара (Ъ1-^ ч > )  -  «ворота Манара»; в тексте А и Б: 

орИл ; в тексте В: ор'рл ; в тексте Г также, а на полях 
исправлено: Ъ-Лл ; в тексте Е и Ж: ор-Лл .

В XII в. в Самарканде упоминается мечеть ал-Манара (ОрИЛ л^л) 
[ас-Сам‘ани V: 398], принадлежавшая передатчикам хадисов [ан- 
Насафи 1991: 117 (№ 189), 253 (№ 442), 257 (450), 345 (№ 619), 409 (№ 
751), 454 (№ 843), 518 (№ 959)]. Арабское слово манара (Ор-Лл) 
означает букв. «место, где зажигают огонь», «маяк». Впоследствии 
этим словом стали называть также «минарет» -  башню при мечети, с 
которой м у ’аззин возглашал призыв на молитву (азан). Впервые при 
Умаййадах в качестве минарета была использована колокольня 
доисламской церкви в Дамаске. Первые специально построенные 
минареты относятся к середине IX в. (Самарра, мечеть Ибн Тулуна в 
Фустате, мечеть Сиди ‘Укба в Кайруване). До XIII в. в Средней Азии 
при мечети был только один минарет, который, как правило, ставился 
отдельно от ее здания. В XIV в. стали строить два минарета по обе 
стороны от портала или по углам мечети дворцового типа. Подробнее 
см.: Большаков 1991: 157; БеЬкЬоёа XIV: 21554 -  21555. В Средней 
Азии интенсивное строительство минаретов относится на XI -  XII вв., 
т.е. период правления Караханидов и Сельджукидов. До наших дней 
сохранилось несколько минаретов, построенных в этот период. К ним 
относятся минарет при мечети в г. Узген (Фергана), минарет Калан 
Арслан-хана (Бухара), минарет в Джуркургане (область Термеза), 
минарет Бурана (Баласагун), минарет в Вабкенте (область Бухары) и 
минарет в Кухна Ургенче (Хорезм) [Пугаченкова, Ремпель 1965: илл.
197, 209, 210; Бернштам 1950: 40 -  45, 76 -  82]. В южной части 
городища Афрасиаб к югу от канала и к северу от машхада Кусама и 
мадраса Тамгач Бугра-хана с востока на запад проходила улица, 
которая пересекалась с улицей, следовавшей с юга на север между 
машхадом Кусама и мадраса Тамгач Бугра-хана. У места пересечения 
этих двух улиц к северо-востоку от машхада Кусама также был 
расположен большой минарет [Немцева 1974: 140, рис. 12].

165. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: орр! ; в тексте Ж эти слова 
опущены.

166. В тексте А, Б, Г, Е и Ж: ^р 'З ' -  «угол»; в тексте Д: ^рр!' ; в 
тексте В: 4з'рр!' ; в тексте З: р̂1р!1 .
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167. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: ^ 'л !' Це -  «справа от 
входящего»; в тексте Е: ^Ы1 цл̂ л це ; в пер. А: «в правом углу 
внутри»; в пер. Б: аи сот Зе I ’еп1гее -  «в углу у входа».

168. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: -*зАе Ое ^'за-1' -  «худжры, 
[расположенные] на ее верхнем [этаже]»; в тексте В и Г эти слова 
опущены.

169. ал-хамс (^лЛ ) -  «пять»; в тексте А это слово на полях.
170. В тексте А здесь и далее: ал-Йакдариййа (Аз%1') ; тексте Д 

здесь и далее: ат-Такдариййа (АзИ}'); в тексте Б, Е и Ж здесь и далее: 
ал-Бакдариййа (Алз^'); в тексте В и Г без точек; в тексте З первая 
буква без точек; в пер. А: Бакдария; в пер. Б: ЪеЫапууа.

К.Босворт допускает для этого слова чтение а!-уаМапууа -  
«[комнаты] с одной дверью» [Воз^огШ 1968: 453].

171. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: - с ^  о® -  «в ее середине»; 
в пер. А это слово опущено.

172. В тексте Б: ЪлИ' ; в тексте З это слово опущено.
173. В тексте А, В, Г и З: з -  «и»; в тексте Б, Д, Е и Ж это слово 

опущено.
174. В тексте А, Б, В, Г, Е и З: ААлЛ ; в тексте Д и Ж: ^ Л Л  .
175. В тексте А, Б, Е, Ж и З: ле-Л' -  букв. «поднимающийся»; 

в тексте В, Г и Д: ле-и!' .
176. хаммам (̂ -л—) -  в Бухаре упоминается гармаба-и хасс 

(<̂ »и> а?-лз$) -  араб.-перс., букв. «специальная баня», «личная баня», 
построенная Арслан-ханом [Наршахий: 33], и еще одна баня гармаба-и 
хан (и-^ а?-лз )̂ -  «баня хана» [Наршахий: 30], название которой 
указывает на то, что она была основана ханом, т.е. одним 
из караханидских правителей Бухары. О средневековых банях Бухары 
см.: Джураева 1998: 93 -  95. См. также: Вейкйоёа XII: 19095.

В Самарканде в западной части шахристана на значительной части 
был выявлен жилой квартал караханидской эпохи и общественная 
баня с централизованной системой нагрева воды и отопления 
помещений [Крикис, Пачос, Ташходжаев, Федоров 1963: 224 -  236].

177. Xаммам ар-Риджал (<_!Ц-з1' -̂л—) -  араб., «баня мужчин», т.е. 
мужская баня. В тексте А слово ар-риджал написано на полях.

178. В тексте А, Б, Д и З: ^  -  Сугд; в тексте Е: ; в тексте 
Ж: л*и!' ; в тексте В и Г это слово опущено.

179. В в тексте А и В: Ра’с Кантара ‘Атифар Озкза ^1з ; 
тексте Г и Д: Ра’с Кантара ‘Анбура (»зз^-е ^ з )  или ‘Антабура 
(Ъз^-е); в тексте Б и Е: Ра’с Кантара ‘Ахира (Оз̂ -е озкза <^Ь); в тексте 
Ж: озз^1е озкза ^1з ; в тексте З: Озкза ^1з ; в пер. А: «Рас Кантара
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Ахира»; в пер. Б: «Ка’8 Оап^ага! ЛЪТга»; в пер. В: «Рас кантара ‘ахира 
(начало моста проститук)».

Еще О.Г.Большаков предполагал, что это название, возможно, 
следует читать как Ра’с Кантара Гатифар (р21с. оркла <̂ 1р) -  «у начала 
моста Гатифар» [Большаков 1971: 172, 175; СГСА: 229 -  230, прим. 31], 
что подтверждается данными критического текста. В XII в. Ра’с ал- 
Кантара Гатифар ( орклШ <̂ 1р) упоминается как большая и красивая 
махалла, в которой была улица Салих [ас-Сам‘ани VII: 10; IX: 112] и 
кладбище с этим названием [а1-Ыа8ай: 417 (№ 713)]. В более поздних 
источниках упоминается махалла Гатифар, в котором был мазар 
святого Хваджа Гатифара [Кандия: 266, 275; Абу Тахир: 180]. В XV в. 
упоминается улица Куй-и Пул-и Г атифар, расположенная близ ворот 
Шайх-зада [СД: 188]. Эта махалла находилась около моста Г атифар, 
перекинутого через канал Навадан. По мнению В.Л.Вяткина, она была 
расположена на западном берегу Навадана и примыкала к 
тимуровской цитадели с северной стороны [Вяткин 1902: 15, 19], а по 
мнению М.Е.Массона -  к северо-востоку от тимуровской цитадели. В 
этой махалле проживали наиболее богатые жители города, так как 
именно здесь была найдена основная масса драгоценных предметов 
искусства XI -  XII вв. [Массон 1950: 165]. По данным О.Д.Чехович, 
эта махалла находилась на восточном берегу Навадана, к югу от 
Афрасиаба, недалеко от Ригистана [СД: 394]. Название моста 
Г атифар, возможно, имеет отношение к имени вождя эфталитов 
Гатифара, погибшего в 563 -  567 гг. в сражениях с тюрками 
предположительно в Согде [Ртвеладзе, Сагдуллаев 1986: 92].

180. Сиккат Хаммад (л-^ Я1̂ ) -  «улица Хаммада». Хаммад (л1л̂ )
-  араб., «прославляющий»; арабское имя, широко распространенное в 
эпоху раннего средневековья. С Самаркандом могла быть связана 
деятельность мухаддиса из Насафа Абу Мухаммад Хаммад ибн Шакир 
ал-Варрака ал-Ванусани (ум. в 311/923-24 г.) [ас-Сам‘ани III: 20, 45; V: 
102; IX: 223; а1-8ат‘апТ: 5 1 7 ^  544К, 586V].

181. В тексте Б, Д, Е и Ж: ал-акара (Ъ ^ ')  -  араб., форма мн. ч. 
от уккар (р^') -  «землепашец», «крестянин»; в тексте В: о'рЗД' ; в 
тексте А, Г и З: *рЗД' ; в пер. А: «землепашцев (акари)»; в пер. Б: «ёе§ 
ра18ап§ ак/га»; в пер. В: «крестьян (акара)».

Термин ал-акира означал крестьян арендаторов [СаЬеп 1967: 311].
182. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: байт ат-тираз (р'ркЛ ^±?) -  

«дом ткания», «ткацкое заведение» [ОеЪкЪоёа IV: 5143]; в тексте Ж: 
р1ркЛ ^±? ; в пер. А: «дом Тираза (вододелитель)»; в пер. Б: 1а тагзоп 
Зи Шаг (?); в пер. В: «вододелитель (байт ат-тираз)».
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По мнению О.Г.Большакова, обычное значение слова тираз -  
«мастерская тиразов», но в Средней Азии это слово имело также 
значение «вододелитель» [Большаков 1971: 173]. Согласно ал- 
Хваразми, слово тираз (ЗрЦ  означает «распределитель воды в реке» 
(р$лЗ' еЬЛ р^̂ л) [а1-КЬо^аге2Ш1: 69 -  70]. Однако, здесь перед словом 
ат-тираз стоит слово байт (^±?) -  «дом», что ставит под сомнение 
такую интерпретацию. В «Истории Бухары» Наршахи упоминается 
дом ткания (р'ркЛ ^±?), т.е. ткацкое заведение или текстильная фабрика 
в Бухаре, в котором ткали ковры и занавеси, ткани йазди, подушки, 
коврики для молитвы и платья, которые шили для самого халифа 
[Наршахий: 26]. Можно предполагать, что в правление Караханидов в 
Самарканде была такая же текстильная фабрика [Воз^огШ 1968: 453]. 
Однако, здесь дом ткания находился не в самом городе, а в его 
окрестностях, в сельской местности, что, возможно, было связано с 
его спецификой. Слово тираз (р'р^) было известно еще в сасанидском 
Иране, под которым в то время понимали хлопок или лен [Магк^ай 
1931: 73 (п. 1)], а также шелк [ПС: 250]. В области Бухары 
производили знаменитую хлопчатобумажную ткань (карбас) 
«занданиджи» или «занданичи», получившую свое название от 
селения Зандана (̂ ЗлЗр). Ткань «занданичи» изготовлялась во многих 
селениях Бухарского оазиса и пользовалась большим спросом за 
пределами Средней Азии, где она ценилась наравне с парчей. 
Первоначально эту ткань делали из шелка, а потом из хлопка. 
Высокая стоимость этой ткани объясняется сложностью изготовления 
на многоремизном станке [СГСА: 272 -  273]. В источниках ткань 
«занданичи» описывается как материя белого цвета, изготовляемая их 
хлопка. Из простейшей ткани «занданичи» изготовляли верхнюю 
одежду (каба) для гуламов в первый год их службы [Сиасет-намэ: 
110]. Существовали и другие, более дорогие разновидности этой 
ткани. В XIV -  XVII вв. ткани «занданичи» составляли основной 
ассортимент товаров, вывозимых из Средней Азии в Россию. В 
российских источниках того времени эти ткани называются 
«зендень», в которых различали несколько разновидностей: бурмети, 
дюменди, объяринные, семенди, чаровые, червленые, черевчатые, 
черленые и др. [Мукминова 1976: 58 -  62, 65, 79]. До нас дошло 
множество образцов дорогих сортов ткани «занданичи», 
изготовленных в IX -  X вв., которые хранятся в различных музеях 
мира. Один кусок этой ткани, согласно надписи на ней, принадлежал 
саманидскому военачальнику Абу Мансур Бух-такину [8РЛ III: 2002; 
IV: 981]. О текстильном производстве в Средней Азии см. также: ёе 1а 
Vа^88^еге, 2004: 119, 158; СотрагеИ 2006: 60 -  68.
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183. В тексте Б, В, Г и Е: ал-манабир (з?-3л!') -  араб., форма мн.
ч от минбар ( з ^ )  -  «кафедра»; в тексте А это слово написано на 
полях; в тексте Д и Ж это слово опущено; в тексте З: о ^ '  -  «здания», 
«постройки»; в пер. А: «амбары»; в пер. Б: «1е$ {еггат р1аМё$ 
(тапаЪИ, аи Неи де тапаЫг?)» -  «участки земли, засаженные 
[деревьями]», т.е. это слово, возможно, следует читать как манабит 
(̂ ?13л) вместо манабир (з?-Ц; в пер. В это слово опущено.

184. В тексте Д (на полях): аз-заркандан (и'лз^з^'з) -  «?»; в 
тексте А, В, Г и З: ар-разкандат (^'лз^зз!') -  «?»; в тексте Б, Е и Ж это 
слово опущено.

185. В тексте А, Б, В, Г и Д: -с^ о* -  «все»; в тексте Е: о* ; в 
тексте Ж: -$& .

186. В тексте А: л^з— ; в тексте Д: л^з^ -  Джармагад; в тексте 
Б, Г и Е: л*-*з̂  -  Джарма‘д; в тексте З: л^з— ; в тексте В и Ж без точек; в 
пер. А и В: Чарма‘ад; в пер. Б: Оагта‘аЗ. В других источниках это 
селение не упоминается.

187. В тексте Д здесь и далее: Анбаркир (зл^з-- '̂); в тексте А, Б, 
В, Г, Е и Ж здесь и далее: Анбаркир (з^з-н'); в тексте З: Анбаркир 
(з^зМ') без точек; в пер. А и В: Анбаркар; в пер. Б: АпЪагкаг.

В других источниках этот рустак не упоминается. По мнению 
К.Босворта, здесь имеется в виду город Абаркат (^з-? ') или Баркат 
(^з-?) -  административный центр рустака Бузмаджан в области 
Самарканда [Воз^огШ 1968: 453]. Бузмаджан был самым крупным из 
всех рустаков, расположенных к северу от реки ас-Сугд (л̂ и1' з$з) [а1- 
ЫакЪгТ: 332, 335; !Ъп Наика1: 499, 515, 520]. Город Абаркат (^з-? ') ёки 
Баркат (^з-?) был расположен на расстоянии 4-х фарсахов от 
Самарканда рЪп КйогдадйЪей: 26; а1-ТаЬап II: 1431; III: 82; а1- 
Мо^аёёа8Т: 279]. В доисламское время он относился к Уструшане, а 
затем перешел под управление Самарканда [ас-Сам‘ани II: 32]. Первая 
часть топонима (А)баркат образована от др. ир. (авест.) рага -  
«противоположный берег реки» [Стеблин-Каменский 1999: 283 -  284; 
Лурье 2004: 94 -  95]. Остатками города Баркат является 
средневековое городище, расположенное около кишлака Актепамитан 
к северо-востоку от Самарканда [СГСА: 187]. Подробнее см: Бартольд 
1963: 145; 1965: 192.

188. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: рустак (<3-^з) -  арабская 
форма перс. термина руста (-^зз) — букв. «окрестность», «сельская 
местность», «селение», «деревня» [ОеЪкЪода VIII: 12371-12372].

Арабские географы IX -  X вв. под словом рустак (<3-^з) 
подразумевали «сельский округ», т.е. группу селений, составлявших 
одно целое в хозяйственном и налоговом отношении. По своему
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значению термин руста/рустак примерно соответствует араб. нахийа 
(Яла.и) — букв. «сторона», «нахийа», т.е. небольшая административная 
единица в составе кура (»рр )̂ — «область». Этим терминам 
соответствует по своему значению тюркский термин туман (иЦрЗ). 
Подробнее о термине руста/рустак см.: 8тйЬ 1995: 955; Смирнова 
1970: 90.

189. В тексте А, В, Г, Е, Ж и З: (без точек) -  «которая», 
«которые»; в тексте Д: -  букв. «она», «они».

190. В тексте А, Е и Ж: -  «холмы»; в тексте В: ; в 
тексте А, Г и З без точек.

191. В тексте А, В, Г, Е, Ж и З: -  «прилегающие»; в 
тексте Д: Я Л Л р -  «и прилегают».

192. В тексте А: Талл Фид (л̂ а ^ )  ; тексте В, Г и Д: Талл Канд 
(лла <_)л), в тексте З: лла (без точек); в тексте Ж: лла (без точек); в тексте 
Е это название опущено;

талл (ей) -  араб., букв. «холм» [ОеЬкЪоёа V: 6924 -  6925]. Это 
слово часто встречается в составе средневековой микротопонии 
Средней Азии. Второй компонент этого названия, возможно, 
представляет собой согдийский топоформант -каО/-капЗ/-цапд -  
«город», «селение» [Ьице 2003: 185; Лурье 2004: 88]. Однако, в 
топонимии он почти не встречается самостоятельно. Исключение 
составляет город Канд (лл̂ ) около Худжанды [а1-Ы:акЪп: 333, 335; ^ п  
Наика1: 515; а1-Мо^аёёа8Т: 262], в согдийских документах -  кпи 
[Лурье 2004: 91]. Название этого селения можно также сблизить с 
названием селения Фан (ц*) или Фан (и-а) в области Самарканда 
[Чехович 1951: 63].

193. В тексте А: орл^рк ; тексте Д: О^р^- -  Хардиза; в тексте В: 
°лЗр^р^ -  Харакара(н)да (без точек); в тексте Г : ®лЛр̂ 1р̂  ; в тексте Ж: 
°р^р^ (без точек); в тексте З: ®рлл̂ р̂  .

Первая часть этого названия может быть от согд. хгу -  «осел», а 
вторая от согд. Зёга -  «укрепление», «крепость» [Лурье 2004: 111 -
112, 116].

194. В тексте А (на полях): р'ро^ р или и 'р ^  р (без точек); 
тексте В: р?р^ -  Харбар; в тексте Г : рЪ -̂ ; в тексте Д, Ж и З это слово 
опущено.

195. В тексте А: Пиран или Паран (й'р^); в тексте В и Г без 
точек; в тексте Ж: и'рл? (без точек); в тексте З: ч'рл? (1-, 2- и 5-буквы 
без точек).

В XII в. упоминается селение Баррани (<л'р?) или Фаррани (< '̂р*), 
расположенное в 5 фарсахах от Бухары [ас-Сам‘ани II: 122, 153], на
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берегу канала Науканда (олз^) [а1-ЫакЪп: 311; !Ъп Наика1: 486; а1- 
МодаддазТ: 267].

196. * ...196 В тексте А: з ' з ^  з ^л*? з (без точек); тексте Д: 
з̂з-? А̂  ̂ -  Сиккат Бавард; в тексте Ж: ^зз-л А1̂  -  Сиккат Мавард; в 

тексте В: з 'з ^  з члЗл*? з (первое слово без точек) -  Ба‘даниб и 
Та(с)крар; в тексте Г : з ' з ^  з члЗл*? (первое слво без точек); в тексте З: 
з'з^з^ з ^л*? . ** . 196 в  тексте Е весь этот фрагмент опущен.

В других источниках эти названия не упоминаются. Название этой 
улицы идентично с названием города Бавард (^зз-О или Абивард 
Оззл?') в Xурасане [ас-Сам‘ани I: 128, 235; II: 65, 379]. Возможно, 
здесь жили выходцы из этого города.

197. В тексте Д, Е и Ж: -с * ^  -  «все»; в тексте А, В, Г и З: Цл-
-  «все».

198. В тексте А, В, Г, Е, Ж и З: о - 'з  -  форма мн. ч. от араб. 
Ал—.-з -  «сторона». Это слово в форме мн. ч. можно перевести как 
«окрестности».

199. В тексте А, В и Г: зл̂ з-̂ з' ; в тексте З: зл^з-ч' (без точек)
200. *...200 В тексте А, В и Г: ААЛл!' з о  о* о ^ 'з ^ ' з

о —'зЗ цл -̂ л̂ а о* з з̂з-.? А̂  ̂о® и'з? о* з 1 з лЗа о* з АузЛ' Аез^л? 
лз̂ зл̂  ^-1^з цл з^зЬз' -  «и все земли, которые [расположены] на холмах 
и прилегают к пашням этого селения, а именно Талл Канд и Xардиза, 
а [также] Пиран на улице Бавард. Все они [являются] нахийами 
Анбаркира, рустака Самарканда»; в тексте Б этот фрагмент опущен.

201. В тексте А, Д, Ж и З: ^^?  (1-буква без точки); в тексте Б, 
В, Г и Е: ^^?  -  Балас.

202. В тексте А, В, Г и З: з -  «и»; в тексте Б, Д, Е и Ж это слово 
опущено.

203. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: -  «эти»; в тексте В и Г: 'Л* -  
«это».

204. В тексте А и З: о-а-Л -  «хакан»; в тексте Д: о-а-Л (на 
полях); в тексте Б, Е и Ж: и-Л -  «хан»; в тексте В и Г: з -^ ' -  
«другой», «последний».

205. В тексте А, В, Г, Д и З: А-Л' -  «его титулы»; в тексте Ж без 
точек; в тексте Б и Е: ч-Л' -  «титулы», «лакабы», «почетные 
прозвания».

206. Имеются в виду все вышеперечисленные лакабы Тамгач 
Бугра-хана, чтобы не перечислять их еще раз.

207. В тексте В, Г, Д, Ж и З: ^зл— ; в тексте А, Б и Е: АЬ. .
208. В тексте Д: А -  букв. «его»; в тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З 

это слово опущено.
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209. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: цл- букв. «из их 
прав»; в пер. А и Б эти слова опущены; * ...209 В тексте: -«арк цл 1«аа1рл .

210. *...210 В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  
«пути их дорог, которые в их правах»; в пер. А: «тропинками»; в пер. 
Б: еп{гёе$ Зе л>о1е$ ге!вуап{ Зе се$ ЗгоИ$ -  «въезды в дороги, 
относящиеся к их правах».

211. В тексте Б, Д, Е и З: -  араб., форма мн. ч. от -  
букв. «архимедов винт» (для подъема воды), т.е. приспособление для 
орошения, «оросительное колесо»; в тексте В: -  первая и 
последняя буква без точек; в тексте А и Ж без точек; в тексте Г это 
слово написано на полях.

212. В тексте В, Г, Д и З: ^рл? ; в тексте Б и Е: ^рл? ; 
в тексте А и Ж: 'р ^ ' ^рл? ; в пер. А: «помещения для игр»; в пер. Б: 1е$ 
скатЪетз З ’аёгаНоп -  «вентиляционные комнаты».

213. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  «худжры»; в пер. 
А и Б это слово опущено.

214. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: ; в тексте В: и^рал^ (?)
215. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: 1«ЛЛр '̂ -  «ее колоннами»; в 

тексте Е: -  «ее колонной».
216. В тексте А: (повторяется два раза).
217. В тексте В и Г: -  «цирюльник»; в тексте З: .
218. В тексте В и З: ^р!? -  букв. «его дома»; в тексте Г: <?рй' -  

«его труба».
219. В тексте В, Г и З: -  «их кирпичами». *...217 - 219 В 

тексте А, Б, Д, Е и Ж этот фрагмент опущен.
220. В тексте А, Б, Г, Д, Е и З: ; в тексте В: .
221. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: рла -  «кувшины» (мн. ч. от 

орла -  «кувшин», «горшок»); в пер. А: «котлами»; в пер. Б: сте -  
«бак», «чан», «ванна».

222. В тексте А: ; в тексте В, Г, Д и Ж: ; в тексте Б и Е: 
а?р^  ; в тексте З: <?рЗ' (без точек).

223. В тексте А, В, Г, Д и Ж: 4 0  ; в тексте Б и Е: ; в тексте З 
без точек.

224. В тексте А, В, Г, Е и Ж: алЬл ^р^л -  букв. «путями [течения] 
их вод», т.е. водопроводом, состоявшим из кубурных линий, по 
которым текла питьевая вода; в тексте Д и З: а>Ьл ^ркл ; пер. А: 
«имеющейся там канализацией»; в пер. Б: атепёез -  «подачи», 
«подводы».

225. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^арк <а -  букв. «в его 
правах»; в пер. А эти слова опущены; в пер. Б: {ои{ се дш ге1еуе Зе $е$ 
ЗгоИ$ -  «все, что относится к их правам».

121



226. В тексте Б: ^зл? -  «дома»; в тексте З: <3з̂  -  «рынок».
227. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: -слз?' -  «их здания»; в тексте 

В: -с^' .
228. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: АлЗШ' з Ц ^ ' -  «стоящие 

деревья», «имеющиеся деревья»; в пер. А: «помещениями, 
имеющимися [на этих землях]»; в пер. Б: 1ез агЪгез ЗеЪои -  «стоящие 
деревья».

229. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^'з-а*!' -  араб., форма мн.
ч. от з^е -  «недвижимость», «имение», «поместье»; в пер. А: 
«землях»; в пер. Б: Зотагпез -  «поместья», «имения».

230. В тексте В, Г, Д, Ж и З: йл—'зз!' ; А, Б и Е: йл-'зз!' -  «?»; в 
пер. А: «плантациями»; в пер. Б: 1езр1апШИопз -  «плантации».

231. В тексте А и З: ^л'з*!' -  мн.ч. от А^зе -  «виноградная 
лоза»; в тексте Д и Ж: цл '̂з*!' ; в тексте Б и Е: ^з*!' -  «навес», 
«крыша», «павильон»; в тексте В: <^'з^' ; в тексте Г : <^л'з^' -  мн. ч. от 
А^лз  ̂ -  «саженец»; в пер. А: «виноградниками»; в пер. Б: 1ез угдпез -  
«виноградники».

232. В тексте А, Д, Ж и З: -с '̂з^ ; в тексте Б, В, Г и Е: -сл*'з̂  .
233. В тексте Д: А -слз-^л ; в тексте Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: Аз^л? .
234. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -сЬ2— о® -  букв. «в его 

правах»; в пер. А эти слова опущены; в пер. Б: 1ои1 се дт ге1еуе Зе 
1еигз ЗгоИз -  «все, что относится к их правам».

235. В тексте Д: -саЫлл ; в тексте Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -с^'лл .
236. *...236 В тексте А и Д: -«аза— о® -с!' Ал^иЛ -с^'лл з -  

«[молотильными] токами, относящимися к ним с его правами»; в тексте 
Б, В, Е, Ж и З: -саза— о  -сд-лл ^з-—л з -саза—. о  -сл!' Ал̂ изл!' -сЛ-̂ 'лл!' з -  
«[молотильными] токами, относящимися к ним с его правами, 
водопроводом с его правами»; в тексте Г слова: -сД-лл ^з-^л з -сЬ2— о® -сл!' 
написаны на полях; в пер. А этот фрагмент опущен; в пер. Б: 1ез агтез 
^и^ еп ЗёрепЗеп! -  «токи, зависящие от них».

237. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: з* ; в тексте Ж это слово 
опущено.

238. * .  238 В тексте Д: -се ^з— з -сл® сЫл -  «внутри них и за их 
[пределами]»; в тексте А, Б, Е, Ж и З: -сл ^з— з -сл® -  «внутри них 
и за их [пределами]»; в тексте В: -сл ^ з— з -  «и за их [пределами]»; в 
тексте Г на полях: -сл <_5-'л в пер. А эти слова опущены; в пер. Б: 
ЗеЗапз е{Зекотз -  «внутри и снаружи».

239. В тексте А: А^з  ̂ ; в тексте В, Г и Ж: Ал^ -  «необходимое», 
«нужное», «должное»; в тексте З: Ал^ (два раза); в тексте Б и Е это 
слово опущено; в пер. Б: соп/оте -  «соответствующий
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240. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: Ала'з -  «обязательное»; в 
тексте Ж это слово опущено; в пер. А это слово опущено; в пер. Б: аих 
оЫгдаНопз 1ёда1ез -  «законным обязательствам».

241. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: Аъ -  «беспрекословный», 
«категорический», «совершенный»; в пер. А это слово опущено; в пер. 
Б: аЪзо!итеп{ -  «безусловно», «абсолютно», «совершенно».

242. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: А1ъ -  «посвященный богу», 
«священный»; в пер. А это слово опущено; в пер. Б: епИегетеп{ -  
«целиком», «полностью».

243. В тексте А, Б, Д, Е и З: Аи^л -  «[вечно] хранимое», 
«завещанное», «посвященное»; в тексте Ж: Ал-л ; в тексте В и Г это 
слово опущено; в пер. А это слово опущено; в пер. Б: регрё1ие11е -  
«вечная», «постоянная», «пожизненная».

244. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: <ЗлЛЛ 'Ьс -  «этому 
жертвователю»; в пер. А: «из этого жертвуемого»; в пер. Б эти слова 
опущены.

245. В тексте А, Г и Д: -̂лл -  «продается» (м.р.); в тексте Б, Е и 
Ж: -  «продается» (ж.р.); в тексте В и З без точек. Так же и все 
следующие глаголы в этом предложении в тексте А -  в форме м.р., а в 
тексте Б -  в форме ж.р.

246. В тексте А, Г и Д: ч*зл -  «дарится» (м.р.); в тексте Б, Е и 
Ж: ч*зЛ -  «дарится» (ж.р.); в тексте В и З без точек.

247. В тексте А, Г и Д: ^ззл -  «наследуется» (м.р.); в тексте Б, 
Е и Ж: ^ з з  -  «наследуется» (ж.р.), «передается в наследство»; в 
тексте В и З без точек; в пер. А: «не завещается»; в пер. Б: 1едз -  
«завещанное имущество».

248. В тексте А, В, Г и Д: цДзл ; в тексте Б, Е и Ж: ; в тексте 
З без точек.

249. В тексте А, Г и Д: ; в тексте Б и Е: ; в тексте В и З 
без точек; в тексте Ж: 41лЛ .

250. В тексте А, Г и Д: ; в тексте Б, Е и Ж: ^12 ; в тексте В 
и З без точек.

251. В тексте А и Д (на полях): Алл-а -  «кол», «подпорка», 
«столб»; в тексте Б и В: л̂л-а -  букв. «его существующий»; в тексте Е и 
Г : Алл-а ; в тексте Ж и З: Алл1а .

252. *...252 В тексте Д: -слл  ̂ Ое Алз-а -  «согласно их 
посвящению [для благотворительных целей]»; в тексте Б и Е: АлзЦ. 
- с ^  оАе -  букв. «согласно их посвящениям [для благотворительных 
целей]», т.е. согласно их статусу пожертвования в 
благотворительных целях; в тексте А, В и Г: Ое Ал -̂л - с ^  Ое АлзЦ- 
- с ^  -  букв. «согласно ее первоначальным правилам и следуя
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правилам посвящений»; в тексте Ж: <1  ̂ 1«1л̂  «1с Ялр1— ; в 
тексте З: <1  ̂Злри (без точек); в пер. А и Б эти слова опущены.

253. В тексте Д: ®и^Л -  «возвышенные»; в тексте А, Б, В, Г, Е и 
З: -  «названные»; в тексте Ж: Л ^ Л  .

254. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: -  «Всевышний»; в тексте 
Ж и пер. А это слово опущено.

255255. *... Заключительная часть айата 89 из суры «Пророки» 
(*1и3̂ 1) : ою 'З ' рл  ̂ р -  « .Т ы  ведь лучший из наследующих» [Коран 
XXI, 89].

256. В тексте Д: АлЬ ^аар -  «что [было] посвящено», «что [было] 
завещано», «что [было] предназначено»; в тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: 
Алк ^*ар -  «на что имело законную силу», «на что действовало»; в пер. 
А: «входит в»; в пер. Б: Зоппё -  «даренное», «отданное».

257. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: -  «эта», «это»; в тексте Д 
это слово опущено.

258. В тексте А, В, Г и З: Орр&Л -  «упомянутая»; в тексте Б, Д, 
Е и Ж это слово опущено.

259. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: р«^ ^  -  «каждый месяц»; в 
тексте В и Г: -  «в таком-то месяце».

260. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З: ^  ^  -  «каждый год»; в тексте 
Б и Е: 3-^ <_& -  «в каждый год».

261. В тексте А и Г: <3̂ 3̂ л -  букв. «занимается», «действует»; 
«работает»; «используется»; в тексте А, Б, В, Е, Ж и З: -  
«извлекается доход», «используется», «эксплуатируется».

262. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: *рЫ -  «сдача в аренду»; в 
пер. А: «сдача внаем». Это слово может быть переведено также IV 
породы гл. рЫ (от гл. р-—) -  «покровительствовать», «оказывать 
помощь», «защищать». В энциклопедическом труде ан-Насафи 
приводится формуляр документа об аренде усадьбы [Булгаков 1991: 
75 -  76].

263. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: 3*Шл -  араб., «удел», 
«поместье», «лен»; в пер. А: «договор на откуп»; в пер Б: «ГогйИ:» -  
«подряд», «заранее обусловленная оплата». Форма условного 
владения землей, которая распространялась не только на хараджные, 
но и на вакфные земли. Этот вид земельного пожалования был 
широко распространен в Арабском халифате в IX -  XII вв., особенно 
при Сельджукидах. Другая форма этого термина: иктас ( '̂-^*') -  араб., 
букв. «земельный надел», «награда, даваемая землей», «лен» [ОегЪег 
1993: 508]. Эти земельные пожалования могли включать не только 
небольшие территории и населенные пункты, но также целые города и 
области. Такие наделы, как правило, жаловались самим халифом и
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первоначально их удостаивались члены правящих династий. 
Впоследствии наделами икта ‘ стали жаловаться также крупные 
государственные сановники и военачальники за хорошую службу 
[Сайеп 1971: 1088 -  1091]. Лиц, получивших такие земельные наделы, 
называли мукта‘ (<̂ кал) -  араб., букв. «имеющий земельный надел», а 
на фарси -  икта‘дар (з^ ^1ка'). Об институте икта‘ см.: 
Петрушевский 1966: 161; Чехович 1965: 226; Давидович 1969: 212; 
Надирадзе 1975: 200 -  232; Курпалидис 1992: 110 -  111. См. также: 
БейкИода XIV 21292 -  21293.

264. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: Аез'з* -  «издольщина»; в 
тексте В: Ае'зз -  «земледелие»; в пер. А: «аренда»; в пер. Б: соп{га{ Зе 
тё{ауа§е -  «испольщина».

265. В тексте А, Б, В, Г, Г и З: о-а-ил -  «искусственное 
орошение», «полив», т.е. имеется в виду платное снабжение 
водой; в тексте Д: ^-а-ил ; в пер. А: «испольщина земель, 
требующих ирригации»; в пер. Б: тизада{.

266. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: и' л*? -  «после того, как»; в 
пер. А: «далее»; в пер. Б это слово опущено.

267. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: Аез'з* -  «издольщина»; в пер.
А: «испольщина»; в пер. Б: тё{ауа§е -  «испольщина».

268268. * .  В тексте А этот фрагмент написан на полях; в тексте 
Ж этот фрагмент опущен.

269. В тексте Г, Д и Ж: 'ллла 'лае ; в тексте А, Б, В, Е и З: ллла лае .
270. В тексте А, Б, Г, Е и Ж: ла*л ; в тексте Д: ла*_? ; в тексте В и З 

без точек.
271. В тексте А, Г и Д: V ; в тексте Б, В, Е, Ж и З: V' -  «кроме», 

«без», «только».
272. В тексте А, Д и З: -Лз' (1-буква без точки) ; в тексте Б, В, 

Г, Е и Ж: е-Лз'
273. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -сл1е з̂а*л!' -  «о котором 

договорились», «о котором было условлено [старым договором]»; в 
пер. А это слово опущено; в пер. Б: ЗёЫ зизЗИ -  «вышеуказанный 
срок».

274. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: ^ з —л ; в тексте В и Г: ^ за  .
275. В тексте А, Б, В, Г, Д и Е: за'1л ^ з ; в тексте Г: за '1  ^ ; в 

тексте З без точек.
276. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: Ал̂ — ^  цл -  «тот, кто имеет 

слуг», «тот, кто уважаемый [человек]», т.е богатым и влиятельным 
людям; в пер. Б: «никому из придворных».
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277. * . 277 В тексте А, Б, Д, Е и З: Ал̂ — ^  цл з - 'з  V з 
АалЛ' оЛд <_!-!>?' Ас- цл -сл1е ; в тексте В этот фрагмент опущен; в тексте Г 
написан на полях.

278. В тексте Б: -с^заз це -  букв. «от их значений», «от их 
смыслов»; в тексте З: -л* <^ззе .

279. * .  279 В тексте А, Д и Ж этот фрагмент написан на полях.
280. В тексте Б: <3зз -  букв. «дал»; в тексте З: -сОз -  букв. «дал 

ему», т.е. пожертвованию.
281. *...281 В тексте Б, Д, Е и Ж: -сз> з -  «и поступления 

провизии»; в тексте А, В и З эти слова опущены; в тексте Г написаны 
на полях.

282. *...282 В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -со-ле ^'ззь -  «на 
различные строительные [работы]»; в пер. А: «на его содержание»; в 
пер. Б: аих/та\з З ’еп1теИеп -  «расходы на содержание».

283. В тексте Д: ЛЬ—!' ; в тексте А, Б, Г, Е, Ж и З: л̂—!' -  «новые»; 
в тексте В: ^л Л  .

284. В тексте Д: ^з^з ; в тексте А, Б и Е: е'зА? -  «на покупку», 
«на приобретение»; в тексте В и Г: з^з ; в тексте Ж: 'зА? ; в тексте З: 
зл̂ ? .

285. В тексте Г и Д: зл^-!' -  «подстилка»; в тексте А, Б, В, Е, Ж 
и З: з ^ - ! ' -  «подстилки».

286. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: ч Л '  ; в тексте Ж: ч л ! '  .
287. *...287 В тексте Б, В, Г, Е, Ж и З: 4!л О  Ы -!' -л зла Ое -  

букв. «по мере возникновения спроса на это»; в тексте А: <2л -л зла Ое 
4!Л о!' АаА-!' ; тексте Д: 4!Л О' -л зла Ое ; в пер. А: «по мере 
необходимости»; в пер. Б: аиргога{а Зе зез Ъезогпз -  «в соответствии с 
их потребностями».

288. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^'з-2*!' -  «недвижимость»; 
«имения», «поместья»; в пер. А: «землях»; в пер. Б: Зотатез -  
«владения», «поместья», «имения».

289. В тексте А, Б, В, Д, Е, Ж и З: Оз-ле О  -  «в 
строительстве»; в тексте Г: Оз-л*!' О  ; в пер. А: «для содержания»; 
в пер. Б: а 1’еп1геИеп -  «для содержания».

290. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^Ь зл -Л  -  букв. 
«определенные [имения]»; в пер. А: «помещений»; в пер. В: 
Ъезогпз -  «нужды», «потребности».

291. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: А!-'л!' -  «входящие»; в пер. 
А это слово опущено; в пер. Б: гпс\из -  «приложенные», 
«прилагаемые».

292. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: оЛд О  -  «в этот»; в тексте В: 
оЛс -  «в этом».
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293. *...293 В тексте Б: цл 1лрзс р я^рлл]| оЛд Ор^с «а аЛ 1л 
ЯаллЛ олд «а Я1к1л!1 ^Ьрл^Л ; в тексте З этот фрагмент опущен.

294. ал-ка ’им би амр ас-садака (Яал̂ Л рлЬ рЗШ1) -  «управляющий 
делами вакфа». Эта должность называлась также мутавалли («рл) -  
«заведующий», «управляющий», т.е. религиозный чиновник, 
занимающийся управлением финансовых и хозяйственных дел 
вакфного имущества. В его обязанности входили сдача в аренду 
вакфных земель, распределение доходов, раздача пособий и жаловий. 
Подробнее см.: Вейкйоёа XIII: 20244. См. также прим. II, 361.

295. В тексте А и З: р' -  «или»; в тексие Б и Е: р -  «и».
296. В тексте Б и Д: ^>р^ -  «расходуется»; в тексте Г : ^ р ^ з  ; в 

тексте А и З без точек; в тексте В: чр^ -  «приносится в жертву», 
«причащается».

297. В тексте Г это слово ( ^ ' )  написано на полях. * ...297 В 
тексте А этот фрагмент дописан на полях.

298. * .  298 В тексте Ж этот фрагмент опущен.
299. В тексте Б, Д, Е и Ж: -л -  «то, что»; в тексте А, В, Г и З: -ал

-  «из того, что».
300. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: ^ р ^ з  -  «расходуется»; в 

тексте В: ^>р*з -  «определяется».
301. Имеется в виду управляющий делами вакфа.
302. В тексте: расмиййа (Я ^р) -  «официальные», т.е. имеющие 

официальное хождение монеты, чеканенные в Самарканде. Кроме 
того, в Самарканде имели хождение монеты, чеканенные в других 
областях Арабского халифата, которые считались не официальными.

Ибрахим ибн Наср Тамгач Бугра-хан. Самарканд, 457/1064-65 г.,
дирхам, серебро.
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303. дирхам (^з^) -  араб., денежная единица, 
использовавшаяся в средние века для обозначения серебряной 
монеты; от др. греч. ЗтаИт (драхр.ц) -  «серебряная монета». В 
источниках иногда используется также персидская форма этого слова 
дирам (^Р), под которой подразумевается мера веса, равная 3, 186 г. 
Подробнее см.: МИе§ 1965: 319 -  320; БейкИода VII: 10713 -  10717. 
Согласно формулярам шариатских документов, приведенных в 
энциклопедическом труде ан-Насафи, в XII в. в Самарканде имели 
хождение «старые чистые хорошие черные дирхамы гитрифи» 
[Б улгаков  1991: 72, 74, 77]. О дирхамах гитрифи см.: ал- 
Бируни 1963: 229 -  230.

304. В тексте Г, Д и Е: Арл>  ; в тексте Б и Ж: Арл̂ л ; в тексте А, 
В и З без точек.

Название этих дирхамов явно связано с титулом Ибрахима, ал- 
Му’аййид ал-‘Адл, тем более что определенно говорится о монете 
новой чеканки [Сайеп 1967: 309; Большаков 1971: 175; СГСА: 295, 
прим. 54]. У нас нет сведений о качестве монет Ибрахима, чеканенных 
в Самарканде [Давидович 1968: 76], но хорошо известны его дирхамы, 
чеканенные в Фергане и Чаганийане. Они принадлежат к числу 
неполноценной серебряной монеты, характерной для Средней Азии 
XI -  XII вв. Чаганийанские дирхамы 30-х годов XI в. содержат 22 -  29 
% серебра, позже его содержание даже снижается, в 60-х годах 
ферганские монеты Тамгач Бугра-хана содержат в среднем 25 % 
серебра [Давидович 1960: 103 -  105]. После завоевания Ферганы в 
начале 50-х гг. V в.х. Тамгач Бугра-хан Ибрахим провел денежную 
реформу, в которой чувствуется стремление задержать процесс 
серебряного кризиса и дать рынку лучшую монету [Давидович 1968: 
76]. Именно эти монеты лучшего качества, вероятно, и назывались 
дирхамами м у ’аййадиййа.

305. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: Ал!ле -  «сидлиййа»; в тексте В 
без точек.

В X в. в Бухаре имели хождение мелкие разменные монеты сидли 
(о!ле) -  от араб. сидл (<_!ле) -  букв. «мешок», т.е. мешочные деньги, 
мелкие гроши [№г8ЙакЬу : 36; Наршахий: 39]. Здесь речь идет о 
медных фалсах диаметром 22 -  25 мм, которые отличались от более 
мелких фалсов пашиз (злА?) диаметром 15 -  19 мм. Один дирхам 
исма‘или из чистого серебра в Бухаре равнялся 24 медным фалсам 
сидли [Давидович 1966: 126 -  130]. В документах XV в. упоминаются 
медные монеты (динар и данг) с определением садли -  «правильные», 
т.е. неподдельные [СД: 53, 58, 63 70, 71, 87, 94, 98, 100, 105, 233], а 
также садли как определение меры земельной площади, которая была
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меньше джариба, но больше тассуджа [СД: 25, 182, 193, 197, 212,
220, 279]. Один медный данг (садли) равнялся 1/6 динара (садли) [СД: 
378, 383]. Подробнее см.: Вейкйоёа X: 15768.

306. В тексте А, Б, Г, Е и Ж: л!з -  «наличные деньги», «валюта»; 
в тексте Д и З без точек; в тексте В: рлЬ (первая буква без точки) -  «в 
достоинстве», «в размере».

307. * . 307 В тексте А и З: Аал̂ Л олд ^аар рр ; тексте Б, Г, Д, Е и 
Ж: Ала ЯаллИ олд ^*ар ррз -  «день»; в тексте В: ЯаллИ оЛд ^аар л̂ -  «затем 
это пожертвование было передано в вакф».

Ибрахим ибн Наср Тамгач Бугра-хан. Самарканд, 458/1065-66 г.,
дирхам, серебро.

308. ал-факих (АзааЛ) -  араб. ал-факих (АзазЛ) -  букв. «знающий», 
«знаток мусульманского права» [ОеЬкЬоёа XI: 17194] -  
мусульманский богослов-законовед, знаток ал-фикха (АааЛ) -  
исламской доктрины о правилах поведения мусульман 
(юриспруденции) и исламского богословско-правового комплекса 
социальных норм мусульманского права [МасёопаШ 1965: 756; 
Боголюбов 1991: 250].

309. Главный преподаватель, ответственный за процесс 
обучения в мадраса назывался мударрисом (<^рлл). Чтобы преподавать 
в мадраса необходимо было иметь специальное разрешение от ее 
основателя. Для преподавания в мечети такого разрешения не 
требовалось. Заместителем мударриса был на ’иб (букв. 
«заместитель»), а вспомогательные занятия, в которых повторялись и 
закреплялись знания, полученные на уроке мударриса, проводил
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м у ‘ид (букв. «помощник») [Макд18 1 1961: 12; 1970: 263]. См. также 
прим. I, 325. В мадраса Тамгач Бугра-хана читал лекции известный 
факих и мухаддис Абу Xафс ‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи (ум. в 
537/1142-43 г.) [ан-Насафи 1462: 214а]. Должность мударриса в 
мадраса Тамгач Бугра-хана занимал также шайх имам хатиб Абу-л- 
Ма‘али Мас‘уд ибн ал^асан  ал-Кушани (ум. в 540/1145-46 г.), 
который был похоронен у входа в это мадраса [ан-Насафи 6284: 41К; 
ас-Сам‘ани X: 432 -  433].

310. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: цлл -  «из тех, кто»; в тексте 
В: цл -  «кто».

311. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: -  «исповедует», 
«принимает», т.е. придерживается; в тексте В: л-% -  без точек; в 
тексте Г: -  «принимает», «придерживается».

312. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: чдЛл -  «религиозное 
учение», «толк», «секта»; «доктрина», «теория», «школа», 
«направление».

Термин мазхаб используется во всех областях ислама -  
богословии, фикхе, хадисах, философии, суфизме. В специальном 
наиболее устоявшемся значении мазхаб -  богословско-правовая 
школа, толк. В раннем исламе мазхабом называли различные 
правовые учения [Прозоров 1991: 152; ВейкЬода XIII: 20574 -  20575]. 
Мадраса прежде всего было специализированным учебным 
заведением, предназначенным для обучения фикху -  
мусульманскому законоведению определенного толка (мазхаб) 
[Макд18 1 1981: 1 -  2, 9 -  10].

313. В тексте В, Г, Д и Ж здесь и далее: Члз-л?' -  Абиханифа; в 
тексте А, Б, Е и З здесь и далее: АМ. о?' -  Аби Xанифа.

Абу Xанифа ан-Ну‘ман ибн Сабит ат-Тайми, известный как ал
Имам ал-А‘зам (Самый великий имам) (80 -  150/699 -  767) -  
богослов, факих, мухаддис, основатель и эпоним ханафитского 
мазхаба. Он происходил из иранских мавали арабского племени 
тайм, был сыном богатого торговца шелком, потомком последнего 
сасанидского шаханшаха Йаздагирда III. Абу Xанифа получил 
блестящее общее и богословское образование, и считался самым 
авторитетным факихом Куфы и Басры. Он считается автором первого 
записанного сочинения по исламской догматике -  «ал-Фикх ал- 
Акбар», с которого начинается письменная традиция в исламском 
богословии. В нем сформулированы основные положения исламской 
догматики: о единобожии, об атрибутах Аллаха, о ал-Кур’ане как о 
слове божьем, о всемогуществе Аллаха, о свободе воли, о 
пророческом достоинстве, о греховности людей, о добрых делах и о
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воздаянии за них, о вере (иман), о предопределении, о праведности, о 
достоинствах тех, кто упомянут в ал-Кур’ане. Наследие Абу Ханифы 
сохранилось в виде цитат и ссылок в сочинениях его учеников и 
последователей, особенно в трудах известного факиха Абу ‘Абд 
Аллах Мухаммад ибн ал-Хасана аш-Шайбани (131 -  189/748 -  804). 
Подробнее см.: ЗсйасЫ: 1960: 123 -  124; аз-Зирикли IX: 4 -  5; VI: 309; 
Боголюбов 1991: 11 -  12; БейкИода I: 621.

314. В тексте Б и Е: <3-*3 -  «Всевышний»; в тексте В, Г и Д это 
слово опущено. * . 314 В тексте А и З эти слова опущены.

315. В тексте А, Б, В, Г, Е и З: олэЦз р -  «и исповедует его»; в 
тексте Д это слово опущено. * . 315 В тексте Ж эти слова опущены.

316. Имеется в виду мазхаб Абу Ханифы, т.е. ханафитский.
317. В тексте А, В, Д, Ж и З: ^  А^р -  «да помилует его Аллах»; 

в тексте Б, Г и Е эти слова опущены.
318. В тексте З: Ал1с -  «ему»; в тексте Б это слово опущено.
319. В тексте А, Б, Д, Е и З: Ч&Л 1лд «а -  «в этом документе»; в 

тексте В эти слова опущены; в тексте Г: вставлены между строк.
320. Это пособие было самым высоким в мадраса Тамгач 

Бугра-хана [Сайеп 1967: 308]. В конце IX -  начале X в. в войсках 
Саффаридов воин получал по 100 дирхамов в месяц, а в пересчете на 
динары по курсу того времени 80 динаров в год [Арабский аноним: 
128; Бартольд 1963: 280], т.е. примерно столько же, сколько 
профессор фикха в мадраса Тамгач Бугра-хана [Федоров 1972: 75].

321. В тексте А, Б, Г, Е, Ж и З: оз^ аЧ -  «обучающиеся»; в 
тексте Д это слово на полях; в тексте В: Оз̂ шаЛ -  «относящимся».

322. В тексте Б и Е: -  «Всевышний»; в тексте А, Д, Ж и З 
это слово опущено; в тексте Г: слова ^  А^р опущены.

323. * . 323 В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: «?' цл Я^рлЛ олд «а 
«а ^  Аа^р а!зЬ. ; в тексте В этот фрагмент опущен; в тексте Г

написан на полях.
324. * ...324 В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З; в пер. Б этот 

фрагмент опущен; в пер. Б: Зе !аЗИе топпаге -  «из вышеупомянутых 
денег».

325. ал-мударрис (^рлЛ) -  араб., «преподаватель», «учитель». 
В «Китаб ал-ансаб» ас-Сам‘ани упоминается имам, хатиб и мухаддис 
Абу-л-Ма‘али Мас‘уд ибн ал-Хасан ал-Кушани (ум. в 540/1145-56 г.), 
который был преподавателем мадраса Кусама в Самарканде. Он жил 
в этом мадраса и был похоронен там же у его входа [ас-Сам‘ани X: 
432 -  433].

326. В тексте А, Б, В, Д, Е, Ж и З: олд -  «эта»; в тексте Г это 
слово опущено.
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327. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: ЦлЛЛ -  «предпочтение»; в 
тексте Ж: <_1Лл -  «предпочитает».

328. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: з' -  «или»; в пер. А это 
слово опущено.

329. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и Ж: л*? -  «размер»; в тексте З: Ое
-  букв. «на»; в пер. А это слово опущено.

330. В тексте А, В, Г, Д, Е, Ж и З: V и' -  «не [должен]»; в тексте 
Б: V' -  «не [должен]».

331. Исходя из этих данных, число учащихся в мадраса Тамгач 
Бугра-хана определяется несколько больше 50 человек [Сайеп 1967: 
308], которые получали самое низшее жалованье -  30 дирхамов в

30месяц, т.е. /47 динара. К примеру, цена на 6-месячного барана в 
Нишапуре составляла 1 динар [Жуковский 1899: 142], т.е. стипендия 
студента в мадраса была примерно равной стоимости барана 
[Большаков 1971: 173, 177 -  178].

332. В тексте А, Б, В, Д, Е, Ж и З: ал-лази йатавалла тафрика 
(Аазл Озл ^Л!') -  букв. «тот, кто ведает раздачаей [денег]»; в тексте Г: 
АазЛ Оз^л ^Л!' ; в пер. А: «тот, кто занимается раздачей»; в пер. Б: «се1и 
диг аззигега 1а ЗгзМЪиИоп»; в пер. В: «раздатчик (кассир)».

333. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: 0 ^*!' -  «названный», 
«определенный»; в пер. А это слово опущено.

334. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: с̂л1е -  букв. «за них»; в 
тексте Е (меЪ): -слАе -  букв. «за нее», т.е. за раздачу денег.

335. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: лаз!' -  «деньги»; в тексте Д это 
слово опущено.

336. В тексте Б, В, Д, Е и Ж: йз^л- -  «пятьдесят»; в тексте А, Г 
и З: йл^л— .

337. Обслуживающий персонал также получал 50 дирхамов, 
т.е. больше динара в месяц. Примерно в это же время (1009 -  1010 гг.) 
в мечети ал-Азхар и мадраса ал^акима прислуга также получала 
около динара в месяц. Вообще в это время полтора динара считались 
прожиточным минимумом семьи [Большаков 1971: 173, 177].

338. В тексте А, Б, Г, Е, Ж и З: о ^ з*  -  «приятный»; в тексте В 
и Д: -  «благоприятный».

339. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: оЛд -  «эта»; в тексте Е: 'Лд -  
«этот».

340. В тексте Д: ^ з^  Аз-лил— з ^ з^  ч!' -  «тысяча пятьсот 
дирхамов»; в тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: ^ з^  -“-л з ч!' -  «тысяча двести 
дирхамов».

341. В тексте А и З: -лдз  ̂йзз^е з Аил— з Аз-л ; тексте В, Г и Д: Аз-л 
-лдз  ̂ йзз^е з з -  «сто двадцать пять дирхамов»; в тексте Б, Е и
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Ж: ^др  ̂ Зли -  «сто дирхамов». Если его жалованье составляло 1500 
дирхамов в год, то каждый месяц он получал 125 дирхамов, а если 
1200 -  100.

342. м у ‘аллим (^*л) -  «учитель»; в пер. А: «учитель»; в пер. Б: 
«таИге»; в пер. В: «преподаватель Корана». Подробнее см.: БейкИода 
XIV: 21177 -  21178.

343. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З: Зз&л -  «библиотека»; в тексте Б 
и Е: ч&л -  «кабинет (для занятий)», «школа». Выше для этого слова 
было принято чтение: мактаб (ч&л). См. прим. I, 63.

344. В тексте Д: Зли^лк р иЛ -  «тысяча пятьсот»; в тексте Б и 
Ж: -21л р и31 -  «тысяча двести»; в тексте А, Е и З: ^р^ -зли р ^дрл и31 ; в 
тексте Г на полях: ^др  ̂Зли^лк р ^дрл и31 ; в тексте В эти и последуюшие 
слова опущены.

345. В тексте Д: 1лдрл йрр^с р ^лк  р Зли -  «сто двадцать пять 
дирхамов»; в тексте Г : на полях; в тексте А, Б, Е, Ж и З: ^р^ Зли -  «сто 
дирхамов»; * . 345 В тексте А весь этот фрагмент на полях.

В начале XI в. В Каире, в «Доме науки», открытом халифом ал- 
Хакимом, библиотекарь получал 48 динаров в год [Мец 1966: 146]. В 
конце IX -  начале X в. в войсках Саффаридов воин получал по 100 
дирхамов в месяц, а в пересчете на динары по курсу того времени 80 
динаров в год, т.е. гораздо больше, чем ученый библиотекарь из 
«Дома науки» [Арабский аноним: 128; Бартольд 1963: 280].

346. В тексте А: ; в тексте Б, Г, Е и Ж: ; в пер. А: 
«знаток»; в пер. Б: «таИге»;

‘алим ( ^ )  -  араб., «знающий», «ученый»; В форме мн. ч. 
‘улама ’ (*и!с) это слово используется в качестве собирательного 
названия (только в форме мн. ч.) знатоков богословия, историко
религиозных преданий и этико-правовых норм ислама, как 
теоретиков, так и практических деятелей в области традиционных 
форм образования, судопроизводства на основе шари ‘ата 
и исполнения обрядов. Этот термин употребляется также в форме 
‘улама ’ ад-дин (ОзлЛ *Ыс) -  букв. «ученые [исламской] веры», 
т.е. ученые-богословы. Подробнее см.: ОИИо!, Керр, М 2 аш1 2002: 864
874; Халидов 1991: 239-240; БейкИода X: 14057, 16057.

347. В тексте А и Г: О1раЛ -  «чтение»; в тексте Б и Е: ^ЫраЛ -  
«чтения»; в тексте Ж: йрЛ . Подробнее см.: БейкИода XI: 17477 -  
17478.

348. ривайат (^-з'рр!') -  араб., «рассказ», «легенда», 
«предание»; в тексте Г: ЗЛррИ .

Здесь имеются в виду хадисы (^^1.1) -  араб., мн. ч. от хадис (^зл.)
-  араб., букв. «новость», «известие», «рассказ», т.е. предания о словах
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и действиях пророка Мухаммада, затрагиваемые различные 
религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. 
Состоит из двух частей: матн (собственно информационная часть) 
и иснад -  перечисление людей, передававших друг другу текст матна 
из поколения в поколение. Хадисы считаются вторым после ал- 
Кур’ана источником мусульманского права, на них основана сунна, 
они содержат в себе значительную часть принципов и идей ислама. 
Подробнее см.: КоЪзоп, 1971: 23-28; Бойко 1991: 262-263; БейкИода 
VI: 8803-8806; VIII: 12297, 12298.

349. В тексте А: 'зл -  «[люди] читают»; в тексте Б, Г и Е: ^зл  -  
«обучает [людей] чтению»; в тексте Ж: ^зл  .

350. * ...346 - 350 В тексте Г и Д весь этот фрагмент на полях; в 
тексте А и З этот фрагмент опущен.

351. В тексте Б, Г, Д и Е: А*-?з̂ ' ; А, Ж и З: А*?з' .
352. В тексте А, Б, Г, Д, Е и З: й'зЛ' цлл ; в тексте Ж: цлл 

й'з!' оэзл .
Обязанностью этих чтецов ал-Кур’ана, по-видимому, было 

ежедневное чтение ал-Кур’ана для каждого посетителя или для 
группы посетителей, посещающих в течение всего дня машхад 
Кусама.

353. ал-машхад (л^^л!') -  имеется в виду машхад Кусам ибн ал- 
‘Аббаса (см. прим. I, 88).

3 54. **...344 - 354 В тексте В этот фрагмент опущен; в тексте Г 
написан на полях.

355. В тексте Б: ч ^ ' -  «три тысячи»; в тексте З это слово 
написано на полях.

356. В тексте А, В, Г, Д, Е, Ж и З: Аи!' О  -  «в год»; в тексте Б 
это слово опущено.

357. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: цД̂  -  «масло»; в тексте Д: цДз

358. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^з^!' ^ 'з ^  -  «для 
зажигания светильников»; в пер. А эти слова опущены.

359. В тексте А, Б, В, Е, Ж и З: ^'злз^ -  «жилища»; в тексте Г: 
ч'злзл!' ; в тексте Д: ч'ззл!' -  «оборот», «уборные».

360. В тексте Б и Е: Ази*^ ; в тексте А и З: Ал-л .
361. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: цл -  «цена», «стоимость»; в 

тексте Ж это слово опущено.
362. По данным Ибн Xаукала, в Самарканде внутри города и 

его стен и территории, которую охватывает внешняя стена, имелось 
более двух тысяч пунктов для хранения воды со льдом, которые 
содержались на пожертвованные вакфы, с совершенной системой
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водоснабжения, в которой были расставлены медные колодцы и 
глиняные кувшины, установленные на стенах специально 
построенных зданий [1Ъп Наика1: 467].

363. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: Ал-аи! -  «для орошения», «для 
обеспечения водой»; в тексте В: А-^' ; в тексте Г : Ал-ал̂  ' .

364. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: оЛд -  «эта»; в тексте Е: 'Лд -  
«этот».

365. В тексте Б, Г, Е и Ж: ч ,  -  «лето»; в тексте А и В: Ч л  
(3-буква без точек); тексте Д: ч з ,  -  «род», «класс»; «подразделение»; 
в тексте З: члЛл (3-буква без точек).

366. В тексте Б: цлЛ ; в тексте З: й-лЛ' .
367. Устраивание благотворительных угощений во время 

окончания поста в конце одного из дней месяца рамадан считалось 
одним из богоугодных дел и называлось ал-ифтар (з-^а^') -  
«разговление», «прекращение поста». Если человек по тем или иным 
причинам не смог соблюдать пост в должное время, он мог искупить 
свою вину угощением мусульман во время прекращения поста. Об 
этом см.: Бейкйода II: 3083; МШ^осй 1971: 1008.

368. В тексте А, В, Г, Е и Ж: й-л^з ^  О  ; в тексте Е: ^  О  
зс^ ; в тексте З: й-л^з ззс^ о  ; в тексте Б и Д эти слова опущены.

Благотворительные угощения в мечетях в священный месяц 
рамадан впервые были введены в правление халифа ал-Валида 
(правил в 86 -  96/705 -  715 гг.) [ал-Йа‘куби II: 306].

369. В тексте В, Г и Д: оЛд -  «эта»; в тексте А, Б, Е, Ж и З: 'Лд -  
«этот».

370. лайлат ал-хатм ( ^ '  ААл!) -  араб., букв. «завершающая 
ночь», т.е. последняя ночь месяца рамадан, завершающая месяц 
соблюдения религиозного поста. Ее называли также лайлат ал-фитр 
(з^Л' ААл!) -  «ночь разговения», «ночь окончания поста». Подробнее 
см.: Беькйода XIII: 19881.

371. рамадан (й-л^з) -  9-месяц мусульманского лунного 
календаря, месяц обязательного поста (саум). В этом месяце 30 дней. 
Согласно древнеаравийскому солнечному календарю рамадан 
приходился на летний период и был одним из 4-х доисламских 
священных месяцев арабов. Отсюда его название, которое, согласно 
Беруни, означает «раскаленный», потому что в этот месяц даже камни 
горят от сильной жары. Арабы называли его также Нафик [Бируни 
1957: 76 -  77]. Накануне ислама в Мекке существовала традиция 
посвящать месяц рамадан благочестивым делам (таханнус). Рамадан
-  единственный месяц, который упоминается в Коране. Согласно 
преданию в 27-ночь этого месяца пророку Мухаммаду было
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ниспослано первое откровение. В Коране эта ночь называется лайлат 
ал-кадр (рл511 ЯЬ!) -  «ночь могущества», которая «лучше тысячи 
месяцев» [Коран: 389 (XСVII)]. Считается, что в эту ночь Аллах 
принимает решения о судьбах людей. Среди других знаменательных 
дней в месяце рамадан Беруни отмечает следующие: в 6-день этого 
месяца родился ал-Хусайн ибн ‘Али, в 10-день скончалась Хадиджа, в 
17-день произошла битва при Бадре, в 19-день была взята Мекка, в 21- 
день умер ‘Али ибн Абу Талиб, а в 22-день он родился, в 25-день Абу 
Муслим выступил с призывом примкнуть к ‘Аббасидам [Бируни 1957: 
379]. Пост в месяце рамадан был введен через 17 -  18 месяцев после 
хиджры -  переезда из Мекки в ал-Мадину Его установление было 
одним из проявлений процесса возникновения собственно исламских 
религиозных традиций. Пост в месяце рамадан сменил пост ‘ашура ’, 
принятый пророком Мухаммадом сразу после хиджры [Резван 1991: 
197 -  198; Р1е§§пег 1995: 417 -  418]. См. также: Гиргас 1881: 318; 
Цыбульский 1964: 12; БеИкИода VIII: 12238.

372. * . 372 В тексте Г этот фрагмент написан на полях.
373. * ...373 В тексте А, Б, В, Д, Е и Ж: 1лд цл -  «из этих 

денег»; в тексте Г эти слова опущены; в пер. А эти слова опущены.
374. В тексте Б: ^ р ^ з  р -  «и расходуется»; в тексте З эти слова 

опущены.
375. В тексте Г эти слова опущены.
376. В тексте А, Б, В, Г, Д и З: 3^  <_& «а ; в тексте Е эти слова 

опущены.
377. В тексте Е: о̂ 1р̂  -л рл!а ; в тексте А, Б, В, Г, Д и З эти 

слова опущены.
378. В тексте А, Б, В, Г и Е: аййам ан-нахр ( р ^ ' ^з') -  ‘ид ан- 

нахр (или сид ал-адха) -  праздник жертвоприношений -  10-день 
месяца зу-л-хиджжа.

Два главных мусульманских праздника -  ‘ид ал-фитр ( р ^ ' лзс) 
и ‘ид ал-адха (« ^ ^ ^ ' лзс), т.е. праздник разговенья и праздник 
принесения жертв, называются также ал-‘ид ас-сагир (рз*^' Аз*!'), 
т.е. Малый праздник, и ал-‘ид ал-кабир (рзз '̂ лз*!'), т.е. Большой 
праздник. Персы и тюрки Малый праздник называли ‘ид-и рамадан 
(^1ллр лзс) или рамадан байрам (̂ рзз й-^лр), а большой праздник -  
‘ид-и курбан (й -р  лзс) или курбан байрам (̂ рзз й-?ра). Малый праздник, 
т.е. праздник разговенья, проводится в честь завершения поста 
в месяце рамадан, начинается в первый день месяца шаввал и длится 3
-  4 дня. Большой праздник, т.е. праздник принесения жертв, 
проводится в день завершения паломничества в Мекку (хаджж), 
когда паломники совершают обряд жертвоприношения в долине Мина
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в память о жертвоприношении Ибрахима. Этот праздник начинается 
в десятый день месяца зу-л-хиджжа и также продолжается 3 -  4 дня. 
Подробнее см.: МШ^осй 1971: 1007-1008; Резван 1991: 88-89; 
БейкИода XI: 16470-16471.

379. * ...379 В тексте А, Б, В, Г, Е и З; в тексте Д и Ж этот 
фрагмент опущен.

380. В тексте А, Б, В, Д, Е, Ж и З: Аз-лил—? -  «на пятьсот»; в 
тексте Г: Аз-лиз—!' -  «пятьсот».

381. В тексте А, Б, Г, Е и Ж: зУ' -  «(крупный) рогатый скот»; в 
тексте В, Д и З: без точек.

382. В тексте Б, Е и Ж : зз—л ; в тексте А, В, Д и З: первые 
две буквы без точек; в тексте Г 1 -буква без точек.

Согласно шари ‘ату, не всякий скот был дозволен для 
принесения в жертву. Правилами были определены требования к 
скоту, который считался годным для этого.

383. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: О  -  «в»; в тексте В и Г это 
слово опущено.

384. В тексте Б: о-Л *  ; в тексте З: .
385. В тексте Ж и Д (в полях): -с? -  «там», «в нем».
386. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: ^з^л -  араб., букв. 

«намеревается», т.е. имеет богоугодное намерение; отсюда нийа 
(Алз) -  «доброе намерение», «благонамеренность»; в тексте В и Г 
это слово опущено.

387. В тексте Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: 4!Л цл -  «от этого»; в тексте А 
эти слова опущены.

388. В тексте Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -̂Зё '̂ -  «овцы»; в тексте А: 
без точек; в тексте З второй раз: -̂з̂ ' .

Приносить в жертву можно было только рогатый скот и овцы. 
Остальные домашние животные (козы, лошади, мулы и пр.), а также 
птицы приносить в жертву не разрешалось.

389. В тексте А, Б, Г, Д, Е и Ж: -л зла? -  «по мере того», т.е. 
столько, ско л ько .; в тексте В: -л злИЬ .

390. В тексте Б: о-Л *  ; в тексте З: ^Лл* , а второй раз: о-Л *  .
391. В тексте Б, В, Г, Д, Е и Ж: -с? -  букв. «в ней»; в тексте А: 

на полях.
392. В тексте А, Б, Г и Ж: (/зл -  «намеревается»; в тексте Д: 

/з л  -л -  букв. «что намеревается»; в тексте Е: ^зл* .
393. В тексте А, Б, Д, Е и Ж: це -  «от»; в тексте В, Г и З: ОАе -  

«на», «для»; в тексте З второй раз: це .
3 94. * * . 387 - 394 в  тексте З этот фрагмент написан дважды.
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395. В тексте Д: р̂з -  «день»; в тексте А, Б, Е, Ж и З это слово
395опущено. * .  в тексте В и Г этот фрагмент опущен.

396. ‘ашура’ (е'рр^Ь) -  от др. евр. ‘асор араб. корень ‘ашр -  
«быть десятым», мусульманский праздник в 10-день месяца 
мухаррам. Первоначально это был пост в 10-день месяца мухаррам, 
который был заимствован у иудеев после переезда пророка 
Мухаммада в ал-Мадину. Позже, когда был устанвлен обязательный 
пост в месяце рамадан, пост в день ‘ашура’ стал добровольным. В 
настоящее время ‘ашура’ отмечается как траур по ши‘итскому 
имаму ал-Хусайну в течение первых 10 дней месяца мухаррам с 
кульминацией траурных церемоний в день ‘ашура’. Подробнее см.: 
Магса18 1960: 705; Кушев 1991: 33; БеИкИода X: 15663.

397. В тексте А: 'р^ затем это слово зачеркнуто, а на полях: 
-Лр ; тексте Б, Д, Е и Ж: 'р^ -  «человек»; в тексте В, Г и З: -Лр -  
«голов».

398. В тексте Е (^еЬ): 'лд -  «это»; в тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и 
З это слово опущено.

399. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: 'лд -  «этот»; в тексте Д: олд -  
«эти».

400. В тексте А и З: -Л' -  «две тысячи»; в тексте Б и Е: -  
«тысяча».

401. В тексте Б: ^р^ ; в тексте З: -лдрл .
402. *...402 В тексте Г между строк: О з^Л р *1раа]| «Ъ й р ^  р -  

«и расходуется на бедных и несчастных».
403. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: Оз^р -  «два мужчины»; в 

пер. А: «два лица»; в пер. Б: «1ез Зеих коттез» -  «два мужчины»; в 
пер. В: «два дворника».

404. В тексте А, Б, Г, Д, Е и Ж: ОзКрл -  «уполномоченным»; в 
тексте В и З: й^рз -  «которым поручено».

405. В тексте А, В, Г, Д, Е, Ж и З: л^АЛ -  «мавзолей», 
«гробница», «святыня»; в тексте Б это слово опущено.

406. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: й -^ з  -  «подметают»; в тексте 
В это слово опущено; в пер. А: «подметают»; в пер. Б: Ъа1ауег -  
«подметать».

407. В тексте Б, Д и Е: й ^ з  -  букв. «давят», «косервируют»; 
«окружают»; в тексте В: йЦз^з (без точек) -  «делают красивым»; 
«растирают»; в тексте А, Г, Ж и З это слово опущено; в пер. А: 
«убирают»; в пер. Б: пеМоуег -  «чистить», «очищать».

408. В тексте В, Г и З: Ч̂ л -  «из них»; в тексте А, Б, Д, Е и Ж 
это слово опущено.
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409. В тексте Б, Д и Е: <^И' -  букв. «соленое», 
«консервированное»; в тексте В: <^И' -  «мешок», «сумка»; в тексте А, 
Г и З: ^зИ' -  «подметание»; в пер. А: «уборка»; в пер. Б это слово 
опущено; * . 409 в тексте Д и Ж этот фрагмент опущен; в тексте А на 
полях.

410. В тексте А, Б, В, Е, Ж и З: з ^ - ! ' -  «подстилки»; в тексте Д: 
-  «подстилка».

411. В тексте Б: й-лз— -  букв. «делают кирпичи», т.е. 
изготавливают кирпичи из сырой глины путем формовки в специальных 
формах ( Ч а  -  калиб)»; в тексте Д и Е: й-лз—л -  «содержат», «обладают»; 
в тексте В: -с^з—? ; в тексте А и Г: -сз-лз-л ; в тексте З: -сз-лз-л (4-буква без 
точек); в пер. А: «благословляют»; в пер. Б это слово опущено.

412. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: й-Й -  «дают», «предоставляют»; 
«бросают»; в тексте Г: й-*—л -  «режут», «размельчают»; в пер. А: 
«ворошат»; в пер. Б: ]е(ег -  «бросать».

413. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: ^л^-!' -  «сено»; в тексте В: 
^ л -!' .

414. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -сз-*Ъл -  букв.«поднимают 
его», т.е. складывают его наверху; в пер. А: «убирают»; в пер. Б: рИет 
-  «складывать».

415. В тексте А, В, Г, Д, Е и Ж: <*Ъ!' -  «поднятие»; в тексте Б и 
З: 2*л!' -  букв. «удаление»; в пер. А и Б это слово опущено.

416. В тексте А, В, Е, Ж и З: ^з^!' -  «светильники»; в тексте Б: 
^з^л!' -  «светильники»; в тексте Г и Д: ^'з^!' -  «светильник».

417. В тексте А, Д и З: Це ; в тексте Б, В, Г, Е и Ж: -л^е -  
«вечером».

418. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: о !' <^'зл!' о* -  «в местах, 
которых»; в тексте Д: <*Лзл!' о* -  «в местах»; в пер. А эти слова 
опущены; в пер. Б: аих епЗгоИз -  «в местах».

419. В тексте А, Б, В, Г, Е и З: Аз̂  ^  О  -  букв. «в каждый 
год»; в тексте Д и Ж: Аз̂  цл -  букв. «из каждого года».

420. В тексте А, Б, Г, Е и З: -ЗЗ-л з ч!' -  «тысяча двести»; в 
тексте Д и Ж: ч!' -  «тысяча»; в тексте В: Аз-л з ч!' -  «тысяча сто».

421. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: -лс-зл -  «из них (двоих)»; Ж:
-  «из них».

422. В тексте А напротив этих строк на полях написано: ч - , з '  
Л—!' -  «описания могил (?)». В Каире, в «Доме науки», открытом 
халифом ал^акимом, два прислужника получали по 7,5 динаров в год 
[Мец 1966: 146].
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423. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: ^ р  -  «мужчина»; в пер. А: 
«человек»; в пер. Б: «ип котте»; в пер. В: «надзиратель- 
библиотекарь»;

424. ал-фикх (аЦ]1) -  араб. букв. «глубокое понимание», 
«знание» -  исламская доктрина о правилах поведения мусульман 
(юриспруденция), исламский комплекс социальных норм 
(мусульманское право в широком смысле). Знатоков ал-фикха 
называли ал-факих (а ^ ')  -  букв. «знающий», «знаток мусульманского 
права» -  мусульманский богослов-законовед, знаток ал-фикха 
Подробнее см.: Масдопа1д 1965: 756; ЗсЬасЫ: 1965: 886 -  891; 
Сюкияйнен 1991: 254 -  259; Боголюбов 1991: 250; БеИкИода 
XI: 17192 -  17194. См. также выше, прим. I, 308.

425. В тексте Б, Е и Ж: Я̂ рллЛ олд «а «в этой мадраса»; в тексте 
Д эти слова опущены; в тексте Г на полях; в тексте А и В эти и 
последующие слова опущены (прим. 424 -  430).

426. В тексте Д: ^Ь1рл ; в тексте Б, Г, Е и Ж: ОЫрл -  
«соблюдение», «внимание» «уважение».

427. В тексте Д: -  «чтобы он жил»; в тексте Б, Г, Е и Ж: 
ц^за -  «и он живет».

428. В тексте Д: ^Цз ; в тексте Б: ^Цз ; в тексте Г, Е и Ж: -^Цз -  
«хранит».

429. В тексте Б, Г, Д и Е: ^л? -  «дом книг», т.е. 
«библиотека»; в пер. А: «библиотека»; в пер. Б: 1а Ъ1ЪНо{кедие -  
«библиотека» .

430. В тексте Д и Ж: <̂ Цз -  «смотрит»; «заботится»; в тексте Б, 
Г и Е: <^л -  «осведомляет», «извещает», «сообщает».

431. *...425 - 431 В тексте Г эти слова написаны на полях; в 
тексте А вместо всего этого фрагмента: ор-Цз , в тексте В: орЬ ]̂ -  «для 
пекарни», а в тексте З: орЬ ]̂ (3-буква без точки).

432. Эти слова еще раз указывают на то, что мадраса Тамгач 
Бугра-хана было тесно связано с машхадом Кусам ибн ал-‘Аббаса и 
составляло с ним единый религиозно-культовый комплекс.

433. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: олд -  «эта»; в тексте Е: 'лд -  
«этот».

434. * . 434 В тексте А, В и З этот фрагмент опущен; в тексте Г 
написан между строк.

435. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З: ила -  «в ней»; в тексте Б и Е это 
слово опущено.

436. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  букв. «ее 
отделами», «ее управлениями»; «ее интересами».
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437. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: о* -  «в»; в тексте В и Г это 
слово опущено.

438. В тексте Г и Д: йз^л -  «будет» (м.р.); в тексте Б и Е: йз^ -  
«будет» (ж.р.); в тексте А, В, Ж и З без точек.

439. В тексте А, Б, Д, Е и Ж: -лсл!' -  «них [двоих]»; в тексте В и 
Г: Ал!' -  «него»; в тексте З: -сл!' -  «нее».

440. *Какова была общая сумма дохода в документе не 
сообщается, но до некоторой степени об этом можно судить по 
распределению средств на нужды мадраса и машхада (оплата 
преподавателей, чтецов ал-Кур’ана, библиотекаря, уборщиков, 
предметов освещения, финансирование главных мусульманских 
праздников, стипендия студентов, 4-х чтецов ал-Кур’ана в 
машхаде и т. д.). Согласно вакфному документу, деньги завещались 
мадраса и машхаду, что свидетельствует о тесной взаимосвязи этих 
двух общественно-культовых структур, расположенных визави и 
представляющих единый функциональный блок. Распределение 
средств, сухие, на первый взгляд, цифры вакфного документа 
наполняют реальностью, делают зримой жизненную ситуацию у 
крупного сакрального Центра на юге Самарканда. [Н.Н.] Все 
упомянутые расходы составляют 30 тыс. дирхамов в год без учета 
расходов на содержание и ремонт здания. Если предположить, что, 
как и в случае дома больных, они составляют 15 % всего бюджета, то 
общий бюджет окажется около 35 тыс. дирхамов [Большаков 1971: 
173]. *Все эти сведения имеют важное значение для представлений о 
месячном и годовом бюджете мадраса и, в некоторой степени, об 
экономике Средней Азии этого периода, представляют интерес для 
суждений об уровне жизни в XI -  XII вв. [Н.Н.]

441. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: 'Лд -  «это»; в тексте В: оЛд -  
«эта».

442. В тексте Б, В, Г, Д, Е и З: -  букв. «названо»; в тексте А 
и Ж это слово написано на полях.

443. В тексте А и В (без точек): ЧЗз -  «передан в вакф»; в 
тексте Б, Г, Д, Е, Ж и З: ч*Зз -  «подписан».

444. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: АЗлл!' -  «пожертвование»; в 
тексте В: АЬи!'

445. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: цл*?з' з А*^ -  «сорок семь»; в 
тексте В: цл*?з' з ал*^ з ^ з '  -  букв. «семьдесять четыре и сорок».

446. мискал ^-2Ц -  араб., мера веса, равная 24 каратам (-^'за) 
или 4,68 г. (1 карат — 1/24 дирхама или 0,195 г). По другим данным,
1 мискал был равен 4,250 г. Кроме того, мискал в различных областях 
был разным: в Бухаре -  4,8 или 5 г, в Самарканде -  4,46 г, а в Xуттале
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-  4, 25 г. [Давидович 1970: 93]. Согласно Р.Фраю, один мискал был 
равен 1,5 Згат [Ргуе 1954: 27]. Подробнее см.: МИе§ 1965: 297 -  299; 
БейкИода XIII: 20261 -  20262.

447. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^ ! —!' зз?^ ' чдЛ!' -  «чистое 
червонное золото», т.е. 47 дирхамов равнялись 1 мискалу золота.

Вопрос о курсе этих дирхамов до сих пор оставался загадкой для 
историков. Е.А.Давидович, основываясь на свидетельстве ал-Кубави 
о курсе медных дирхамов гитрифи в 1128 г. пришла к выводу, что 
неполноценные дирхамы XI -  XII вв. «должны были обращаться в 
сфере серебра, как знаки стоимости с принудительным курсом» 
[Давидович 1960: 106]. Однако, сведения разбираемого документа 
заставляют усомниться в его справедливости. У нас есть для XI в. 
еще одно свидетельство о курсе дирхама, относящееся к 30 -  40 
годам XI в. В сочинении «Асрар ат-таухид» («Тайны единения») 
рассказывается о том, как один из поклонников Абу Са‘ида Майхани 
решил подарить шайху тысячу дирхамов «того серебра, которое в то 
время было вновь чеканено [и стоило] тридцать дирхамов за динар» 
[Жуковский 1899: 113]. Мы не можем точно установить, какое «то 
время» имеется в виду, во всяком случае, действие происходило в 
Нишапуре и, следовательно, до сельджукского завоевания, которое 
застало Абу Са‘ида в селении Майхана (^слл). Скорее всего, имелись в 
виду дирхамы, чеканенные Мас‘удом, уступавшие по качеству 
монетам его отца. Содержание серебра в них было около 70 % 
[Давидович 1960: 103]. Чисто серебряные дирхамы (или считавшиеся 
таковыми) в то же время, как документально засвидетельствовано на 
западе мусульманского мира равнялись 1/ 30 динара [Оойет 1967: 390]. 
При таком расчете в дирхамах, составлявших 1/ 30 динара, должно быть 
66 2 /3  серебра, а дирхамы, содержавшие 70 % серебра (как 
мас‘удовские), должны были относиться к динару как 1 : 28 %. 
Расхождение между обеими величинами настолько незначительно, 
что мы можем говорить в данном случае о полной зависимости курса 
от содержания серебра. Несколько иначе обстоит дело с дирхамами 
Тамгач Бугра-хана. При содержании 20 % серебра (также считая 
стопроцентный дирхам в 1/ 20 динара) они должны были бы стоить 1/ 100 

динара, а при допущении, что рыночный курс устанавливался по 
образцам того же правителя с максимальным содержанием 
благородного металла (23 %), -  1/ 87 динара. Даже в этом случае их 
курс оказывается вдвое выше стоимости содержавшегося в них 
серебра. Возможен и другой расчет: если дирхам чистого серебра 
стоит в динарах 1:13 1/3  , то 20-процентные дирхамы должны стоить в

л
5 раз дешевле: 40/3 * 5 = 66 / 3 за динар, а 70-процентные -  около 20 за
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динар. Это расходится с данными «Асрар ат-таухид», но мы не можем 
ручаться, что там не имелись в виду дирхамы худшего качества, чем 
содержавшие 70% серебра. При ранних Караханидах высокопробные 
серебряные дирхамы выпускались периодически только в монетном 
дворе Харлух Орду для выплаты войскам жалования [Федоров 1972: 
358 -  359].

Курс неполноценных дирхамов, приводимый в интересующем нас 
документе, поразительно совпадает со стоимостью неполноценных 
дирхамов в Египте и Северной Африке того же времени -  от 40 до 50 
за динар [Оойет 1967: 371 -  379, 390; ЕИззеей" III: 817 -  818]. 
Колебания в этих пределах определялись торговой и политической 
конъюнктурой. Видимо, от Средней Азии до Туниса существовали 
единые условия, стихийно создававшие международный курс таких 
номинально серебряных дирхамов [Большаков 1971: 175 -  177; СГСА: 
294 -  296].

448. В тексте А, Б, В, Г, Е и З: й-О «а -  «со временем»; в тексте 
Д: й-О -  «время»; в пер. А: «когда-то»; в тексте Ж: «а -  «в наше 
время»; в пер. Б это слово опущено (угеп{ -  форма действия настояще
будущего времени -  «приходит»).

449. В тексте Б, Д, Е и Ж: ^-зр <" -  «в [сторону] увеличения»; в 
тексте А, В, Г и З: -̂зЗ? -  «увеличением».

450. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: рЦз -  «рассматривается».
451. В тексте А, В, Д, Ж и З: ^лаЛ ; в тексте Б, Г и Е: ^злаЛ -  

«новый».
452. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е и З: олд ; в тексте Ж: 'лд .
453. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: 'лд -  «этот»; в тексте В и Г это 

слово опущено.
454. В тексте А, В, Д, Ж и З: ^лаЛ ; в тексте Б и Е: ЯЬлаЛ -  

«новая», «новые»; в тексте Г: ^злаЛ .
455. В тексте Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: р̂з -  «день», «в день»; в 

тексте А это слово опущено.
456. В тексте А, В, Г, Д, Е, Ж и З: Зал^Л ; в тексте Б: ЯалЗлЛ .
457. В тексте Б, Г, Д, Е и Ж: орарЛ олд цл -  «от этих статей»; в 

тексте А написано, а затем зачеркнуто слово ЯаллЛ -  
«пожерствование»; в тексте В эти и последующие слова опущены; в 
пер. А: «из этих означенных сумм доходов»; в пер. Б эти слова 
опущены.

Все упомянутые расходы составляют 30 тыс. дирхамов в год без 
учета расходов на содержание и ремонт здания. Если предположить, 
что, как и в случае с больницей, они составляют 15% всего бюджета,
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то общий бюджет окажется около 35 тыс. дирхамов [Большаков 1971: 
173].

458. В тексте Б, Г, Е и Ж: -  «остался»; тексте Д: .
459. В тексте Б, Г, Д, Е и Ж: ч ^ ! '  цл -  «излишек доходов», 

т.е. остаток денег; в пер. А: «что-то»; в пер. Б: ехееЗеп! Зе теуепи -  
«остаток от дохода», «излишек от прибыли».

460. *...457 - 460 В тексте А, В и З этот фрагмент опущен; в 
тексте Г написан на полях.

461. В тексте Б и Е: ^ з ^ ' ; в тексте А (на полях): ^з^з ; в тексте 
З: (без точек).

462. ал-мустагалл (^*2иЛ) -  араб., «доход», «прибыль», 
«[земля], приносящая доход», т.е. приносящая доход земля, 
на которой расположены лавки и другие строения городского рынка 
(базар) [ОеЬкЪода X: 15207 -  15708; XIII: 20829]; от араб. галла (АА̂ ) -  
«доход», «прибыль», «жатва», «урожай», «зерно» [ОеЬкЪода XI: 16791
-  16792]. Предполагается, что в городских условиях здесь речь идет 
не о земледелии, а о земельной ренте, т.е. о доходе с торговых 
предприятий [СГСА: 312 -  313]. Рынок Пенджикента является 
наглядным примером мустагалла, т.е. «все то, что приносит доход, 
в том числе и земельные участки, которые сдаются в аренду под 
постройку, сами постройки, сдаваемые в аренду под жилье, 
мастерские или торговые помещения» [Распопова 1971: 73 -  74].

463. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  «затем», «потом»; в 
пер. А и Б это слово опущено.

464. В тексте А, В, Б, Г, Д, Е, Ж и З: оз-з -  «стороны», 
«направления»; «виды», «разновидности», «категории»; в пер. А: 
«[по] статьям»; в пер. Б это слово опущено.

465. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: -с^-^з' -  «их повышений»; в 
тексте В и Г: - с ^ з ' -  «их повышения».

466. В тексте А, В и З: оЛд -  «эти»; в тексте Б, Д, Е и Ж это 
слово опущено.

467. В тексте Д и Ж: -  «падает», «выпадает»; в тексте А, Б, 
В и Е: -  «распределяется по частям»; в тексте Г : .

468. В тексте А и Ж: це -  «от»; в тексте Б, В, Г и Е: ОАе -  «на».
469. * . 467 - 469 В тексте Б: оз-з!' оЛд Ое й-ЛзЛ цлз.и!' цл Азш о  ; 

в тексте З этот фрагмент опущен.
470. В тексте А, Б, Г, Д, Е и З: -  букв. «по их частям»; в 

тексте В: -  «по их свойственному»; в тексте Ж: .
471. * . 471 В тексте Б, Д, Е и Ж: ч —  о* ,о  ̂ ш ' -  «исследование 

спроса», «поиск требования», т.е. поиск нужного человека для 
исполнения той или иной обязанности; в тексте Г эти слова написаны
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на полях; в тексте З эти слова опущены; в пер. А: «детального 
изучения состояния [мадраса]»; в пер. Б: ауогт ёХё скегскёез -  
«проведения поисков».

472. *...472 В тексте А, Б, Г, Е, Ж и З: цл ^ * ?  ларз р] -  «не 
[будет] найден кто-нибудь [достойный]»; в тексте Д: -л <^*? ларз р] ; в 
пер. А: «не будет [необходимости] в некоторых»; в пер. Б: пе решепХ 
ёХте Хгоихёез -  «не будут найдены».

473. В тексте А: цл -  «из» (на полях).
474. *...474 В тексте Г эти слова написаны на полях; **...474 В 

тексте Б, Д, Е и Ж: «, -л л*? Аза Цзрр^лЛ е^рд цл цл р ? ларз р] й-а 
а! «а̂  -л й-  ̂ «а ; в тексте А, В и З: А « а̂  цл ^ * ?  ларз р] й' р .

475. В тексте: а! «а̂  -л -  букв. «то, что назначено ему».
476. В тексте Б, Д, Е и Ж: 1аррл -  букв. «[будет] 

израсходованным»; в тексте А, В, Г и З: й р ^ з  -  «расходуется»; в пер. 
А: «передаются»; в пер. Б: $оИ Зёретё -  «расходуется».

477. В тексте В, Г, Д, Ж и З: « а̂ Л  -  «названный»; в тексте А, Б 
и Е: Ыа̂ Л  -  «названные».

478. *...478 В тексте А, Д, Е, Ж и З: Ч ^ р ' ^раз -  букв. «их 
подъем происходит»; в тексте Б: ^раз -  букв. «их использование 
осуществлаяется»; в тексте В и Г: 1$сЦзр' ^ р а  ; в пер. А: «из которых 
можно получить выгоду»; в пер. Б: 1е геуепи 8 ’а]'оиХега -  «доход 
увеличится».

479. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^*а -  «он [может] это 
делать»; в пер. А: «то пусть он делает это»; в пер. Б эти слова 
опущены. Это означает, что управляющий делами вакфа имел право 
по своему усмотрению расширять владения вакфного имущества.

480. *...480 В тексте В: <_М ЯаллИ олд рл1 ^раз -  «Так 
обстоит дело этого пожертвования, [и] было сделано таким [образом]»; в 
тексте А, Б, Д, Е, Ж и З этот фрагмент опущен; в тексте Г эти слова 
написаны, а затем зачеркнуты.

481. В тексте А, Б, В, Г, Е, Ж и З: -  «так»; в тексте Д это 
слово написано на полях.

482. В тексте Д: рз^з ; в тексте А, Б, В, Г, Е и З: рз*з ; в тексте 
Ж: рз*з (без точек).

483. В тексте Б и Е: «]-* ^  -  «Всевышний Аллах»; в тексте А, 
В, Г, Ж и З: ^  -  «Аллах»; в тексте Д эти слова опущены.

484. * . 484 Заключительная часть айата 89 из суры ал-Анбийа’ 
(еЬ^1) -  «Пророки»: цз^р'р" рзк р -  « .Т ы  ведь лучший из 
наследующих» [Коран XXI, 89].

485. В тексте Б, Д, Е и Ж: й' р -  «если»; в тексте А, В, Г и З: й-а
-  «если».
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486. В тексте А, В, Г, Д и З: здл!' цл ^  -  букв. «какой-то день из 
времени»; Б, Е и Ж: зДл!' цл -лзл -  букв. «в какой-то день из времени».

487. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: -  букв. 
«обхождение», «не нужность».

488. В тексте А, В, Г, Д и Ж: ц^л ^ -  «не было возможно»; в 
тексте Б и Е: ц ^  ^  -  «не смог»; в тексте З: ц̂ «л ^ -  «не возможно».

489. В тексте А, Б, Г, Д, Е, Ж и З: -  «вернуть ее», 
«восстановить ее»; в тексте В: -дл-—!' (?) или -дл—З' (без точек) -  «ее 
объединение».

490. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: ч ^ ,  -  букв. «передано»; в 
тексте В и Г: ч ^^л  -  «передается».

491. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: л2З*л -  «исповедует»; в тексте В 
и Г: цл л2З* -  «исповедует от».

492. В тексте Б и Е: О-*3 -  «Всевышний»; в тексте А, В, Г, Д и 
Ж это слово опущено.

493. * .  493 В тексте Ж эти слова опущены.
494. В тексте Б: ч ^^л  ; в тексте З: ч ^ л  .
495. В тексте Б, В, Г, Д, Е и З: Л%- -  «в таком случае», «тогда»; 

в тексте Ж это слово опущено.
496. В тексте А, В, Г, Д, Е и З: О  ч ^ ,  -  «передается»; в тексте 

Б: о  ч ^ ,  ; в тексте Ж: ^ ч^лл  (§1с.).
497. В тексте Б, Е и З: 'л?' -  «навсегда», «навечно»; в тексте А 

это слово написано на полях. Именно так и случилось в конце XII или 
начале XIII в., когда мадраса прекратило свое существование, а часть 
его здания использовалась в качестве суфийского ханакаха (завийи) 
при мазаре Кусам ибн ал-‘Аббаса.

498. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: ^з^ ' -  букв. «вывел», 
«выпустил».

499. В тексте Д, Е и Ж: о?' -  «Аби»; в тексте Б: О  -  «к»; в 
тексте А, В, Г и З: ц?' -  «Ибн».

500. В тексте А, Б, В, Г, Е и З: ци-!' ; в тексте Ж (без точек): 
цли-!' (?).

501. В тексте Б, Г, Д, Е и Ж: оИЗ*!' -  «ал-Газзали»; в тексте А, В 
и З: с!'з*!' -  «ал-Газзал».

Абу Тахир ‘Абд ар-Рахман ибн ал-Xасан ал-Газзал -  его нисба 
указывает на то, что он был торговцем пряжей (газл). В средние века с 
нисбой ал-Газзал было известно несколько факихов и мухаддисов, 
живших в городах аш-Шама (Сирии) и ал-‘Ирака [ас-Сам‘ани IX: 138]. 
Можно предполагать, что и этот ал-Г аззал или ал-Г аззали, упомянутый 
в вакфном документе мадраса в Самарканде, также был человеком не 
местным, а выходцем из западной части Арабского халифата. В
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сочинении ан-Насафи упоминается некий аш-шайх Абу Тахир ‘Абд ал- 
Вахид ибн ал^усайн ибн Мухаммад ал-Газзал ал-Фариси, живший в 
Самарканде. Он изучал хадисы в 410/1019-20 г. в Самарканде и 
передавал хадисы в 440/1048-49 г. также в Самарканде [а1-Ыа§ай: 409 
(№ 698)]. Возможно, именно этот аш-шайх и был назначен в месяце 
раджаб 458/июне 1066 г. управляющим делами вакфа мадраса Тамгач 
Бугра-хана в Самарканде. Его вторая нисба ал-Фариси указывает на то, 
что он был выходцем из области Фарс в Иране.

502. В тексте Б: з-.*̂ Зш' -  «чувствование»; в тексте З: з-*ш' -  
«разгорание», «пылание».

503. В тексте Д: /з^л ; в тексте А, Б, Г, Е, Ж и З: / з ^  -  
«благочестие», «богобоязненность»; в тексте В без точек.

504. В тексте Б, Д и Е: О *  -  «Всевышний»; в тексте А, В, Г, Ж 
и З это слово опущено.

505. В тексте Д: а—лЗ!' -  «принесение в жертву»; в тексте А, Б, Е 
и З: А -лЛ -  «наставление»; в тексте В: а -Л ! ' -  «позор», «срам»; в тексте 
Г: А -л ! ' -  на полях это слово переписано без точек; в тексте Ж: А—Л  ; в 
пер. А: «послушание»; в пер. Б: еопееН -  «совет».

506. В тексте А, Б, В, Е, Ж и З: ол!а -  «назначил его [на 
должность]», «облек его властью»; в тексте Г : л!а

507. В тексте Б, Д, Е и Ж: АзиЗ -  «регулирование»; в тексте А и 
З: 4Зпи<л ; в тексте В: аЗпи<л (?); в тексте Г : АзиЗ? .

508. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З: це -&з-э -  букв. «свободно от»; в 
тексте Б и Е: <> -с-з-э .

509. * ...509 В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: А—,  ^  -  
букв. «препятствий правильности получения»; в пер. А: 
«нарушающего правильность получения»; в пер. Б: зе!оп 1е$ гёд1ез Зе 
1ароззезыоп -  «согласно правилам [передачи] собственности».

510. В тексте А, Б, Д, Е и Ж: а ! ^  оЛл -  букв. «его [жизненный] 
путь истек»; в тексте В: а^л! оЛл!' ; в тексте Г: а ! ^  оЛл!' -  позже 
начальное ал- стерто; в тексте З: аЬ̂ и! .

511. В тексте А, В, Г, Д, Е, Ж и З: ч - з  з' -  «или 
потребовалось»; в тексте Б: ч -з ' з -  «и потребовалось».

512. В тексте А, Б, Е и З: 0*л! -  букв. «для смысла»; в тексте 
Ж: 0*л? -  «в смысле»; в пер. А: «по мотивам»; в пер. Б это слово 
опущено.

513. В тексте А, В, Г, Д, Е и Ж: Ъз^л? -  «с советом»; в тексте Б: 
Ъз^л? ^ -  «не с советом»; в тексте З: аЗззАа? .

514. В тексте Б, Д, Е и Ж: А̂З-к -  «группа»; в тексте А, В, Г и З: 
цл А̂З-к -  «группа [состоящая] из»; в пер. А и Б это слово опущено.
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515. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: рл' -  букв. «приказание», 
«распоряжение»; в пер. А это слово опущено; в пер. Б: сотиЫаНот -  
«консультации», «советы».

516. ал-фатва (^р^') -  решение, высказываемое духовным 
лицом или целой корпорацией ученых по какому-нибудь 
религиозному вопросу. Отсюда муфти («Зал) -  араб., букв. «дающий 
фетву» -  знаток шари ‘ата, дающий разъяснение его основным 
положениям и принимающий решения по отдельным спорным 
вопросам права и ритуала в форме особого заключения (фатва), 
основываясь на принципах шари ‘ата и прецедентах [Боголюбов 1991: 
177; ОеЬкЪода XIV: 21259]. Фатва (<^ра) имели право давать только 
лица, получившие высшее мусульманское теолого-юридическое 
образование в мадраса. Подробнее см.: ^а1§Ь 1971: 866 -  867; 
БеИкИода XI: 16977].

517. хаким (р^.) -  араб., букв. «решающий», т.е. третейский 
судья, к которому тяжущиеся стороны обращаются по взаимному 
соглашению для решения дела. К хакиму рекомендуется обращаться 
до возбуждения дела перед духовным судьей (кади). Хаким не 
обладает какой-либо исполнительной властью, статус его не 
определен, он никем не назначается, а выдвигается окружением 
благодаря своей житейской мудрости и авторитету. Поэтому в одном 
племени или селении может быть сразу несколько хакимов, а в другом
-  не быть совсем. К личности хакима не предъявляется каких-либо 
особых требований: им может быть любой человек, даже если у него 
нет никакого образования и есть какие-либо физические недостатки. 
Главной целью хакима является примирение сторон, и в своих 
решениях он не обязан руководствоваться какими-то определенными 
источниками права, а в равной степени может опираться на исламские 
правовые нормы (фикх), на обычное право ( ‘адат) или же на 
собственный жизненный опыт. В средневековой государственно
административной практике хакимом иногда называли выборного 
главу небольшого города или селения, а также правительственного 
чиновника, назначаемого управлять какой-либо областью [Боголюбов 
1991: 264 -  265; БеИкИода: VI: 8553].

518. В тексте Б, Д, Е и Ж: лЗарл  ̂ -  «ал-хакима в 
Самарканде»; в тексте А, В, Г и З: лЗарл̂  р^и. -  «хаким Самарканда».

519. В тексте А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З: V -  «не разрешается»; в 
пер. А: «без передачи»; в пер. Б: МегЗИ -  «запрещенный», «запретный».

520. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З: й-Ь^Л -  «султану»; в тексте Б и 
Е: й-ЬШ -  «султану»;
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султан (й-Ьк) -  араб., букв. «власть», «могущество» -  титул 
независимого светского правителя [ВеЬкЬоёа IX: 13721 -  13722]. В 
источниках до конца Х в. этот термин использовался в значении 
«политическая власть», в том числе и власть халифа. Наряду с этим в 
Х в. правителей начинают метафорически именовать в третьем лице -  
«султан», в смысле «его величество», но только при Сельджукидах 
султан становится титулом, более высоким, чем малик или амир, чем- 
то вроде иранского шаханшаха [Большаков 1991: 213]. В 
сельджукский период халифат и султанат были признаны как два 
разных института; халифы управляли религиозной деятельностью, а 
султаны -  делами правительства. Сельджукские султаны именовали 
себя «тенью Аллаха на земле» и пытались убедить своих подданных, 
что власть им принадлежит «по воле Аллаха» [Курпалидис 1992: 48]. 
Однако эти претензии не получили поддержки у мусульманских 
законоведов (факихов), которые в целом выступали за сильную 
султанскую власть, но отказались признать за султаном звания, 
которого заслуживали только халифы. Так, ал-Газзали в своем труде 
«Насихат ал-мулук» («Увещевание владык» или «Назидание 
государям») попытался подробно очертить круг вопросов, 
касающихся власти султана и его отношений с халифом. Поэтому 
каждому сельджукскому султану приходилось обращаться за 
инвеститурой к халифу. Тюркская традиция государственности 
допускала своего рода двоевластие, при которой великий хакан 
являлся номинальным правителем, а реальная власть принадлежала 
его наместнику, который заменял его в делах и оказывал ему всякого 
рода формальные почести [Курпалидис 1992: 50]. Данные более 
поздних источников позволяют определить, что титул султан в 
административной системе исламского государства отнюдь не 
означал первое лицо, а занимал более низкую ступень и так же, как 
титулы вали, бигларбиги и хан, относился к категории амиров 
[Ансари: 21 -  22]. Подробнее см.: Кгашегз, Воз^огШ 1998: 884 -  889.

521. В тексте Б и З: орк! «]| -  «и другим»; в тексте А, В, Г, Д и Е: 
^", т.е. орк! «]| ; в пер. А: «последующим»; в пер. Б: еХс. -  «и т.д.».

522. В тексте А, Б, Д, Е, Ж и З: орк! «]| л$  ̂ -  «в 
присутствии свидетелей и других [лиц]»; в тексте В эти слова опущены; 
в тексте Г написаны на полях; в пер. А: «что подтверждается всеми 
свидетелями»; в пер. Б: ...Тётотз... -  « .свидетели .» .

523. В тексте А, В, Г и З: рЬ1 Л1р -  «и Аллах знает лучше»; в 
тексте Б, Д, Е и Ж эти слова опущены.
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II

[ДОМ БОЛЬНЫХ ТАМГАЧ БУГРА-ХАНА]

1. В тексте сочинения «Гурар аш-шурут ва дурар ас-сумут» 
ал-Фатхабади ал-Джалали (VII/XIII в.) в этом месте говорится 'Лд ЦлЗ
Аллла А—из А^зз^ о* з!' з^е ^̂ л̂ !' з -з^зл 1̂а р^зл!' з'л -_аз о* з ̂ л—л!' о* 'Л̂

^л"!' Азе -с'°з ла з лзазли? р^зл!' з'л? з^^з ц? рлд'з?' й-з-—1' 1_Озз о* -слл—з
.кл-л!' ч л - ,  -  «В [сочинении] «ал-Мухит» говорится о вакфе дома 
больных, что мавлана Наджм ад-Дин ‘Умар ан-Насафи в своем 
[сочинении] «аш-Шурут» сказал: «Ветхая копия, которую я нашел в 
вакфе ал^акан Ибрахим ибн Насра дому больных в Самарканде». 
Славный шайх автор [сочинения] «ал-Мухит» переписал ее [текст] у 
него» [ал-Фатхабади 765: 143а]. Это очень важное сообщение, которое 
указывает на то, что оригинал двух вакфных документов Тамгач 
Бугра-хана Ибрахима какое-то время находился в руках известного 
ученого законоведа и хадисоведа Абу Xафс ‘Умар ибн Мухаммада ан- 
Насафи (ум. в 537/1142 г.), жившего в Самарканде. Оригиналы этих 
документов до нас не дошли, но Абу Xафс ан-Насафи дословно 
переписал их текст и включил в свое сочинение «аш-Шурут», 
благодаря чему их текст сохранился в рукописной традиции. Из 
сочинения Абу Xафса ан-Насафи их текст переписал Бурхан ад-Дин 
ал-Бухари, включив их в раздел «аш-Шурут» своего сочинения по 
фикху «ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани».

2. В тексте Б и Г: рЫ -  «я знаю»; в тексте А, В, Д, Ж, З и И 
это слово опущено. Текст предыдущего документа кончается словом 
р!е', поэтому здесь это слово может быть лишним.

3. В тексте А, В, Д и З: ч?З  ̂-  «написана» (ж.р.); в тексте Б, Г 
и Ж: ч& -  «написан» (м.р.); в тексте И это слово опущено.

4. В тексте А, В, Г и З: чЗз -  «время»; в тексте Б, Д, Ж и И: 
_3з -  «вакф».

5. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: о Л ^ '  з'л -  «дом больных». 
Ниже в тексте употреблен также термин бимаристан (й-З^з-лл) -  перс. 
«больница» (см. прим. 191).

По данным арабских источников, первая больница была основана 
мифическим владетелем Египта по имени Манакийус, или Гиппократ, 
построивший в своем саду «жилье для больных». В исламское время 
первую больницу (й-Зшз>Цл?) для больных основал халиф ал-Валид 
(правил в 86 -  96/705 -  715 гг.), который назначил для нее врача и
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определил больным пособия [№п а1-РакШ: 106 -  107; ал-Йа‘куби II: 
305]. По данным ат-Табари, ал-Валид всего лишь изолировал в 88/707 
г. прокаженных, чтобы они не выходили на люди, и назначил им 
пособия, чтобы они не просили у людей подаяния. Для калек он 
назначил слуг, а для слепых -  проводников [а!-ТаЬагТ II: 1196, 1271], 
которые были из числа рабов. Эти данные указывают на то, что уже в 
эпоху раннего ислама применялись меры изоляции больных от 
общества. В мусульманской Испании в г. Куртуба (Кордова) также 
была больница, которая называлась Рибат ал-Марда («^р*" -^Ьр) -  
«рибат больных». Учреждение первой настоящей больницы 
(бимаристан) имело место в Багдаде в правление халифа Харун ар- 
Рашида (правил в 170 -  193/786 -  809 гг.), который использовал опыт 
работы военно-медицинской школы и больницы, основанной при 
Сасанидах в г. Джундисапур в Хузистане. Функционирование этой 
школы, которая находилась у канала Кархайа в юго-западном 
пригороде Багдада, было основано на достижениях персидской и 
индийской медицины, которая оказало большое влияние на 
формирование арабо-мусульманской медицины. Харун ар-Рашид 
пригласил врача христианина Джибрийила ибн Бахтишу, служившего 
в военно-медицинской школе Джундисапура, а также одного 
фармацевта той школы для службы в больнице в Багдаде. Сын 
последнего впоследствии стал главой этой больницы. Здесь по 
приказу Йахйи ибн Халида ал-Бармаки на персидский язык был 
переведен с санскрита медицинсий труд, легший в основу работ ар- 
Рази. Несколько благотворительных больниц (бимаристан) в 
окраинных областях Арабского халифата основала Умм Джа‘фар 
Зубайда -  жена халифа Харун ар-Рашида, дочь халифа Джа‘фар ибн 
ал-Мансура [а1-Уа’диЫ: 26]. При халифе ал-Му‘тадиде (правил в 279 -  
289/892 -  902 гг.) его гулам по имени Бадр ал-Му‘тадиди основал 
больницу в квартале ал-Мухаррим на берегу р. Тигр. В 302/914-15 г. 
вазир ‘Али ибн ‘Иса построил в квартале ал-Харбиййа в г. ал- 
Мансура, и поручил руководство этой больницей, а также больницами 
Багдада, Мекки и ал-Мадины Абу ‘Усман Са‘ид ибн Йа‘кубу ад- 
Димашки, который был известен также своей переводческой 
деятельностью. Больница, основанная в 306/918-19 г. на берегу р. 
Евфрат неким Синан ибн Сабитом (ум. в 331/942-43 г.), который был 
последователем Абу ‘Усмана ад-Димашки. В то же время была 
основана больница ал-Муктадири в квартале Баб аш-Шам. В 313/925 
г. Сабит ибн Синан основал больницу около ворот Дарб ал-Муфаддал. 
Все эти больницы функционировали за счет поступлений от вакфных 
владений, пожертвованных богатыми и влиятельными людьми. Из
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других городов упоминается бимаристан в г. Райй, главой которого 
был сам ар-Рази до своего переезда в Багдад, где он умер в 320/932 г. 
В правление халифа ал-Мутаваккила в период между 232 -  247/847 -  
861 гг. между г. Васит и Багдадом была основана больница Дайр 
Хизкил, которой руководил некий ал-Мубаррад. Синан ибн Сабит 
писал, что тюрьмы ежедневно посещались врачами, которые 
предоставляли заключенным необходимые лекарства, а для женщин 
специально были выделены медсестры. Эти врачи и медсестры 
обслуживали также передвижные больницы в области ас-Савад. 
Буидский правитель ‘Адуд ад-Даула незадолго до своей смерти в 
372/982 г. основал еще одну больницу на берегу р. Тигр на западе 
Багдада. В Египте первую больницу основал Ахмад ибн Тулун в 259 -  
261/872 -  874 гг. В ней могли лечиться как мужчины, так и женщины, 
но в нее не допускались воины и рабы. В средние века было написано 
несколько трудов о больницах, такие как «Китаб фи сифат 
Бимаристан» ар-Рази, «Китаб ал-Бимаристан» Захид ал-‘улама’ ал- 
Фарики, «Макала Аминиййа фи-л-адвийа ал-бимаристаниййа» Ибн ат- 
Тилмиза, «Дастур ал-Бимаристани» Ибн Абу-л-Баййана и др. Такова 
вкратце предыстория медицинской науки и функционирования 
больниц в Арабском халифате [Оап1ор, 8еЬ§^аш§1и 1960: 1222 -  
1226]. Что касется дома для больных в Самарканде, который был 
основан в 458/1066 г. Ибрахим Тамгач Бугра-ханом, то никаких 
данных для определения его точного местоположения нет. Ясно 
только, что он находился в плотно застроенном квартале, а не на 
свободном участке в пригороде. Поэтому его, скорее, надо искать в 
южной части тимуровского города в районе улицы Сузангаран 
[Большаков 1971: 173 -  174; СГСА: 229].

6. В тексте Б, В, Г, Д, З и И: лЗарл  ̂-  в Самарканде; в тексте А 
это слово написано на полях; в тексте Ж это слово опущено. * ...6 
Этот заголовок имеется в тексте А, Б, В, Г, Д и Ж; в пер. А и Б он 
опущен.

7. В тексте А, Б, В, Г, Ж, З и И: -  «книга», «запись», 
«документ». Ниже для этого понятия вместо этого слова употреблены 
также слова и <3а̂ ]| .

8. В тексте А: -  «написана» (ж.р.); в тексте Б, В, Г, Ж, З и 
И: -  «написан» (м.р.).

9. В тексте А, Б, Ж и З: л̂*]1 -  «справедливость»; в тексте В и 
Г : <_!лс -  «справедливость». * . 9 В тексте И эти слова опущены.

10. В тексте Б и И: азл" ; в тексте А, В, Г, Ж и З это слово 
опущено.
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11. * ...п В первом документе этот титул написан в форме 
«‘Имад ад-Даула ва-ад-Дин» (цзл" р Я1рл]1 лис); в тексте Б: р р цзл"
Я̂рлЛ ; в тексте А: Я1рл]| ; в тексте И: Ь3л!1 р цзл" .

12. В тексте Б: ‘Изз ал-Умма (Ял '̂ зс) -  «слава народа» или 
«слава общины»; в тексте А: рл^' рс ; тексте Г и Ж: е'рл^' зс -  «слава 
амиров»; в тексте З: рл^' зс ; в тексте И эти слова опущены. Ниже 
приводится еще один вариант этого титула ‘Изз ал-а’имма (Я*^' зс) -  
«слава имамов» (см. прим. II, 379). Титул ‘Изз ал-Умма 
зафиксирован также на дирхаме Ибрахим Тамгач Бугра-хана, 
чеканенном в 458/1065-66 г. в Самарканде [Кочнев 2006: 136]. Этот 
титул он получил от халифа ал-Ка’им би-амри-ллаха [Ибн ал-Фувати: 
650; Буниятов, Гасанов 1994: 49]. Об этом титуле см.: Бартольд 1963:
377.

13. Кахф ал-Муслимин (оза^Л  ^$^) -  «убежище 
мусульман». Этот титул зафиксирован также на дирхаме Ибрахим 
Тамгач Бугра-хана, чеканенном в 458/1065-66 г. в Самарканде 
[Кочнев 2006: 136]. Этот титул он получил от халифа ал-Ка’им би-амри- 
ллаха [Ибн ал-Фувати: 650; Буниятов, Гасанов 1994: 49]. По данным 
В.В.Бартольд, этот титул упоминается также в форме Ка‘б ал-Муслимин 
(цзЛ^Л ч*^) -  «Гордость мусульман» [Бартольд 1963: 377]. * ...13 В 
тексте И эти слова опущены.

14. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: Цзл11 -  ас-Син; в тексте Б: 
ч>11 -  ал-Г арб.

Ибрахим Тамгач Бугра-хан получил титул Малик аш-Шарк ва-с- 
Син (Цзл11 р ^р^" 41л) -  «Владетель Востока и ас-Сина» у халифа ал- 
Ка’им би-амри-ллаха [Ибн ал-Фувати: 650; Буниятов, Гасанов 1994: 49]. 
На дирхаме Ибрахим Тамгач Бугра-хана, чеканенном в 458/1065-66 г. 
в Самарканде, этот титул зафиксирован в форме Малик ал-Машрик 
ва-с-Син (цз^Л р Зр^л" 41л) [Кочнев 2006: 136]. Средневековые арабо
мусульманские авторы под понятием ас-Син (цз^ ') или Чин (цз^) в 
большинстве случаев имели в виду не собственно Китай, а владения 
уйгуров в Восточном Туркистане (Хутан и Кашгар) [1аси! III 444 -  
458; Вейкйоёа VI:. 8406 -  8412]. Так, Ибн аз-Зубайр пишет, что 
владетель ас-Сина принял ислам [Ибн аз-Зубайр: 148 -  149]. Из 
данных Абу Дулафа ясно, что владетелем ас-Сина был правитель 
уйгуров, пребывавший в городе Сандабил (Кансу) [АЬи Би1а^: 347 -  
361]. В арабских источниках сообщается о походе Кутайбы ибн 
Муслима в 96/714-15 г. в Кашгар и о его посольстве к «владетелю ас- 
Сина» (цзл]1 41л) [а*-ТаЬагТ II: 1275 -  1280; ОЛЬ 1921: 467 -  474].

Однако, как явствует из текста уйгурской редакции сочинения ат- 
Табари, под «владетелем ас-Сина» здесь следует понимать не
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китайского императора, а правителя Xутана, которому подчинялся и 
Кашгар [ат-Табари 1988: 11 -  16]. У ал-Бируни есть прямое 
утверждение, что «страна ас-Син включает кроме собственно ас-Сина, 
т.е. Кашгара, также Туббат, Xутан, страны за рекой Балха и тюрков по 
соседству с ними» [Беруни 1966: 155]. Нынешнее китайское название 
Восточного Туркистана, 8т СЫапд, так же как арабское (билад ас- 
Син) содержит в себе древнее название страны «Син» [Мар 1841]. 
Этот титул указывает на то, что Тамгач Бугра-хан Ибрахим считал 
себя главой всех Караханидов -  как западных, так и восточных [СаЪеп 
1967: 308]. Тамгач Бугра-хан Ибрахим, действительно, даже 
номинально не признавал своим сюзереном правителя Баласагуна 
Сулайман ибн Йусуф Арслан-хана [Давидович 1968: 69]. По мнению 
В.В.Бартольда, использование Ибрахим ибн Наср Бури-тегином этого 
титула, так же как титула Тамгач Бугра-хан, указывает на его 
подражание китайским императорам [Бартольд 1963: 367].

15. В тексте В, Г, Д и З: ^-*лк -  Тамгадж; в тексте А: ^1*лк (без 
точек); тексте Б: (^-^*к) -  Тагджадж; в тексте Ж это слово опущено; в 
тексте И: ^-*к -  Тафгадж; в пер. А и В: «Тамгач»; в пер. Б: «Таш§а§».

16. В тексте А, Б, Г, Ж, З и И: й - ' з  'з*? -  «Бугра Кара-хан»; в 
тексте В: й - ' з  'з? -  «Букра Кара-хан»; тексте Д: й-3-- 'з*? -  «Бугра- 
хакан »; в пер. А: «Богра Карахан»; в пер. В: «Богра Xакан»; в пер. Б: 
«Ви§гадагаЬап»; в прим. О.Д.Чехович: Букра Кара-хан [Чехович 
1980а: 45].

17. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: о?' -  «Аби»; в тексте Б: ц? -  
«ибн»; в пер. А: «ибн», а в прим. 11: «Абу»; в пер. Б: «(АЪи)»; в пер. 
В: «б.». Об этом см.: Чехович 1980а: 44 -  45.

18. В тексте Ж: ц? -  «ибн».
19. В тексте Б и И: _лш -  «меч»; в тексте З это слово опущено. 

В первом документе это слово в составе титула Сайф Xалифат Аллах 
(Меч наместника Аллаха) не опущено. См. прим. I, 19.

20. * . 20 В тексте А, Д, Ж, З и И: АлЫ лл'; в тексте Б: ^  олл' ; в 
тексте В эти слова опущены; в тексте Г (на полях): АлЫ лл' .

21. В тексте Д: АЗ̂ з -  «флаг», «знамя»; в тексте А, Б, В, Г, Ж, З 
и И: АлЬ'з -  «флаги», «знамена».

22. В средневековых источниках нет каких-либо описаний 
флагов Караханидского времени. Предполагается, что на династийном 
флаге Караханидов было изображено древо (?) белого цвета на желто
оранжевом фоне [ТшМег 2002].
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23. В тексте А, Г, Д, Ж, З и И: р̂ а -  «подумал», 
«поразмыслил»; «вспомнил»; в тексте Б и В: р ^  -  «вспомнил», 
«упомянул»; в пер. А: «вспомнил»; в пер. Б: рет ё  -  «подумал».

24. В тексте Д и Ж: рла -  «оценил», «отдал должное»; в тексте 
А, Б, В, Г, З и И это слово опущено.

25. В тексте А, Б, В, Г, З и И: р?лз -  «поразмыслил», «раскинул 
умом»; в тексте Д это слово на полях; в тексте Ж это слово опущено; в 
пер. А: «поразмыслил»; в пер. Б: гё/1ёсЫ -  «поразмыслил».

26. В тексте А, Б, В, Д, Ж, З и И: р^?1 -  «увидел», «понял»; в 
тексте Г: р ^ '  ; в пер. А. «подумал»; в пер. Б: сотШё -  
«удостоверился», «установил».

27. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж, З и И: р?2с1 -  «считал», «принял в 
соображение», «извлек урок» в пер. А: «понял»; в пер. Б: сотрпз -  
«понял».

28. В тексте А, Б, Д, Ж и И: ^л-л -  «истинный», «искренний»; 
в тексте В: ^>р-л ; в тексте Г : ^ р -л  -  «стали»; в тексте З: .

29. В тексте А, Б, В, Г, Д, З и И: «]-* ; в тексте Ж это слово 
опущено.

30. * ...30 В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: орарл олъ «]-* ^Л л  -  
«истинные благоденствия Всевышнего Аллаха у него избыточны»; в 
тексте И: ор31рл олъ «]1* р* ^Л л  -  «истинные благоденствия 
Всевышнего Аллаха у него беспрерывны»; в пер. А: «истинная 
благосклонность Всевышнего Аллаха к нему в избытке»; в пер. Б: 1а 
/ауеиг Зе ^^еи Тгез-НаиХ роиг 1ш зе гёрёШИ -  «благосклонность 
Всевышнего ’Аллаха к нему повторяется».

31. В тексте А, Г и Д: ор '̂ -  букв. «его затруднения», от ^  - 
«затруднение» (?); в тексте Б: о* '̂ ; в тексте В: о '̂ ; в тексте Ж: 4^1 ; в 
тексте З: V' ; в тексте И это слово следует после слова ор^рл ; в пер. А: 
«милости»; в пер. Б: дтасез -  «милости», «расположения».

32. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж, З и И: ор^рл -  «последовательные», 
«непрерывные»; в пер. А: «постоянно увеличиваются»; в пер. Б: зе 
тиШрИагепХ -  «увеличивающиеся».
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33. В тексте И: АЗе-лЗл -  букв. «удвоенные», «увеличенные»; в 
тексте Б это слово опущено.

34. В тексте И: озз-лЗл -  «переплетенные»; в тексте Б это слово 
опущено.

35. В тексте И: А̂ л'̂ Зл -  букв. «следующие друг за другом»; в 
тексте Б это слово опущено.

36. В тексте В и Д: *-$?!' -  «красота», «великолепие», «блеск»; в 
тексте А, Б и Г: -сл!' -  «к ней»; в тексте Ж, З и И: -с?!' ; в пер. А: 
«великолепие»; в пер. Б: 1’Шш1гаИоп -  «слава», «известность»; 
«знаменитость».

37. В тексте А, Б, Г, Д, Ж, З и И: А**з!' -  «высокое положение», 
«возвышение»; в тексте В: А^з!' -  «сопровождение», 
«сопутствования»; «общество».

38. В тексте А, Б, Е, З и И: рАзс  ̂ -  «он одолел их», «он 
покорил их», «он подчинил их»; в тексте Ж: -  «он разогнал их», 
«он рассеял их», «он устрашил их». (В, Г Д)

39. * ...39 В тексте А, Б, Г, Ж, З и И: о^Л 'зл-Зз' з -  «и они 
повиновались его приказу, и он подчинил их»; в тексте В: о з^  'злШ' з ; 
в тексте Д: 'злШ' з - «и они ... приказанию»; в пер. А: «заставляя 
их повиноваться»; в пер. Б: 1ез атепап{ а зе зоитеМге а за уо1оп{ё -  
«заставил их подчиниться своей воле».

40. В тексте Д, В и И: рАзи* -  «принудил их [силой]», 
«заставил их»; в тексте Б и Ж: рДзса* -  «и он подчинил их»; в тексте А, 
Г и З: рДзи** -  «и он притеснил их», «и он поставил их в трудное 
положение»; в тексте Ж: рАзи* ; в пер. А: «и подчиниться», а в прим. 4 
к тексту Б: рАзи* ; в пер. Б эти слова опущены.

41. В тексте Г, Д, Ж и И: Ое -  «на»; в тексте Б, В и З: 0 й -  
«наполнилось»; в пер. А: «наполнилось»; в пер. Б: з ’ез{ гетрИ -  
«наполнилось».

42. В тексте Б, В, Д и З: а^з ; тексте А, Г, Ж и И: А^з -  
«жалость», «сострадание»; в пер. А: «жалостью»; в пер. Б: рШё -  
«жалость», «сострадание».

43. В тексте Б, Г и Ж: -клс -  «гневом», в тексте А: -^ле ; 
«яростью»; в тексте В и Д: -Цлс -  «полем»; в тексте З: -^зс ; в тексте И: 
- л с  ; в пер. А: «гневом»; в пер. Б: со1ёге -  «гнев».

44. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж, З и И: -  букв. «нападение»; 
«сила», «мощь»; «властность»; в пер. А: «яростью»; : гтрёШеше -  
«неудержимый», «буйный».

45. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: л-з*!' ^д' -  «непокорные», 
«упрямые», «противодействующие»; в тексте Д: л-?*!' ^д' -  «рабы 
[Божьи]», «люди»; в тексте З: л-и!' ^д' -  «испорченные люди».
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46. В тексте А, Б, В, Г и З: 'зз*-* -  «умножили»; в тексте Д (на 
полях): 'зз*' з -  «умножили»; в тексте Ж и И: 'ззс^' з -  «проявили».

47. *...47 10 (11) и 11 (12) айаты из суры ал-Фаджр (зй") -  
«Заря»: л-и!' -сл* 'зз*-* л̂ ?Л о* 'з*к цлЛ!' -  « .  которые творили нечестие 
в странах и умножили порчу?» [Коран ^XXXIX: 11 -  12].

48. В тексте Б: рсл* < ^з з -  букв. «ударил в их»; в тексте И: 
рсл̂ е ^Лз* -  «обрушил на них».

49. В тексте Б: О зс^  ; в тексте И: ^з'зск -  «чистота», 
«непорочность».

50. * . 50 В тексте Б и И: О зс^  це рс-ез' з ч'Ле к ^  рсл* г ^ з  з 
л-?*!' -  «Он обрушил на них бич мучения и предостерег их [спасаться] 
от непорочности рабов [Божьих]»; в тексте А, В, Г, Д, Ж и З этот 
фрагмент опущен; в пер. А: «Он обрушил на них бич мучений, спасая 
от них рабов Божьих»; в пер. Б: е{ 1ез а аггасИёз аи йоз йез сгоуап{з -  
букв. «и оторвал их за спиной правоверных».

51. В тексте А, Б, Г, Ж, З и И: цлЛ!' -  «которые»; в тексте Д: /Л!'
-  «который».

52. Учреждение ханафитского мадраса в Самарканде Ибрахим 
Тамгач Бугра-ханом не случайно. Средневековые историки говорят о 
нем как о благочестивом правителе, прислушивавшемся к мнению 
богословов. Известно, что в 436/1044-45 г. он предпринял гонение на 
исма‘илитов рЪп а1-А{Ыг IX: 358; Ибн ал-Асир 2006: 212 -  213], 
которое, по-видимому, затронуло и другие неортодоксальные течения 
[Жуковский 1899: 117], в частности, суфизм. Арабский историк Ибн 
ал-Фувати ал-Багдади пишет о нем, что он «был набожным 
(мутадаййин), никого не казнил и ни у кого не отбирал имущества, 
пока на это не было разрешения факихов» [Ибн ал-Фувати: 650; 
Буниятов, Гасанов 1994: 49]. Ибрахим Тамгач Бугра-хан был также 
первым караханидским правителем, предпринявшим обширное 
монументальное строительство. Рассматриваемые документы лишний 
раз подтверждают эту характеристику Ибрахима [Большаков 1971: 
175]. Однако, впоследствии между ним и ортодоксальным 
духовенством возник конфликт, что привело к публичной казни

п

известного шайха и имама Абу-л-Касима ас-Самарканди [Бартольд 
1963: 375 -  376]. Вражда между Караханидами и духовенством 
продолжалась и при его преемниках Шамс ал-Мулке, ал-Хидре и 
Ахмад-хане, при которых были казнены еще несколько известных 
имамов и факихов. Так, в 461/1069 г. сын Ибрахима Шамс ал-Мулк

7 Его не следует смешивать с другим лицом, носившим то же имя и жившим в эпоху 
Саманидов, т.е. с Абу-л-Касим Исхак ибн Мухаммадом ас-Самарканди (ум. 342/953-54 
г.). О нем см.: Бартольд 1963а: 194, 204, 226, 230.
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казнил в Бухаре имама Абу Ибрахим Исма‘ил ибн Абу Наср ас- 
Саффара за то, что он «побуждал хана исполнять предписания 
религии и удерживал его от запрещенного». Его сын Абу Исхак 
Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар подобно своему отцу «избегал 
притворства, обличал султанов и предъявлял требования к 
владетелям». Ради спокойствия в стране султан Санджар был 
вынужден переселить его в Мерв [ас-Сам‘ани VIII: 77; ал-Бухари 
2319: 71а; 5487: 73а]. В правление Ахмад-хана ибн ал-Хидра был 
казнен вазир Абу Наср Ахмад ибн Сулайман ал-Касани, который 
ранее занимал должность верховного судьи Самарканда [ас-Сам‘ани 
X: 320]. Эти казни привели к еще большему обострению вражды 
между Караханидами и духовенством, которая кончилась падением 
династии [Бартольд 1963: 378 -  379].

53. В тексте А, Б, Г, Д, Ж и З: ор̂ -У -  букв. «проявил ее»; 
«показал ее», «помог ей»; в тексте И: ор^ з̂ -  букв. «проявляет ее»; в 
пер. А: «стал ей опорой»; в пер. Б это слово опущено.

54. В тексте А, Б, Г, Ж, З и И: р -  «и»; в тексте В и Д это слово 
опущено.

55. * . 55 В тексте А: р ; тексте Д: <рЦ-р '̂ р -  
«мерзости и скверности»; в тексте Б и И: ЗШ" р <^Ц-р '̂ -  «скверности 
и раздор»; в тексте З: ЗИЛ р (без точек); в тексте В: р <рЦ-р '̂ 
З-^И -  «мерзости и нечестивые»; в тексте Г : р <^Ц-р '̂ ; в пер. А: 
«мерзостей и раздоров»; в пер. Б: йез зоиШитез еX ^и зсЫзте -  «от 
скверностей и раскола».

56. В тексте И: <а 1р**а рр]*Л йр*з *-*с 1̂ р1л рразК Ьал Ь^р' Зрр р
р1*] р 1рЦ<1 1̂ 1ррЦ р* А̂за.1 р ^- —а'1 рЛ чЬи] й1 р!3с
1——1к р Шк —и  цс Шк 1р1зл р и^с1 3 ^ ' -  «Он дал жизнь

любящим потомкам, словно звезды владетелям, ученым, 
постигающим науки, которые собрали в расцвете молодости разные 
достоинства, а их сыновья объединились в стремлении [быть] 
передовыми студентами, он продолжал [поощрять их] и Аллах даровал 
[им] победы, а познанию истины -  [поднятые] знамена и [путеводный] 
свет. Аллах сделал их преемниками [своих] предшественников, 
преемников и любого преемника»; в тексте Б этот фрагмент опущен.

57. В тексте А и З: ^  -  «и все»; в тексте Б и И: ^  р -  «и все».
58. В тексте Б и И: р*з -  форма мн. ч. от Я**з -  «благоденствие», 

«счастье»; в тексте З: р**з (без точек).
59. В тексте Б, В и Г: «]-* -  «Всевышний»; в тексте А, Д, Ж, З 

и И это слово опущено.
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60. В тексте Г и Д: р ^ —л ^ -  «неисчислимый» (м.р.); в тексте Б 
и Ж: о^ —З V- «неисчислимые» (ж.р.); в тексте А, З и И без точек; в 
тексте В это и последующие слова опущены (прим. 60 -  67).

61. В тексте Б: *^' -  «благодеяния», «милости»; в тексте И: 
Л ^ 'з

62. В тексте А, Г, Д и З: л*у V -  «бесчисленный» (м.р.); в тексте 
Б, Ж и И: л*3 V -  «бесчисленные» (ж.р.).

63. В тексте Б, Г, Д и Ж: о ^ З иЗ -  букв. «прослеживается», 
«разузнается»; «исследуется», «глубоко изучается»; в тексте Г и И: 
о ^ З ип ; в тексте А и З первая буква без точек.

64. В тексте А, Г, Д и И: рл'л -  «постоянный», «вечный»; в 
тексте З: рл'л (без точек); в тексте Б: рл'з -  «желанный»; в тексте Ж: рЗ'л

65. В тексте Г, Д и Ж: р*з -  «благ», «благоденствий»; в тексте 
А, Б, З и И: р*з!' -  «благ», «благоденствий».

66. В тексте А, Б, З и И: цл -  «от»; в тексте Г, Д и Ж это слово 
опущено.

67. * ...61 - 67 В тексте В этот фрагмент опущен; в тексте Г 
написан на полях.

68. В тексте Б: ол-?*! -  «к своим рабам»; в тексте И эти слова 
опущены

69. В тексте А, Б, Д, Ж и И: рз^ рЗл -  букв. «необходимое 
решение»; в тексте В, Г и З: рз^ рЗ- -  «сущая необходимость».

70. В тексте Б, В, Г и З: р*з -  «блага», «благоденствия»; в 
тексте А и Д это слово на полях; в тексте Ж и И это слово опущено.

71. * ...71 В тексте А, В, Д, Ж, З и И: а^з чл-^? -  
«правильностью своей мысли»; в тексте Б: а^з з оз̂ з Ч-сД? -  «блеском 
своего разума и мысли»; в тексте Г : а^з чл-^л ; в пер. А: «Блеском 
своего разума, рассудительности»; в пер. Б: ауес 1’ёсШ йе за тагзоп -  
«блеском своего разума».

72. В тексте А, В, Ж, З и И: з^' -  «приказал»; в тексте Б и Г: 
озл' -  «его приказ»; в пер. А и Б это слово опущено.

73. В тексте А, Б, З и И: о!Ц? -  «высотой»; в прим. 6 к тексту Б 
и Г: -  «Всевышний»; в тексте Д: без точек; в тексте В: о1-*З? 
(первая буква без точки); в тексте Ж: р!-* ^  .

74. В тексте А, Г, Д, Ж и И: Л—Зл -  «учредить» (м.р.); в тексте Б: 
Л—ЗЗ -  «учредить» (ж.р.); в тексте В и З без точек; в пер. А: «основать»; 
в пер. Б: Зе /опЗег -  «основать».

75. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: о Л Л ! 'з'л -  «дом для 
больных»; в тексте Б: о Л Л ! з'л -  «дом для больных».
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76. В тексте В и Д: йз.ззл -  «распространять»; «продвигать»; 
в тексте Б, Г и Ж: йз-ззл -  «облегчать»; в тексте А и З без точек; в 
тексте И: й з -з з  ; в пер. А: «избавляться»; в пер. Б: зе зоиШдетагеп! -  
«облегчиться», «освободиться».

77. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З: л$*1 « -  «заботящийся», 
«навещающий»; в тексте Б: лд-*Зл -  «договаривающийся»; в прим. 7 к 
тексту Б: Ад-*л ; в тексте И: лд-*л ; в пер. А: «друзей»; в пер. Б: аШёз -  
«свойственники».

78. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: цл*л -  «источник [дохода]»; в 
пер. А: «помощи»; в пер. Б: аг^ез -  «помощь».

79. В тексте Б: .̂3^ - ,  -  букв. «их постигли»; в тексте И: рсЫ ,

80. В тексте В: Алз—? (без точек) -  возможно от з—? -  «ошибки и 
промахи», «недочеты и пробелы»; в тексте А, Б, Г, Д, Ж, З и И это 
слово опущено.

81. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: ААЛ -  «унижение», «позор»; в 
тексте Б это слово опущено.

82. В тексте А, Б, Ж, З и И: ААЗ -  «недостаток», «нищета»; в 
тексте В, Г и Д это слово опущено.

83. В тексте А, Б, Ж, З и И: ААе -  «болезнь», «недомогание»; в 
тексте В, Г и Д: ААс -  «доход»; «урожай»; в пер. А: «недуг»; в пер. Б 
это слово опущено.

84. В тексте Д: -сМ ; в тексте Б: -сМ -  букв. «напротив них»; в 
тексте А: -с!-зл -  «которые дает [им]», «которые предоставляет [им]»; в 
тексте З: аА-ь (без точек); в тексте В: -с?—л (первая и четвертая буквы без 
точек) -  букв. «которые постигают [их]», «которые поразили [их]», 
«которые пришлись на [их] долю»; в тексте Г: -сз-зл ; в тексте Ж: -с!-?* ; в 
тексте И: -сМ -  2-буква без точки; в пер. А это слово опущено; в пер. 
Б: I ’ёргете зоигсез -  «которые они испытали из-за».

85. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж, З и И: АА-лЛ ^аз -  «пропащая 
душа»; пер. А: «душевных потрясений»; в пер. Б: Зёсоигадетеп -  
«уныние», «упадок духа».

8 6 . В тексте Ж: 0*3 -  «Всевышний»; в тексте А, Б, В, Г, Д, З и 
И это слово опущено.

87. В тексте А, Б, В, Г, Ж, З и И: олл*Ъ -  «облекать его 
[милосердием]»; в тексте Д: лл*Ъ -  «облекать [милосердием]».

8 8 . В тексте А, Б, В, Г, Д, З и И: Алзлл з -  «и оберегал его»; в 
тексте Ж: аз'з^з з -  «и Его благосклонность».

89. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: це -  «от»; в тексте Б: цл -  
«от».
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90. В тексте Г, Д и И: ДЗЛ' -  «исцеление»; в тексте А и Б: Д*Л'
-  «беда», «несчастье»; в тексте В и З: -*и1' ; в тексте Ж: р-Зи!' -  
«болезнь», «нездоровье».

91. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: Ак-л -  «охранял его»; в 
тексте Б: ка—л -  «охранял»; в пер. А: «сохранил его самого»; в пер. Б: 
дагЗега 1ш-тете -  «охранял его самого».

92. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: це -  «от»; в тексте Б: цл -  
«от».

93. В тексте А, Б, В, Г, Ж, З и И: рсл^л -  «обеспечивал им 
безопасность»; в тексте Д: Лл̂ з -  «однажды».

94. В тексте Б, Г, Д и И: ^0*^' -  «страхи», «испуги», «боязни»; 
в тексте В: ^'з*^' -  «пустоты», «пробелы»; в тексте А, Ж и З: ^'з*^' ; в 
пер. А: «несчастий»; в пер. Б: 1а ^е^^еи^ -  «ужас», «страх», «террор».

95. В тексте А, Г, Д, Ж, З и И: за-* -  «и он установил»; в тексте 
Б и В: за' з .

96. В тексте А, Б, Д, Ж, З и И: ^  о* -  «в случае», «при»; в 
тексте В и Г: <_!-— -  «положение», «состояние».

97. В тексте Ж: гл*- й' -  «что все»; в тексте Д: гл*- -  «все»; в 
тексте А, Б, В, Г, З и И: г*-' -  «все».

98. В тексте А, Б, Ж, З и И: аЗ-з* -  «своей тленности», «своей 
смерти»; в тексте В, Г и Д: Ал-ла -  «своего отхода», «своего 
отправления».

99. В тексте Б: оз'л -  «его дом», «свой дом»; в тексте И: з'л!' -  
«дом».

100. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: а! -  «ему»; в тексте Б это 
слово опущено.

101. В тексте Д: оД -  букв. «она», т.е. дом; в тексте А, Б, В, Г, 
Ж, З и И это слово опущено; в пер. А: «этого (вакфа)»; в пер. Б: за -  
«его».

102. В тексте А: й'з*лз -  Надкаран (первая буква без точки); в 
тексте В: й'з*л3 -  Тадкаран; в тексте З: й'з*л3 (без точек); в тексте Г, Д и 
Ж: й'з*Лл -  Мазкаран; в тексте Б: <^з' 'Л* -  «такая-то земля»; в тексте 
И: 'Л* ; в пер. А; «такой-то земле»; в пер. Б: «1е\ 1егге (?з/с)». По 
мнению О.Д.Чехович, название этого квартала следует читать как 
«Музаккиран», что является перс. формой мн. ч. от араб. з*Лл -  
«человек, занимающийся поминанием Аллаха». Возможен и другой 
вариант: й'з*Л3 -  «Тазаккуран», т.е. махалла, в которой проводились 
зикры (дервишские радения), связанные с непрерывным поминанием 
Аллаха [Чехович 1980а: 45]. На наш взгляд, вторая часть этого 
названия (й'з*) представляет собой перс. форму мн.ч. от суффикса -  
гар, обозначающего профессию или ремесло. Следовательно, здесь
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речь идет о квартале каких-то ремесленников, специализация которых 
обозначена в первой части топонима. Однако первая часть этого 
топонима не поддается этимологии с точки зрения персидского или 
арабского языков. Возможно, в этом слове опущена какая-то буква, 
определение которой могло бы способствовать восстановлению 
истинной формы этого названия. В XII в. в Самарканде упоминается 
улица Сиккат ал-Лаббадин (ЦзлЬ1]| 31^) -  «улица валяльщиков 
войлока» [а1-Ыа§ай: 196 (№ 309); 474 (№ 816), 559 (№ 982)], которая 
на фарси называлась Ку-и Намазгаран ( й 'р ^  ^рб) -  «улица 
валяльщиков войлока» [а1-8аш‘апТ: 493а]. По данным ан-Насафи, на 
улице Ку-и Лаббадин (цзлЬ] ^р^) или Ку-и Намазгаран (й'р^л^ ^р^) 
была мечеть [ан-Насафи 1462: 225а, 302а]. Нам представляется, что в 
нашем документе речь идет именно об этом квартале с улицей того же 
названия, которая ранее была предварительно локализована именно в 
южном торгово-ремесленном пригороде Самарканда [Камалиддинов 
1993: 85]. Название этого квартала указывает на то, что в нем 
проживали валяльщики войлока [ОеЪкЪоёа XIV: 22740]. Можно 
предполагать, что жителями этого квартала были тюрки, которые, как 
известно, отличались своим большим мастерством в искусстве 
валяния войлока.

103. В тексте А, В, Г, Ж и З: <̂ л-1 Цл -  «одной из»; в тексте Б и 
Д: <̂ л-1 -  «одной»; в тексте И: Цл .

104. В тексте А, Д, З и И: л ^  -  Сугд; в тексте Ж: л*  ̂ ; в тексте 
Б, В и Г это слово опущено.

105. В тексте А, В, Г, Д, Ж и З: 31̂ ? Яарр*л -  «известная как 
улица»; в тексте Б: 31̂ ? -  «[которая] известна как улица»; в тексте 
И это слово опущено.

106. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: сА4з -  «охватывает»; в тексте 
З: с^Цз (1-буква без точек); в тексте Д: <_1л4з -  «охватывает», 
«включает в себя».

107. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж, З и И: 3*?р1 -  «четыре»; в прим 9 к 
тексту Б: ЬесХите реи сЫге. Оп реиХ Иге Ц-р' ои аиХгез /огтез 
ауогзтапХез -  «Написание не ясно. Возможно чтение Ц-р' или другие 
похожие формы; в пер. А: «четыре»; в пер. Б: диаХге -  «четыре» .

108. В тексте А, В, Г, Д, Ж, З и И: лрл- -  «границы»; в тексте Б: 
ррл- ; в пер. А: «границами»; в пер. Б: ИтгХез -  «границы».

109. В тексте А, Б, Д и Ж: ^рЗрл -  «переданный в вакф»; в 
тексте В и Г: ^>рр*л -  «известный»; * ...109 в тексте И этот и 
дальнейший текст опущен (прим. 109 -  143).

110. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: мустагаллат ( ^ ^ ^ л )  -  мн. ч. 
от мустагалл (<С̂ л̂) -  араб., «доход», «прибыль», «[земля],
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приносящая доход», т.е. приносящая доход земля, на которой 
расположены лавки и другие строения городского базара; в пер. А: 
«мустагалл»; в пер. Б: 1ез геззоигсез -  «средства», «помощь», 
«запасы». Подробнее об этом термине см. прим. I, 315.

111. В тексте Ж между словами з'л!' оЛд -  «этого дома» 
написана начальная форма буквы ха (о), не имеющая продолжения; в 
тексте А, Б, В, Г, Д и З этой буквы нет.

112. В тексте Б и Г: ; в тексте Ж: ; в тексте А, В и Д 
первая буква без точек.

113. * ...109 - 113 В тексте Б: з'л!' оЛд ААл- цл ч ^ зл  й — <3л31 
з 'ЛИ ; в тексте З этот фрагмент опущен

114. В тексте А, В и Г: лл**}' -  «ал-‘Амид»; в тексте З: лл**}' (без 
точек); в тексте Д и Ж: лл*е -  «‘Умайд»; в тексте Б: л**}' -  «ал-‘Амд»; в 
пер. А и В: «ал-Амд»; в пер. Б: «а1-‘Ашё (?)».

115. Абу Бакр Мухаммад ибн ал-‘Амид ан-Насафи -  нисба этого 
человека указывает на то, что он происходил из г. Насаф в Южном 
Согде.

116. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: А—и  -  «открытое 
пространство», «двор», «площадь»; в пер. А и В: «двор»; в пер. Б: «1а 
р1асе». Это слово может быть также переведено как «площадь». См. 
выше, прим. I, 83.

117. В тексте Б и В: А!и? л-иЛ -  «мечеть на улице»; в тексте Д и 
Ж: А!  ̂л-ил -  «мечеть улицы»; в тексте А, Г и З: А!  ̂л-иЛ .

118. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и З: л'лз'з -  «Раудад»; в пер. А: 
«Ривдад»; в пер. Б: «Ка^ёаё»; в прим. 1 к тексту Б: «К тёаё»; в пер. 
В: «Ривдад». Переход долгого гласного г или ё в долгое а и наоборот в 
древнеиранских языках было обычным явлением [Воз^огШ 1968: 
450].

В Х в. название ар-Риудад (ллзлз!') носили одни из ворот (у ал- 
Истахри: баб, у Ибн Хаукала: дарб) рабада Самарканда. В рустаке 
Маймург было также селение ар-Риудад (ллзлз!'), в котором ранее были 
дворцы ихшидов -  доисламских правителей Самарканда [а1-Ы:акЬп:
317, 318 321; №п Наика1: 493, 498]. В доисламское время Риудад был 
административным центром рустака Маймург, а после арабского 
завоевания стал местом пребывания согдийских ихшидов [а1- 
Мо^аёёа8Т: 266, 278]. Селение Риудад (ллзлз) находилось на 
расстоянии 1 фарсаха от Самарканда и в XII в. в нем был расположен 
военный лагерь войска Самарканда [ас-Сам‘ани VI: 209]. Ворота 
Риудад локализуются в юго-восточной части стены рабада. Рустак 
Маймург локализуется в местности к югу от Зарафшана. В 
домусульманское время на его месте было отдельное княжество, со
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столицей которого отождествлялись развалины Кулдортепа, 
расположенное в Задаргомской степи, у кишлака Багрин. По 
археологическим данным, жизнь на этом городище продолжалась с I -
II вв. до начала XIII в. н.э. [Ставиский, Урманова 1958: 231 -  235]. С 
селением Риудад отождествляется также городище Талл-и Барзу, 
расположенное на расстоянии 6 км от Самарканда около кишлака 
Раванак. По археологическим данным, жизнь на этом городище 
продолжалась с I -  II вв. до VIII в. н.э. [Григорьев 1940: 99 -  100; 
Массон 1950: 160; Ставиский 1967: 27]. Однако, селение Риудад 
упоминается в источниках X -  XII вв. Название Риудад образовано от 
согдийских слов гум и дад, и означает «[земля] данная [богом] Риу» 
[Лурье 2004: 211, 222]. В XII в. в Самарканде упоминается улица Дарб 
ар-Риу (рзр" чрл) [ан-Насафи: 54 (№ 21)], которая, вероятно, 
идентична с улицей (сикка) ар-Раудад, упомянутой в нашем 
документе. Термин дарб в названии этой улицы указывает на то, что 
она выходила в воротам внешней стены (дарб), которые носили то же 
название Риудад (Раудад) и выходили на дорогу, ведущую к селению 
Риудад [СГСА: 225, 226, 228, 229]. Улица Риудад локализуется в 
южной части Самарканда на улице Сузангаран, следующей по пути от 
позднесредневекового Чарсу к воротам Сузангаран [Большаков 1971: 
173; СГСА: 229]. В X в. в Бухаре была улица (баб) с таким же 
названием ар-Риу (рзр") [а1-Ы:акЪп: 306; №п Наика1: 483]. В XIV в. в 
области Самарканда упоминается селение Риудан (й'Арзр) и канал 
Хишриу (рзр^) [Чехович 1948: 40 -  41; 1951: 63, 64].

119. **...119 В тексте А, Б, Д, Ж и З: рзд1р?1 33рр ^рз? -  «дома 
наследников Ибрахима»; в тексте В и Г эти и последующие слова 
опущены (прим. 119 -  123); в пер. А: «дома наследников Ибрахима»; в 
пер. Б: тагзот Зе 1’НегИаде З ’1ЪгаШт -  «наследственные дома 
Ибрахима»; в пер. В: «наследственные дома Ибрахима».

120. * . 120 В тексте Д: лис ц  -  «ибн ‘Абд Аллах»; в тексте А, 
Б, Ж и З эти слова опущены.

121. Ибрахим ибн Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ад-Дизаки -  нисба 
этого человека ад-Дизаки (<*Ззл]|) указывает на то, что он происходил 
из селения Дизак (^Ззл) в области Самарканда [ас-Сам‘ани V: 397 -  
398], которое называлось также ад-Дизак (Зрл") или Дизак ва Сабат 
(кьи  р З З )  и находилось на пути в аш-Шаш выше Самарканда [ас- 
Сам‘ани V: 307 -  308]. В X в. Дизак упоминается как «город, 
расположенный на равнине. Это был плодородный [город], в нем 
[была] проточная вода и сады. К нему относился рустак, известный 
под называнием Фанкан (й-1Ла). Во время священных войн в нем 
собирались жители Самарканда. В нем были рибаты, вмещавщие
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большое количество людей. Самый замечательным рибатом в 
пределах Дизака был рибат Худайсар (зилл—), который был 
расположен на расстоянии 2-х фарсахов от города. Он был одним из 
самых известных в Ма вара’ ан-нахре рибатов, который построил ал- 
Афшин. Из тех рибатов он ближе [всех расположен] к стране врага. В 
середине его бил ключем источник воды, а около него были вакфные 
земли и поместья, которые он пожертвовал перед своим отъездом в 
ал-‘Ирак» [а1-Ы:акЪп: 326; №п Наика1: 504 -  505]. В нем была 
проточная вода [Ниёиё а1-‘А1ат: 115; а1-Мо^аёёа8Т: 265]. Название 
Дизак образовано от согд. дуг -  «крепость» и уменьшительного 
суффикса - ‘к [Лурье 2004: 51, 54, 111]. Этот город был расположен на 
месте нынешнего города Джизак -  административного центра 
одноименного вилаята Узбекистана [Грицина 2000: 150].

122. В тексте А, Б, Д, Ж и З: Ъ-ле -  «строительство», 
«строение», «здание»; в пер. А: «[содержание] здания»; в пер. Б: 1а 
гез{аигаИоп -  «реставрация»; в пер. В: «ремонт».

123. В тексте А и З: А!  ̂-  «улица»; в тексте Б, Д и Ж это слово 
опущено.

124. В тексте А, Д, Ж и З: л'лз'з -  «Раудад»; в тексте Б: лз'л -  
«Давуд»; в пер. Б: «Ба^иё»; в пер. А: «Дауд». **...124 В тексте В и Г 
этот фрагмент опущен.

125. В тексте Д: о ^ 'з '  -  «Арамши»; в тексте Б: цлз? рл' -  «Адам 
Банин»; в тексте А, В и Г: р'з' (на полях вариант оил'з' без точек); 
в тексте З: оил'з' ; в тексте Ж: о ^ 'з ' (без точек); в пер. А: «Адама 
Банина»; в пер. Б: «А ёат (е! ?)»; в пер. В: «Адам Банин».

126. В тексте А, Б и З: чз? -  «дочь»; в тексте Ж: Л? -  «дом». (В, 
Г, Д)

127. В тексте А, Г и Д: о -с^ ' -  «ал-Агаджи»; в тексте Б: о ^ '  -  
«ал-А‘ма»; в тексте В: ол-е^' ; в тексте З: о -е^ ' ; в тексте Ж: о -е^ ' 
(без точек); в пер. А и В: «ал-А‘ма («слепого»)»; в пер Б: «а1-А‘та».

‘Абд Аллах ал-Агаджи -  в ХП в. упоминается аш-шайх ал-факих ал
имам Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн Кутлуг ал-Агаджи ас- 
Саккак, живший в Самарканде [а1-Ыа§ай: 571 (№ 1003)]. Его 
родословная показывает, что он был потомком некоего лица по имени 
Кутлуг (<*АЗа), которое образовано от тюрк. ^и^^иу -  «обладающий 
жизненной силой»; «счастливый», «благословенный» [ДТС: 473]. 
Нисба ал-Агаджи (о-с^') образована от тюрк. ауа/ада -  «старший 
брат» [ДТС: 17, 48] или от ауас^'ауас^'гуас -  «дерево», отсюда ]'1уассТ -  
«плотник» [ДТС: 224, 265]. Прозвание ас-Саккак (4Ил1') означает 
«запирающий дверь», т.е. дворник или охранник. В Х! -  ХП вв. в
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Самарканде было известно еще несколько лиц с этим прозванием [а1- 
Казай: №№ 242, 525, 647, 662, 671, 692, 868, 990].

128. * ...128 В тексте А, Б, Г и С: ц? з̂лаЛ лис -  «‘Абд ал-Хамид 
ибн»; в тексте Д эти слова опущены; в тексте В: ц? л*Л лзс . В тексте Ж 
эти слова и последующий фрагмент (***.. ,219) опущен.

129. В тексте А и З: ^рр?Цзл]| ; тексте В, Г и Д: ^рр?Цзл]| -  «ан- 
Нишабури»; в тексте Б это слово опущено. ‘Абд ал-Хамид ибн Ахмад 
ан-Нишабури -  нисба этого человека указывает на то, что он 
происходил из г. Нишапур в Хорасане.

130. ал-Хасан ибн ‘Али ат-Табари -  нисба этого человека 
указывает на то, что он происходил из области Табаристан на юге 
Каспийского моря.

131. В тексте А, В, Г, Д и З: л*цЛ лис -  «‘Абд ас-Самад»; в 
тексте Б: ррЛ-̂ Л лис -  «‘Абд ас-Сабур»; в пер. А и В: «Абд ас-Сабур»; в 
пер. Б: «‘АЬд а1-8аЬйг».

132. Фатима бинт ‘Абд ас-Самад ат-Табари -  нисба этой 
женщины также указывает на то, что ее семья происходила из 
области Табаристан на юге Каспийского моря. В тексте З перед 
словом ат-Табари (^ р ^ ')  вставлены слова: «1с ц? ц^аЛ ^рз? З р Ь  , 
затем слова <3зЗ и ^рз? зачеркнуты.

133. ‘А’иша бинт Мухаммад ал-Хаййат -  нисба ал-Хаййат 
(кЬ^И) озачает профессию портного [ас-Сам‘ани V: 222]. В сочинении 
ан-Насафи упоминается ‘А’иша бинт Аби Са‘д Мухаммад ибн Джа‘фар 
ибн Мухаммад ал-Мутаййиба ас-Самаркандиййа, передававшая хадисы 
в XI в. и жившая по улице Бакр (р1? 31^) в Самарканде [а1-Казай: 638 (№ 
1121)]. В XII в. в Самарканде упоминается мечеть ал-Бакрийин ( л^л 
ОйУ '̂), находившаяся в мадине [а1-Казай: 451-452 (.№ 779)]. При 
раскопках в районе площади Ригистан в Самарканде на глубине 7 м была 
обнаружена бронзовая ступка цилиндрической формы с каплевидными 
отростками по тулову (для удобства пользования). На стенке ступки 
вырезана надпись на персидском языке: «‘А’иша-Хатун, дочь Мухаммад 
ибн ‘Абд ал-Халик ибн ‘Абд ал-Халила, передает [ступку] в вакф в 
пользу садика.». Кому была передана ступка, прочесть не удалось. 
Академик В.А.Абдуллаев, занимавшийся прочтением этой надписи, 
предполагает, что она передана в пользу «садика мастеров по 
изготовлению керамических сосудов -  Кузакабиен» [Бурякова, Буряков 
1973: 178 -  179]. О датировке ступки ничего не сообщается. Культурный 
слой, в котором была найдена ступка, находился на глубине 7 м, т.е. судя 
по аналогиям, относился приблизительно к XI -  XII в. Возможно, что эта 
ступка принадлежала именно той ‘А’ише бинт Мухаммад ал-Хаййат, 
дома которой были смежными с домом Ибрахим Тамгач Бугра-хана,
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общенного в вакф в пользу дома больных. В таком случае именно в 
этом районе и находилась больница, учрежденная Ибрахим Тамгач 
Бугра-ханом.

134. В тексте Г : л*-л ц? -  «ибн Мухаммада».
135. В тексте Д: о^'з" -  «ар-Раси»; в тексте А, Б, В, Г и З: ^ 'з "

-  «голова»; в пер. А: «ар-Рас»; в пер. Б: «а1-Ка’8»; в пер. В: «ар- 
раис»; К.Босворт полагал, что это нисба о^ 'з" -  «ар-Ра’си», 
образованная от названия торгового квартала Ра’с ат-Так (<3-̂ 1' <̂ 1з) 
[Воз^огШ 1968: 450] или прозвание ар-Ра’ас (^Ъ ") -  «торговец 
голов баранов» [ас-Сам‘ани VI: 45]. Первое предположение, на наш 
взгляд, более верное. Мухаммад ибн Мансур ар-Ра’си -  в 
сочинении ан-Насафи упоминается факих Абу-л-Касим Мухаммад 
ибн Йусуф ибн Абу Мухаммад ар-Ра’си ас-Самарканди, автор 
книги «ан-Нафи‘» по ханафитскому толку и еще нескольких 
трудов в других областях наук [ а1-Ка§ай: 704 (№ 1229)].

136. В тексте А, Б, В, Г, Д и З: С ?к,' -  «конюшня».
137. Фатима бинт Хамза ан-Насафи -  нисба этой женщины 

указывает на то, что ее семья происходила из г. Насаф в Южном 
Согде. Заслуживает внимания то обстоятельство, что среди владельцев 
домов названо значительное число женщин (почти каждый третий 
владелец). Мусульманское право предоставляло женщинам свободно 
распоряжаться своим имуществом, но между теорией и практикой мог 
существовать большой разрыв. Наши документы свидетельствуют о 
том, что и на практике в ХI в. женщины пользовались большой 
экономической самостоятельностью [Большаков 1971: 175]. Такое 
положение было особенно характерным для Средней Азии, где в эпоху 
Тюркского каганата (VI -  VIII вв.) женщина имела высокое положение 
в обществе [Камолиддин 2005: 16 -  24]. Такое положение сохранялось 
в тюркском обществе и после принятия ислама, особенно, после 
установления господства тюрков на большей части ‘Аббасидского 
халифата. Так, по преданию, когда ‘Аббасиды наложили на жителей 
Балха обременительную дань, женщины и дети пришли к жене 
наместника и стали жаловаться на свое положение. Тогда она послала 
халифу свое очень дорогое платье и откупилась за жителей города. 
Халиф вернул ей ее платье и освободил жителей Балха от наложенной 
дани. Однако, она не приняла платье обратно и велела продать его, а 
на вырученные деньги построить мечеть [Ибрагимов 1988: 95 -  96]. В 
Золотой Орде женщины обладали большой властью, и жены султанов 
принимали участие в управлении государством вместе со своими 
мужьями. Приказы и грамоты исходили от них обоих и в них писали: 
«Мнение хатуней и амиров сошлись на этом» [ал-Омари: 102].

168



Правитель кипчаков Узбек-хан имел четыре хатуни, каждая из 
которых имела свое хозяйство и прислугу. Старшая хатун имела в 
своем распоряжении около 400 арб, в которых вместе с ней 
передвигались ее личная казна, прислуга, имущество, одежды и 
съестные припасы. Ханская дочь также называлась хатун и жила в 
отдельной ставке, расположенной на расстоянии 6 миль от ставки 
своего отца [Ибн Баттута: 131 -  136].

138. В тексте А, В, Г, Д и З: <*}' -  «Улуг»; в тексте Б: О" -  «ал- 
Ка»; в пер. А: «ал-Кай»; в пер. Б: «а1^аууТ (?)»; в пер. В: «ал-Фай», в 
прим. «О" -  одно из селений Самаркандского Согда».

К.Босворт также считал, что название этого хана было связано с 
каналом Фай или Пай, бравшего начало из реки Зарафшан в 2-х днях 
пути от Самарканда (совр. Нарпай, т.е. Нахр-и Пай) [Воз^огШ 1968: 
450 -  451]. Название этого хана связывали также с этнонимом кай 
(/-а), названием тюркского племени, входившего в объединение 
племен кун (йза) [а1-МагуагТ: 18; МК I: 66; ДТС: 406]. Однако, как 
следует из данных критического текста, название этого хана было 
Улуг (<*!'), что является именем собственным или титулом, 
образованным от тюркского слова и1иу (<*!') -  «большой», «старший», 
«великий», «сильный», «высокий» [МК I: 95; ДТС: 610]. Это слово 
встречается в составе титулатуры нескольких караханидских 
правителей [Кочнев 2006: 29, 113, 139 -  143, 230, 233 -  235]. На 
медных монетах конца Х в. упоминается также некий Улуг-текин ( <*■}' 
цл!3), не имевший никаких других титулов [Кочнев 2006: 30]. При 
раскопках у подножья цитадели был найден фрагмент терракотовой 
плитки, сохранившей часть надписи со словом Улуг (<*■}'), которая была 
отнесена к эпитету титулатуры караханидского правителя Ибрахима 
ибн ал-Хусайна, правившего в ХП в. [Федоров 1965: 240 -  241]. В 
ансамбле Шах-и Зинда имеется мавзолей, который ранее 
приписывался некой «Улуг-Султан-бегим» [Массон 1950: 50; 
Пугаченкова, Ремпель 1960: 113; Ремпель 1961: 285], что, однако, 
окзалось результатом неверного чтения арабской надписи на его 
входном портале [Шишкин 1962: 66 -  67].

139. В тексте А, В, Г, Д и З: г?'з1'з -  «и четвертый»; в тексте Б: 
г?'з!'з .

140. Вероятно, имеется в виду улица с тем же названием Улуг.
141. В тексте А, Б, В, Г, Д и З: Ал!' з -  «и к нему», т.е. к хану 

Улуг; в пер. А: «на которую», т.е. на улицу.
142. В тексте А, Г, Д и З: -  «направление»; в тексте Б:

-  «направляется»; в тексте В: .
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143. В тексте А, Б, Г, Д и З: -в?-? -  «его дверь», «его ворота»; в 
тексте В это слово опущено. * ...109 - 143 В тексте И вместо всего этого 
фрагмента: «д р .

144. В тексте Б: -  букв. «и он сделал ее»; в тексте И: -в*^ р

145. В тексте А, В, Г, Д, З и И: ; в тексте Б: 43Ь- -  «своей 
жизни».

146. В тексте А, Д и И: Ц?1 л -  «навечно»; в тексте Б и Г: олз̂ л -  
«сочуствующий», «поддерживающий»; в тексте В и З без точек.

147. В тексте А, В, Г, Д, З и И: <^рл]' -  «больные»; в тексте Б: 
^^рл  -  «больные».

148. В тексте Б: -  «мусульмане»; в тексте А и З: ЦшШЛ -  
«постигшие (о болезни)»; в тексте И: (4-, 5- и 9-буквы без 
точек).

149. В тексте А, Б, В, Г и З: -в" -  букв. «к ней».
150. * ...150 В тексте А, В, Г, Д и И: -ва 'рр2Цз] -  «чтобы они 

поселились в нем»; в тексте З: -вз" 'рр^Цз] ; в тексте Б: р2Цз -  
«поселиться»; в пер. А: «могут находиться там»; в пер. Б: ХапХ -  
«столько, [пока]».

151. * ...151 В тексте А, Б, В, Г, З и И: рв-^рл «а 1рлЬ -л -  букв. 
«продолжают в своей болезни»; в тексте Д: рв-^рл «а р '̂л 1л .

152. В тексте А и З: 'р^зрЦз -  «отдыхать»; в тексте Б и И: 
'р-рр^з -  «отдыхать», «ощущать покой»; в тексте Д: 'р -̂ррЦз .

153. В тексте А, Д, З и И: йрллрз -  «повторяются», 
«сомневаются»; в тексте Б это слово опущено.

154. * . 154 В тексте В и Г этот фрагмент опущен.
155. В тексте И: рвз1с —Цз С? -  «а [следует] помогать им»; в 

тексте Б эти слова опущены.
156. В тексте А, Б, В, Д и И: йрллрь -  «повторяются», 

«сомневаются»; в тексте З это слово опущено; в пер. А это слово 
опущено; в пер. Б: 1еиг сопЗгХгоп Зе пёсеззгХеих -  « [сколько] их 
состояние требует [этого]».

157. В тексте Б: * -^ ' 'ррр -  букв. «получают исцеление»; в 
тексте И: * -^ ' 'ррр .

158. В тексте Д: 'р% -  букв. «переместились»; в тексте Б: !р&2 -  
букв. «переместились»; в тексте А и В без точек; в тексте Г, З и И:
1р2ш1 .

159. В тексте Б: 'р^лз -  букв. «стеснять», «ущемлять»; в тексте 
И: рЬзлз (1- и 4-буквы без точек).

160. * . 160 В тексте Д: -вза рв̂ Кз цл -  букв. «кто следует за ними 
в него»; А и Б: -вза рвз^л -  букв. «следующих за ними в нем»; в тексте
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В и Г: -сл* рсаА̂ л -  «следующего за ними в него»; в тексте З: Цл* ; в 
тексте И: -сл* .

161. * ...164 В тексте Д: 'зл-к з-к -л ; в тексте А, Б, В, Г, З и И: -л 
зл-к з-к -  букв. «[каждый раз] как прилетела птица».

162. В тексте А: -сл!' ч-Зз' з ; тексте Д: -сл!' -̂лЗ' з ; в тексте Б: з 
-сл!' ч-^з' -  букв. «и собрались в нем»; в тексте В, З и И без точек; в 
тексте Г: -с! -̂лЗ' ; в пер. А эти слова опущены; в пер. Б: {ои{е уепие -  «в 
каждом [случае] поступления».

163. В тексте А, Б, Г и И: з -̂ил -  «странник»; в тексте В, Д и З: 
'за-ил -  «странника».

164. В тексте А, Г, З и И: з' -  «или»; в тексте Б, В и Д: з -  «и».
165. В тексте А, Б, Д, З и И: з ^ -  -  букв. «оседлый», 

«городской житель»; в тексте В и Г: 'з^1— .
166. В тексте А, Б, В, Д, З и И: -с-^ -  «его законы»; в тексте Г : 

-с-^ -  «его закон».
167. В тексте Б и Д: -с?^ -  «его причина», «его мотив»; в тексте 

А, В, Г и И: - с ^  -  «его законы», «его обычаи»; в тексте З без точек; в 
пер. А: «мотивы [создания]»; в пер. Б: зез соШитез -  «его обычаи».

168. В пер. Б: Зе зез с1аизез е{ зИри!аИопз -  «от их положений и 
условий»; в тексте этих слов нет.

169. * ...169 Айат 177 (181) из суры ал-Бакара (ЪУ') -  «Корова»: 
рлАе гл^ ^  й' азз!л?л цлЛ}' Ое 4*3' - -̂а 4.**̂  -л л*? а!л? цл -  «А кто изменет это 
после того, как слышал, то грех будет только на тех, которые 
изменяют это. Поистине, Аллах -  слышащий, знающий! » [Коран II, 
177 (181)]. В тексте Б этот айат приведен не полностью.

170. * . 170 В тексте И приводится продолжение этого айата: й' 
рл!е глл  ̂^  -  «Поистине, Аллах -  слышащий, знающий».

171. В тексте Б: А^' -  «айат» [из ал-Кур’ана]; в тексте И это 
слово опущено.

172. В тексте А, В, Г, Д и З: О *  -  «Всевышний»; в тексте Б это 
слово опущено; в тексте И: ^лзл .

173173. *... Заключительная часть айата 89 из суры ал-Анбийа’ 
(е-л?з̂ ') -  «Пророки»: цлзз'з!' зл— чз' з -  « .Т ы  ведь лучший из 
наследующих» [Коран ХХ^ 89].

174. В тексте А, Б, В, Г, З и И: -сЪ-ле -  букв. «его 
строительство», «его строение», «его здание»; в пер. А: «содержание 
[дома больных]»; в пер. Б: Геп1геИеп Зе 1а тагзоп -  «содержание дома 
[больных]».

175. В тексте Д: -сл!' цлиз1Зил}' -  «поселившиеся в нем», 
«нашедшие приют в нем»; Б: -сл!' цл?-ззл!' -  букв. «собравшиеся в нем 
[больные]»; в тексте А: -сл!' ал?-ЗЗл!' -  «оказавшиеся в нем»; в тексте З:
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-вз" Цз-пЛ (5-буква без точек); в тексте В и Г без точек;в тексте И: 
из^ШЛ (4 - и 7-буквы без точек); в пер. А: «госпитализированные»; в 
пер. Б: ИозргХаИзёз -  «госпитализированные».

176. В тексте А, Б, Д, З и И: 3 ^  -  «снабжение», «съестные 
припасы», «провизия»; в тексте В и Г без точек; в пер. А: 
«[обеспечение] продовольствием»; в пер. Б: 1е таугХаШетепХ -  
«снабжение продовольствием».

177. В тексте А, В, Г, Д, З и И: -ва -  «в нем»; в тексте Б это 
слово опущено.

178. В тексте А, В, Д, З и И: ц1з*Л -  «больных»; в тексте Б: 
Цз**Л -  «учителей»; в прим 4 к тексту Б: 8гс. РеиХ-еХге а согпдег ауес 
Оигаг еп ц]2*Л -  «Так. Возможно, в «уурар» [это слово] исправлено на 
ц1з*Л ; в тексте Г: ц11*Л (без точек); в пер. А: «больных»; в пер. Б: 1ез 
замапХз -  «ученые».

179. В тексте Б и И: Аз^ -  «достаточное количество»; в тексте З: 
АзШ] -  букв. «для достаточного количества».

180. В тексте Д: рв*-Ь>*  р ; в тексте Б: р -  «и подобных 
им [служащих]»; в тексте А, В и Г: рв"вЗ-и*' -  «для их годового 
содержания» (см. прим. II, 258); в тексте З: рв"в.?-“*  ; в тексте И: р 
рвч.^Ь (2- и 6-буквы без точек); в пер. А: «и т.д.»; в пер. Б: «е!е.»

181. В тексте Б и И: «а -  «в»; в тексте З: цл -  «из».
182. В тексте А, Б, Д и З: рв%л -  «их ночлега»; в тексте В: р ^  ; 

в тексте Г и И: рвлл -  «их мертвых»; в пер. А: «пребывание»; в пер. Б: 
зё]оит -  «пребывание».

183. В тексте А, Б, В, Д и З: р«4з̂ л -  «их дневного отдыха»; в 
тексте Г: рв-^ -  «их убийства»; в тексте И: рв-Ь̂ л ; в пер. А: «отдыха»; в 
пер. Б: героз -  «отдых».

184. * ...184 В тексте А, В, Г, Д, З и И: 4] ^ ^ л  -  
«принадлежащие ему мустагаллы»; в тексте Б: ^ ^ к л  -  
«мустагаллы».

185. В тексте А, В, Г, З и И: р -  «и»; в тексте Б и Д это слово 
опущено.

186. В тексте А, Б, Д и И: -  букв. «под»; в тексте В и Г это 
слово опущено.

187. В тексте Б и Д: «]| -  «которые»; в тексте А, В, Г и И: «]| 
«ъ -  букв. «которые они», т.е. которые находятся.

188. Рынок Самаркандского Согда (лЗЗр*̂  л ^  Зр^) -  подробнее 
об этом рынке см. прим. I, 142, 154, 161 и 178.

189. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: -вла -  букв. «и из них». Далее в 
перечислении переданных в вакф имений перед каждым из них в 
тексте используется слово -вл («из них»), которое в нашем переводе
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опущено. В тексте И последующий фрагмент (прим. 190 -  253) сильно 
сокращен.

190. В тексте В, Г и Д: 4*л3 -  Тимак; в тексте А и Б без точек; в 
тексте З: л̂лЗ? (3-буква без точек); в пер. А: «тамак»; в пер. Б: «Мтек». 
В Х11 в упоминается хан по названию Тим (рлЗ) или Тимак (4*л3), 
расположенный в торговом ряду (сафф) ал-Карабисин (цлил?'з!!') в 
Самарканде [ас-Сам‘ани III: 113]. Персидское слово тим (рлЗ) означает 
«караван-сарай», «постоялый двор». Так же назывались крытые 
торговые ряды, пассажи для торговли тканями. Тимча (А-ллЗ) или 
Тимак (4ллЗ) -  небольшие торговые пассажи, некоторые из них были 
перекрыты полностью, другие имели открытый внутренний двор и 
айваны по его периметру [ОеЬкЬоёа V: 7235, 7242].

191. В тексте В, Г и Д: й-З^з-лл -  Бимаристан; в тексте А без 
точек; в тексте Б и З: й-З з̂-л? -  перс. «больница», калька араб. дар ал- 
марда (о^зл!' з'л) -  «дом больных» [ОейкЬоёа IV: 5271]. Этот слово 
встречается также в сокращенной форме маристан (й-З^з-л) от перс. 
бимар (з-Л?) -  «больной». В современной практике это слово 
используется в значении «сумашедший дом» [Оап1ор, 8еЬ8^аго§1и 
1960: 1222 -  1226]. Подробнее о средневековых больницах на Востоке 
см. прим. II, 5.

192. В тексте А, Б, В, Д и З: 41Л* -  «также»; в тексте Г это слово 
опущено.

193. В тексте А, Б, В, Г, Д и З: з'л -  «дом со двором», «дворец»; 
в пер. А: «дом»; в пер. Б: 1а тагзоп -  «дом».

В других местах текста использовано слово <_!ззл -  «дом», 
«жилище», которое означает также «гостиный двор», «гостеприимный 
дом». Здесь слово з'л означает «частный дом со двором», «дворец».

194. В тексте А, В и Д: ц л ! ^  -  1, 4 и 6 буквы без точек; в 
тексте Б: цл!З^зз -  все буквы без точек; в тексте Г: цл!З з̂з -  4 и 6 буквы 
без точек; в тексте. З: ц л ! ^  (1-буква без точек); в пер. А: 
«Нуштегин»; в пер. Б: «№§1:е§т (?)»; в пер. В: «Нуштегин».

По мнению К.Босворта, это имя следует читать как Вагз-Идт (Барс- 
тегин) -  «принц-тигр» [Воз^огШ 1968: 451]. Однако тюркское имя 
Барс, образованное от слова Ъагз -  «тигр», «барс» [ДТС: 84; МК II: 
330], которое было широко распространено в средние века среди 
тюрков [ОейкЬоёа III: 4034 -  4035], в арабской графике обычно 
пишется в форме Барс (^з-?). В древнетюркских рунических 
памятниках Таласа упоминаются имена Барс, Кара Барс и Окул 
Барс [Малов 1959: 92, 97, 100]. Одного из тюркских военачальников 
Исма‘ил ибн Ахмада ас-Самани звали Барс ал-Кабир [Ибн ал-Асир 
VII: 209; VIII: 3]. Одним из участников посольства халифа ал-
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Муктадира к царю славян был некий Барс (Барис) ас-Саклаби [Ибн 
Фадлан: 55, 72]. От имени Барс (Барис) образованы также названия 
рибата Барис (^з-?) в Хурасане [а1-Модаёёа§Т: 348], города Барскат 
(ч!^з-?) в области аш-Шаш [ас-Сам‘ани II: 29]. Хотя имеются также 
случаи, когда это имя в составе топонимов имеет форму Барс (< з̂?). 
Так, на берегу озера Исик-кул было два города с названием 
Барсхан (й—̂ з?) -  Нижний и Верхний ^Ъп КЬогёаёЬЪеЬ: 28 -  30; 
Ниёиё а1-‘А1ат: 98]. На расстоянии 2-х фарсахов от Бухары 
упоминается селение Барсхан (й—̂ з?), [ас-Сам‘ани II: 153], 
название которого образовано от имени Барс (^з-?) и титула хан 
(й-—). Однако, данные критического текста нашего документа 
показывают, что это имя, скорее всего, следует читать в форме 
«Нуш-тегин». Первая часть имени Нуш-тегин нуш (науш) может 
быть иранским заимствованием в тюркском языке, что означает 
«напиток», «вино» [Носиров 1994: 70]. Однако более вероятно, что 
это слово происходит от имени мифического персонажа, которым 
был Ануш ибн Шис ибн Адам [аЫа‘киЪТ: I: 6]. На оборотной стороне 
монет с изображением льва, чеканенных в г. Утрар в нижнем течении 
Сырдарьи, есть руническая надпись-монограмма, которая читается 
как н+уш [Смирнова 1981: 56]. На городище Еркурган найден оттиск 
печати, нанесенный на внутреннюю сторону чаши V -  VI вв., 
содержащий согдийскую надпись, которая читается как Ануш (‘пжу) и 
представляет собой часть собственного имени [Исамиддинов 1978: 
216; Исхаков 1983: 43]. Среди согдийских ихшидов упоминается 
некий Мастич из рода Унаш (т '81с ‘̂ п§ МЬК), правивший в начале 
VIII в. в Самарканде [Ахунбабаев 1986: 85]. Имя Унаш (‘мт), 
зафиксированное также в надписи на росписях дворцового зала на 
городище Афрасиаб, было родовым именем династии самаркандских 
ихшидов [Лившиц 1973: 25 -  25], которые имели тюркское 
происхождение [Камолиддин 2003: 63 -  68]. Возможно, что имя Унаш 
является одним из вариантов имени Ануш/Нуш. В IX в. среди 
тюркских правителей Средней Азии упоминается каган по имени 
Мануш (Ануш)- хакан [!Ъп КЬогёаёЬЪеЬ: 40]. В средние века это имя 
имели один из сельджукских военачальников Абу Мансур Нуш-тегин 
ад-Дизбари [Ибн аз-Зубайр: 86 -  87] и родоначальник династии 
хорезмшахов-Ануштегинидов Нуш (Ануш)-тегин Гарча’и, 
происходивший из огузского рода бекдили [Буниятов 1986: 6]. Имя 
Нуш носил также один из правителей династии Караханидов, 
правивший в конце Х или начале ХI в. и имевший некараханидское 
происхождение [Кочнев 2006: 20, 256]. Вполне вероятно, что, будучи 
мелким правителем, он мог иметь титул тегин, что дает нам
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основание сопоставить его с именем владетеля дворца, 
расположенного недалеко от дома больных в Самарканде.

195. В тексте А: -  ал-Ма‘аз; в тексте Б и З: -**" -  ал-Ма‘а; 
в тексте В: ал-Магад; в тексте А и Г: -̂ *" ал-Мага; в пер. А: «ал- 
Ма‘а (?)»; в пер. Б: «а1-Ма‘а (?)».

К.Босворт предполагал для этого имени чтение Ц?" -  Албуга, что 
может быть арабской передачей тюркского титула Эл-Буга [Воз^огШ 
1968: 451]. Данные критического текста этого документа позволяют 
предположить также чтение ал-Ма‘аз -  «прибежище», «защита».

196. В тексте А, Б, В, Г, Д и З: 4з]1 р -  «и к нему», т.е. к дворцу 
Нуш-такина; в пер. А: «на которую», т.е. на улицу; в пер. Б: зиг 
!адие!!е -  «на которую». См. также выше, прим. II, 100. 
Следовательно, дом больных имел не одни, а двое ворот.

197. В тексте А, Г, Д и З: ^р^л -  «направление»; в тексте Б: ^р4з
-  «направляется»; втексте В: ^р^л .

198. В тексте А, Б, В, Д и З: 4?Ь -  «его ворот», «его двери»; в 
тексте Г это слово написано на полях.

199. В тексте А: й-з^ -  перс. Кишийан, т.е. «кешцев», «жителей 
Кеша» ; в тексте З: й-з^ (3-буква без точек); тексте Б, В и Д: йЦз^ -  
Кишан; в тексте Г вторая буква без точек. В прим. 4 к тексту Б 
отмечено, что это форма мн.ч. от перс. -  «вера», «религия»; «вид 
полотняной ткани», «волосяная сетка для лица» [ВеЬкЬоёа XII: 18827
-  18828]; в пер. А и В: «кишан»; в пер. Б: «ёе§ Агсз (Штп)» -  «арков», 
«с арками».

В этом хане, судя по его названию, останавливались купцы, 
приезжавшие из г. Кеш (на месте нынешнего г. Шахрисабза) в Южном 
Согде (долина Кашкадарьи). Общественная дорога, на которой 
находился дом больных, начиналась от ворот Киш (Баб Кисс) и 
следовала в южном направлении в город Кеш (Киш/Кисс) [Вяткин 
1958: 124]. Подробнее о Кеше см.: Камалиддинов 1996: 12 -  23.

200. ал-хаджиб ( ^ к " )  -  араб. букв. «служитель», 
«привратник», т.е. придворная должность. Первоначально этот термин 
обозначал ответственного за охрану двери в приемной правителя. 
Позже этот термин использовался в качестве придворного титула, 
который в разные периоды времени и в разных регионах имел разное 
значение. Обычное значение этого титула -  начальник охраны 
правителя, но иногда этот титул мог иметь также главный вазир или 
глава правительства. В администрации Саманидов хаджиб обозначал 
высший чин главнокомандующего армии. Главный хаджиб (ал- 
хаджиб ал-кабир, хаджиб ал-худжжаб, хаджиб-и бузург) совмещал в 
себе должности главы придворной администрации и
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главнокомандующего армии. Эту высокую должность обычно 
занимали тюркские гуламы. Например, эту должность занимал Алп- 
тегин, который был хозяином Сабук-тегина. В надгробной надписи 
над могилой Сабук-тегина в Газне он назван ал-хаджиб ал-аджалл. В 
армии Буидов титул хаджиб также имели главнокомандующие армии 
[8оигёе1, Воз^огШ, ЬатЫоп 1971: 45 -  49]. См. также ВеЪкЬоёа VI: 
8434 -  8438.

201. ‘Али ибн Адам -  имя отца этого человека Адам (рл') -  
библейского происхождения (см. прим. I, 38). В средние века это имя 
было распространено как среди арабов, так и среди персов и тюрков, 
и других народов, исповедовавших иудаизм, христианство и ислам 
[Ибн Макула I: 240; IV: 434; VII: 99; ^еЪкЬоёа I: 80 -  81].

202. В тексте Б и Д: й-* -  Кан; в тексте А, В и Г это слово 
опущено; в пер. А: «Кан (?)»; в пер. Б: Зе;[ип1 -  «покойный».

203. В тексте А: з*л з -  «и проход»; тексте Д: ц^л з -  букв. «и 
из тех, кто»; в тексте Б: цлз з ; в тексте В: о* з -  «и в»; в тексте Г: цл*
-  «[которая находится] на»; в тексте З: цл з ; в пер. А: «Ванаман (?)»; 
в пер. Б: а ЗгоНе (?) -  «справа».

204. В тексте А, В, Г, Д и З: А!  ̂-  «улица»; в тексте Б: А!и? -  «на 
улице».

205. В тексте А и З: з Р  ; в тексте В: зл^ -  «Сир»; в тексте Г : з^
-  «голова», «начало»; в тексте Б: лзаз*  ̂ -  «Самарканд»; в тексте Д: 
лзазли? -  «в Самарканде».

206. В тексте Б, В, Г и З: йлз* -  Фудан; в тексте А первая буква 
без точки; в тексте Д это слово опущено; в пер. А и В: Фудан (?); в 
пер. Б: Згзратие -  «исчезнувшая [улица]», «пропавшая [улица]».

Это слово, возможно, следует читать как й^з* -  «такая-то». Его 
можно также сблизить с названием селения Фудак (4лз*) в области 
Самарканда [Чехович 1951: 66] и селения Фузан (й'^з*) в области 
Исфахана [ас-Сам‘ани IX: 240]

207. В тексте А, В, Д и З: А3зз -  «потомки»; в тексте Г : А̂ зз ; в 
тексте Б это слово опущено.

208. В тексте А, В и З: з^з^ -  «Сусу»; в тексте Б: *з^ *з^ -  
«Су’су’» -  «Намоченный», «Подлитый» (?); в тексте Д: е'з^з^ -  
«Саусава’»; в тексте Г: 'з^з^ ; в пер. А: «Сусу»; в пер. Б: «8и’§и’»; в 
пер. В: «Су’су’».

209. В тексте А: о -е^ ' ; тексте Б, В, Г, Д и З: ол-е^' -  ал- 
А‘джами; в пер. А и Б: «ал-А‘джами»; в пер. Б: «а1-А‘§атТ». Эта нисба 
образована от слова ал- ‘аджам (р-*!') -  «перс», «неараб» [ас-Сам‘ани 
I: 307]. Арабское слово ‘аджам (р-е) буквально означает 
«бессловесный», «немой». Термин ал-‘аджам (р-*!') употреблялся в
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собирательном значении «неарабы», «иранцы», «персы» [ОейкЬоёа X: 
15761]. Ср. русский термин «немцы» [Петрушевский 1966: 60]. 
Термин ал-‘Аджам использовался также в качестве топонима для 
обозначения стран, расположенных к северу и востоку от 
Аравийского полуострова (т.е. Иран и Туран), населенных народами 
преимущественно иранского и тюркского происхождения [ОаЪпеН 
1960: 206]. Нисба владельцев этого хана свидетельствует о том, что их 
предок был выходцем из Персии.

210. Это еще одно сведение о мадраса в Самарканде, которое 
было основано судьей (ал-кади) ал-Хасан ибн ‘Али [ибн] ‘Абд 
Аллахом ас-Субаши. Этот ал-кади, судя по его нисбе , был 
также военачальником. Примечательно, что оба мадраса , 
упомянутые в этих двух документах XI в., были основаны 
Караханидами -  Тамгач Бугра-ханом и ас-Субаши. В XI -  XII вв. в 
Самарканде упоминаются еще мадраса Алб Чагри-бика [а1-Ка§ай: 
346 (№ 565); 578 (№ 1018)], а в Бухаре -  мадраса Тугрул-бека Кулар- 
такина и мадраса Арслан-хана [Наршахий: 21, 33], которые также 
были построены Караханидами. В XII в. в Мерве упоминается 
мадраса ал-Хаканиййа (3зЛа1ч]|), т.е. «Хаканская», в которая, возможно, 
также была основана Тамгач Бугра-ханом или одним из его 
преемников. Подробнее см. выше, прим. I, 56.

211. ал-кади («^-а") -  в пер. А и В: «кади»; в пер. Б: «сайг»; 
араб., букв. «решающий», «приговаривающий», повелевающий» -  
кади, общепринятое название мусульманского судьи-чиновника, 
назначаемого правителем и отправляющего правосудие на основе 
положений шари‘ата [ОеЬкЬоёа XI: 17342 -  17344]. Первоначально 
кадии назначались только самим халифом, который был носителем 
высшего правового авторитета. Во второй половине VIII в. была 
учреждена должность кади ал-кудат (о-л2]| «^-3) -  «кади кадиев», т.е. 
верховного кади, которому было поручено от имени халифа назначать 
всех кади халифата и принимать апелляции на их решения [Туап, 
КаШу № § 1  1978: 373 -  375; Большаков 1991: 125]. В администрации 
правителя было специальное управление диван ал-када ’ (е-^а" й'рз )̂ -  
«диван судопроизводства» (араб. када’ * - ^  -  «судопроизводство») 
[ОеЬкЪоёа XI: 17619]. Согласно шари‘ату, главным светским судьей 
являлся верховный правитель, который периодически заседал в 
управлении по разбору жалоб (диван ал-мазалим) или поручал 
ведение судебного разбирательства вазиру. В провинциях должность 
главного судьи совмещали ал-вали («"р"), т.е. наместники. Разбором 
текущих уголовных и гражданских дел ведал кади, на должность 
которого, как правило, назначались выходцы из родов знаменитых
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‘улама' и факихов. Эта должность часто переходила по наследству от 
отца к сыну [Курпалидис 1992: 90 -  91]. Подробнее см.: Ка1ёу Каду 
1978: 364 -  365.

212. В тексте А, В и Г: ^зл? -  «домами»; тексте Д: АЗзл? -  букв. 
«его домами»; в тексте Б это слово опущено; в пер. А: «[домом]»; в 
пер. Б это слово опущено.

213. В тексте Б и Д: о е  -  «‘Али»; в тексте А, В и Г это слово 
опущено.

214. В тексте А, В, Г и Д: оД?зЛ' -  аш-Шубаши; в тексте Б: 
о^1?з^!' -  ас-Субаши; в пер. А: «ас-Сюбаши»; в пер. Б: «1е зйЪаы».

Эта нисба образована от тюрк. зй Ъа§! -  «военачальник» [ДТС: 516; 
МК III: 226; аЬКЬо^агегтТ: 120]. Одним из главных военачальников 
караханидского правителя Илик-хана Насра был Субаши-такин. Он 
произвел множество строительных работ в Бухаре, где был похоронен 
и сам [Наршахий: 53]. В 396/1005-06 г., когда Махмуд Газнави, 
отправился в поход в Индию, Илик-хан, воспользовавшись его 
отсутствием, отправил в Хорасан большую часть своих войск во главе 
с Субаши-такином [Ибн ал-Асир К : 78, 79; Байхаки: 674, 893, 894; 
Гардизи: 91, 93]. Гробница Субаши-такина находилась 
приблизительно около ворот Кухандиза в Бухаре. Возможно, ал-кади 
ал-Хасан ибн ‘Али [ибн] ‘Абд Аллах ас-Субаши, основавший мадраса 
в Самарканде, был потомком этого Субаши-такина.

215. В тексте А, Б, В и Г: к1?з -  рибат; в пер. А и В: «рабат»; в 
тексте Д: Ак-?з -  Рибата; в пер. Б: «г\Ъа1».

Слово рибат (к-?з) -  ‘араб., букв. «место для привязи коней» (от гл. 
к?з -  «привязывать»). Так в первые века ислама назывались 
укрепления, в которых жили вооруженные «борцы за веру» (ал- 
мурабит или ал-гази) -  добровольцы, участвовавшие в военных 
действиях против иноверцев и соблюдавшие строгие правила 
благочестия. Первоначально (в VII -  VIII вв.) рибаты 
предназначались для содержания коней арабских воинов в 
пограничных областях мусульман [ас-Сам‘ани VI: 70]. Позже (в IX -
X вв.) рибаты как военные укрепления выполняли функцию 
сторожевых пунктов и предназначались для защиты культурных 
оазисов от набегов кочевников. В последующие века (XI -  начало 
XIII вв.) с завершением войн против иноверцев здания рибатов 
утратили свое военное назначение и использовались в качестве 
караван-сараев и гостиниц, а также обителей дервишей -  ханаках 
[Акимушкин 1991: 198]. Поэтому «рибатами» стали называть и 
караван-сараи, которые строились в средние века. Большинство 
рибатов строились на средства частных лиц или религиозных
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организаций, потому что это считалось выгодным помещением 
капитала и для этого даже требовалось разрешение государственной 
власти. Вокруг рибатов обычно возникали небольшие поселения, 
жители которых занимались обслуживанием караванной торговли. 
Особенно это было характерно для рибатов, расположенных в 
пустыне [Оразов 1973: 93]. Частныерибаты, как правило, назывались 
именами тех лиц, комк они принадлежали или на средства которых 
они были построены. Подробнее см.: СЬаЬЫ 1995: 510 -  524; 
ОеЬкЬоёа VIII: 11883 -  11885].

216. В тексте А и Д: ^ * ^ '  -  ал-Аш‘ас; в тексте Б: р а ^ ' ц?' -  
Ибн ал-Ашкар; в тексте В: ^ * ^ '  ц? ; в тексте Г : ^ * ^ '  ц? ; в пер. А и В: 
«Ибн ал-Ашкар»; в пер. Б: «Лп а1-А§даг».

217. В тексте А, В, Г и Д: ^ -^ "  -  ал-Хаджжадж; в тексте Б:
-  ал-‘Аджадж; в пер. А и В: «ал-‘Аджадж»; в пер. Б: «а1-‘А§§а§».

218. В тексте А: ^  ; тексте Д: <*Ьл -  Мублиг (вторая буква без 
точки); в тексте Б: ^  р ; в тексте В и Г: ^  -  Муттали‘; в пер. А: 
«Мутла»; в пер. Б: «МиШ‘»; в пер. В: «Мутли‘».

Тюркское имя Кутлуг (<*13а) образовано от тюрк. ^и^^иу -  
«обладающий жизненной силой»; «счастливый», «благословенный» 
[ДТС: 473]. В XII в. упоминается аш-шайх ал-факих ал-имам Абу-л- 
Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн Кутлуг ал-Агаджи ас-Саккак, живший 
в Самарканде [а1-Ка§ай: 571 (№ 1003)]. В документе XIV в. 
упоминается сад (^-?) некоего Кутлуг-бика (4з? <*̂ ) к югу от 
Самарканда [Чехович 1951: 66].

219. В тексте Б, Г и Д: ; в тексте А и В: «^с^' . ***. 128
_919 ** **В тексте Ж весь этот фрагмент опущен.

Кутлуг ибн ‘Абд Аллах ал-А‘джами -  его нисба ал-А‘джами 
также указывает на то, что он был выходцем из Персии. Однако, на 
наш взгляд, эта нисба может быть также прочитана как ал-Агаджи 
(«^с^'). В таком случае полное имя этого человека могло быть Кутлуг 
ибн ‘Абд Аллах ал-Агаджи ( « ^ ^ ' ^  л?с ц? 1̂2а), потомком которого 
был аш-шайх ал-факих ал-имам Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад ибн 
Кутлуг ал-Агаджи ас-Саккак [а1-Ка§ай: 571 (№ 1003)]. Нисба ал- 
Агаджи («^с^') образована от тюрк. ауа/ада -  «старший брат» [ДТС: 
17, 48] или от ауас^'ауас^'гуас -  «дерево», отсюда ]'1уассГ -  «плотник» 
[ДТС: 224, 265]. См. также прим. II, 127, 209.

220. *...220 В тексте А, Б, В, Г и Ж: ^рз? З р  р -  «смежный с
220домами»; в тексте Д эти слова опущены. **... В тексте А весь этот 

большой фрагмент (150 -  220) написан на полях.
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221. Фатима бинт Ахмад ибн Наср -  возможно, она была 
внучкой саманидского амира Наср ибн Ахмада (правил в 301 -  
331/914 -  943 гг.).

222. В тексте А, Б, В, Г и Ж: ч-? -  «дверь», «ворота»; в тексте Д: 
ЧЬ .

223. В тексте А, Д и Ж: й—1' -  хан; втексте Б, В и Г: ч^з-Л -  
«лавка».

224. Примечательно, что многие лавки, окружавшие со всех 
сторон караван-сараи (ханы), назывались не по специализации, а по 
именам владельцев [Буряков, Ташходжаев 1975: 19].

225. В тексте А: ч-^Х» -  «смежные»; в тексте Б: ч-а^Зл -  
«смежные»; в тексте В и Ж: й-а^Зл -  «две смежные».

226. В тексте А, Г и Ж: й-л-л- -сзл з -  «из них две бани»; в тексте 
Д: ч-л-л- -сл з -  букв. «из них бани»; в тексте В: ч ь и -  -сл ; в тексте Б: 
ч'з-ле -сл* з -  «в нем есть постройки»; в пер. А: «постройки»; в пер. Б: 
«сош1гис1:юш»; в пер. В: «две постройки (имарат)».

227. В тексте В, Д и Ж: й-^зз* рЗл* -  перс. «начало моста 
продавцов дров»; в тексте А первые два слова без точек; в тексте Б: 
рз* й-^зз* <^з? ; в прим. 8 к тексту Б: вместо рз* возможно чтение рз^> ; 
в тексте Г: й-^зз* рЗ* ; в пер. А: «песчаная площадка для 
торговцев дровами»; в пер. Б: 8аЪ!е Зи сшг (?) Зез Харгззгетз -  «песок 
торговцев кожей (?)»; в пер. В: «песок продавцов дров (?)».

По мнению О.Г.Большакова, это место находилось в районе 
площади Ригистан, название которого на персидском языке означает 
«песчаная местность» [Большаков 1971: 174; СГСА: 230]. Однако 
данные критического текста показывают, что первое слово следует 
читать в форме Сар-и Пул (Ц ^ )  -  «начало моста». Следовательно, 
здесь речь идет о мосте, перекинутом через какой-то канал. Вероятно, 
здесь имеется в виду главное русло оросительного канала Самарканда, 
который разветвлялся в месте Чарсу недалеко от Ригистана и тек в 
сторону Кешских ворот мадины и далее через акведук внутрь города 
(Подробнее см. ниже прим. 184). Ригистан упоминается в источниках 
как улица Риг (4лз А!^) [а1-Ка§ай: 344 (№ 561)]. В Х в. через Ригистан 
с юго-востока на северо-запад проходил канал, около которого 
находились мастерские гончаров м стеклодувов [Массон 1926: 1-2]. 
Возможно, что именно через этот канал был перекинут «мост 
продавцов дров». Этот канал назывался Мийан Базар по названию 
расположенного на нем рынка (Об этом см. ниже прим. 252 и 253).

228. В тексте А, Б, В, Г и Ж: -л*л-' -  «одна из двух»; в тексте Д: 
-*л-' -  «одна из них».
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229. В тексте А, В, Г, Д и Ж: й'лз> Ал-лз̂  -  перс. «мужская баня»; 
в тексте Б: й'ззл А'лз^ ; в пер. А и В: «баня Марвана»; в пер. Б: 
«Оегёапей (1е соНег ёе ?) М атап» -  «Гердане (ожерелье ?) Марвана»; 
в пер. В: «баня Мервана» (в прим. 8: й'зз^ А?-лз̂ ). В документе на 
мадраса также упоминается хаммам ар-риджал (<_!Ц-з!' р-*-) -  араб., 
«мужская баня».

На Востоке бани, как правило, были общими и работали один день 
для мужчин, один -  для женщин. Но были и специальные бани, 
отдельно для мужчин и отдельно для женщин. В XVI в. мужские бани 
имелись в районе Ригистана [Массон 1950: 83]. Трудно ручаться, что 
они находились на том же месте с ХI в., но зная консервативность 
топографии средневековых городов и привязанность бань к мало 
меняющейся ирригационной системе, такое предположение не 
кажется совсем необоснованным [СГСА: 230]. Одно из самых ранних 
упоминаний в источниках о банях в Средней Азии содержится в 
труде Наршахи, который сообщает о банях Бухары [Наршахий: 21, 30, 
33]. В Таразе была раскопана баня ХI века, построенная иранскими 
мастерами и прослужившая около ста лет [Бернштам 1940: 177 -  183]. 
В Отраре раскопаны бани, датируемые XIII -  XIV вв. [Акишев, 
Байпаков, Ерзакович 1987: 113, 142]. Кроме того, средневековые 
бани были раскопаны в Нисе (Хорасан), Лашкар-и Базаре (Газна), 
Хульбуке (Хутталан), Шахрисабзе (Южный Согд), Бухаре и 
Ташкенте [Пугаченкова 1976: 14; Филанович 1997: 118 -  123], а 
также в Булгаре [Калинин, Смирнов 1946: 26 -  29]. О средневековых 
банях Бухары см.: Джураева 1998: 93 -  95. О банях и о купанье в 
банях см.: Ибн Сина: 320 -  321.

230. В тексте А и В: й-зз 4лз ; в тексте Д: й-з 4л? °з-* (второе и 
третье слова без точек) -  «мастерская Бик Нана (?)»; в тексте Б: 4л? о ^  
й-зз (второе слово без точек); в тексте Г : й-зз 4л? оз-̂  (второе слово без 
точек); в тексте Ж: й-зз лл? оз-̂  (без точек); в пер. А: «будка ... ик занан 
(?)»; в пер. Б: «кагек (...?...) ёе§ & тте§»; в пер. В: «будки ник занан 
(?)» (в прим. 9: й-зз 4з о^).

Первое слово этого названия представляет собой перс. кара (оз- )̂ 
или кархана (4з-—з-5) -  «мастерская ремесленника» [ОеЪкЬоёа XII: 
17989 -  17990]. Большие мастерские-кархана обычно принадлежали 
правителям и их близким. В них работали в основном пленные 
ремесленники, привезенные из разных городов и стран и 
находившиеся на положении рабов [Бартольд 1963: 578, прим. 1]. В 
источниках XVI в. упоминаются мастерские-кархана, как 
представителям ханского рода, так и частным лицам, а также вакфным 
учреждениям [Мукминова 1976: 179 -  180].
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231. В тексте А, Б, Д и Ж: лз'л А!  ̂-  «Сикка Давуд», т.е. «улица 
Давуда»; в тексте В эти слова опущены; в тексте Г второе слово 
написано на полях.

Эта улица упоминается в настоящем документе дважды. Возможно, 
ее название было связано с именем человека по имени Давуд. Таких 
улиц, известных по имени проживавших в них знаменитых людей в 
Самарканде было много. Так, в источниках упоминаются такие улицы 
как ‘Абдак, Абу ‘Абд ар-Рахмана, Абу Хамзы ас-Суккари, Амир 
Наванд, ‘Амрадж, Бакр, Вассаф, Йазид, ал-Лайс, Мудж, ал-Мукатил, 
Салм, Салих, Сулаймана ан-Нахви, Суры ал-Хулкани, Хаййана, 
Хакам, Хамзы, Харб, Хафс и др. Возможно, что в Самарканде была 
также улица Давуда. Тем более, что в сочинении ан-Насафи 
упоминается около 15 лиц с именем Давуд, живших в Самарканде [а1- 
Казай: №№ 227 -  242]. Однако, улица с таким названием не 
упоминается ни у арабских географов Х в., ни у ан-Насафи, ни у ас- 
Сам‘ани, ни в документах XV -  XVI вв., ни в одном из других 
источников. Если бы в средние века в Самарканде была улица с таким 
названием, это должно было бы найти свое отражение, хотя бы, в 
одном из перечисленных источников. Следовательно, можно 
предположить, что название этой улицы написано в нашем документе 
неверно. Между тем в источниках упоминаются ворота (баб) Гудавад 
( лз'лб) в стене рабада Самарканда [а1-Ы:акЪп: 317; №п Наика1: 493, 
494] и квартал (махалла) Дарб Гузаваз (Лз'лё чзл), расположенный на 
расстоянии 1 фарсаха от крепостной стены мадины [ас-Сам‘ани К : 
129; VI: 184]. Ворота Гудавад локализуются в западной части 
внейшней стены Дивар-и Кийамат и к ним вела улица, начинавшаяся в 
самом центре рабада Чарсу недалеко от Ригистана [СГСА: 225]. На 
наш взгляд, в нашем документе имеется в виду именно эта улица, 
которая была известна под названием Дарб Гузаваз (Гудавад) или 
Сиккат Гузаваз (Гудавад). Название Гузаваз (Гудавад) образовано от 
согд. уада -  “дерево” ва уд -  “земля”, и означает «местность с 
деревьями» [Лурье 2004: 128, 222, 225]. В доисламское время эта 
местность находилась за городом и, вероятно, была плотно засажена 
деревьями, что нашло свое отражение и в его названии, которое было 
в употреблении еще в ХП в.

232. * .  232 В тексте А: 4ллЗ А!  ̂^ 3  ; в тексте Г первые два слова 
написаны на полях; в тексте Б и В: 4^лЗ А!  ̂^ 3  (последнее слово без 
точек; начало этого слова, возможно, перс. ним -  «половина»); в 
тексте Д и Ж эти слова опущены; в пер. А: «Тимак»; в пер. Б: 
«Мтзек»; в пер. В: «Тимак» (а прим. 11: начало второго слова явно
рл3 ).
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233. *...233 В тексте Д и Ж: рЬЧ!1 р1? «Ьл ; в тексте Г эти слова 
написаны на полях; в тексте А: р -Ч  р1? «Зал ; в тексте Б: 4лр? ц*л 
цзр-Ы' (второе слово без точек); в пер. А: «хлебопеков» (ЦзЛзЛ Цз*л); в 
пер. Б: «Ми‘Тп Мгёек (?) 1ез Ьои1ап§ег§»; в пер. В: «хлебопеков» ( Цзал 
Цзр-Ы' й^рл ; последнее слово я читаю ЦзрЬЧ!' ); **...233 В тексте В этот 
фрагмент опущен.

234. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: Ъ1*с -  араб., «строительство», 
«содержание»; в пер. А: «поддержание»; в пер. Б: 1’епХтеХгеп -  
«содержание».

235. В тексте А, В, Г, Д и Ж: -Ц?р -  араб., «рибат»; в тексте Б: 
-?-? -  араб., букв. «двое ворот»; в пер. А и В: «ворот»; в пер. Б: «ВаЬа».

236. В тексте А, В, Г, Д и Ж: р^ р-в-̂  -  Чахар Су; в тексте Б: р-*^ 
Зр^ -  Чахар Сук -  перс.-араб. букв. «четыре рынка»; в пер. А и В: 
«Чахарсук»; в пер. Б: «СаЬаг-8йд».

По мнению О.Г.Большакова, название Баба-и Чахарсук носили 
ворота, которые, так же как в XVI в. находились где-то по соседству с 
Ригистаном. Возможна и другая интерпретация: Ворота Чахарсук -  не 
само Чарсу, а ворота стены рабада. В XVI в. ворота с таким названием 
были в западной стене Самарканда, южнее цитадели [Вяткин 1902: 
16]. В этом случае можно все равно предполагать, что Чарсу 
находилось там же, где в XVI в. [СГСА: 230]. Однако, данные 
критического текста указывают на то, что здесь речь идет не о 
воротах, а о рибате Чахар Сук (Чарсу), на содержание которого был 
выделен вакф. Кроме того, на практике вряд ли мог быть выделен 
вакф на содержание ворот, которые в этом не нуждались. В XII в. в 
Самарканде был рибат ал-Мурабба‘ (^р*]') или ал-Мурабба‘а (3*0*"), 
который построил шайх Абу Ибрахим Исхак ибн Исма‘ил ибн 
Джа‘фар ибн Давуд ибн Йусуф аз-Захид ал-Бабкисси ас-Самарканди 
ал-Музаккир (ум. в 259/872-73 г.) [ас-Сам‘ани II: 12; а1-8аш‘апТ: 
520V]. В XII в. вокруг этого рибата было много вакфных владений 
[а1-Ка§ай: 223 (№ 360)]. Среди относящихся к нему владений 
называется местность (бук ‘а -  3*1?) Нурабад (лЬ'ррЗ), в которой были 
жилые помещения (^ 'р^-) [ал-Бухари 2319: 71а; 5487: 73б]. В 
переводе А.Семенова он назван «квадратным рибатом» [Семенов 
1951: 25]. В рибате ал-Мурабба‘а передавали хадисы для 
общественности ученые шайхи, приезжавшие в Самарканд из других 
городов в 249/863-64, 271/884-85, 428/1036-37, 429/1037-38, 509/1115
16 и 510/1116-17 гг. [а1-Ка§ай: 122 (№ 183), 303 (№ 483), 400 (№ 678), 
204 -  205 (325), 158 (№ 236), 576 (№ 991)]. Этот рибат, вероятно, 
находился в квартале Баб Кисс ( ^  ч-?), о чем свидетельствует нисба 
ал-Бабкисси («̂ 1А?]1) того шайха, который построил этот рибат
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примерно в начале 60-х гг. К  в.. Этот шайх, очевидно, жил в этом 
квартале и построил в нем этот рибат. Квартал Баб Кисс, который 
назывался также на фарси Дарваза-и Кисс ( ^  оз'ззл) -  «ворота 
Кисса» [ас-Сам‘ани II: 12], находился около Кешских ворот, которые 
назывались также Баб ал-Хадид (Железные ворота) локализуются в 
южной стене Самарканда [Буряков 1974: 61; Буряков, Ташходжаев 
1975: 8]. Название рибата ал-Мурабба‘ или ал-Мурабба‘а на арабском 
языке означает «квадратный», «4-х сторонний». Нам представляется, 
что именно этот рибат упоминается в вакфном документе под 
названием Чахар Сук (Чахар Су), что является персидской калькой 
арабского ал-Мурабба‘а. Этот рибат, вероятно, находился на месте 
позднейшего торгового центра Чарсу, о чем свидетельствует 
несколько факторов. Во-первых, предполагаемое местоположение 
рибата ал-Мурабба‘а около Кешских ворот соответствует 
местоположению торгового центра Чарсу. Во-вторых, в ХП в. вокруг 
рибата ал-Мурабба‘а было много вакфов, что также соответствует 
характеристике рибата Чахар Су, который, согласно нашему 
документу, со всех сторон был окружен вакфными владениями. То же 
самое относится и к позднейшему Чарсу, вокруг которого было много 
вакфных владений, приносивших большие доходы [СД: 29, 265]. В- 
третьих, рибат ал-Мурабба‘а находился в самом оживленном месте, 
т.е. в торговом центре города, так как в нем передавали хадисы шайхи, 
приезжавшие в Самарканд из других городов, а многие из них были 
ремесленниками и купцами. В IX -  XII вв. крупнейшим торговым 
центром Самарканда был именно его южный торгово-ремесленный 
пригород, а самым оживленным его местом был Чарсу. Таким 
образом, мы имеем все основания, чтобы отождествить рибат Чахар 
Сук, упомянутый в нашем документе, с рибатом ал-Мурабба‘а, 
упомянутым в сочинениях ан-Насафи и ас-Сам‘ани, и локализовать 
его в местности Чарсу недалеко от Ригистана (Об этом см. также: 
Камалиддинов 1993: 81, 86). Дошедший до наших дней 
архитектурный памятник Чарсу на площади Ригистан, имевший 
восьмигранную форму, был возведен в XVIII в. как торговый центр. 
Раскопками в районе этого памятника на глубине 7,5 м были 
выявлены нижние слои с остатками архитектурного сооружения XI -  
XII вв. [Бурякова, Буряков 1973: 212; Буряков, Ташходжаев 1973: 8]. 
Эти данные подтверждают предположение о том, что главный рынок 
(базар) Самарканда Чахар Сук в средние века занимал то же место, 
что и теперь [Вяткин 1902: 17].
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237. В тексте Д: аз— ч з -  -  перс. «дровяной двор»; в тексте А, Б, 
В и Г: аз— ч з— ; в тексте Ж: аз— ; в пер. А: «дровяным рынком»; в пер. 
Б: «ОйЪ-НапеЬ (тагсЬе аи Ъо1§)»; в пер. В: «лавка торговца дровами».

238. В тексте А, Б, В и Г: р̂ -Л' -  ал-Касим; в тексте Д и Ж: р^Л'
-  ал-Касм.

239. В тексте А, В, Г, Д и Ж: /зл?*!' ; в тексте Б: /злл**!' ; в пер. 
А: «ал-Му‘идави»; в пер. Б: «а1-Ми‘Тёаш»; в пер. В: «ал- 
Му‘аййадави».

К Босворт предполагал, для этой нисбы чтение ал-Му‘иди (/лл**!') -  
от араб. лл*л -  «репититор», т.е. повторяющий с учениками тексты, 
уроки и т.п. после занятий мударриса [Воз^огШ 1968: 451]. Данные 
критического текста указывают на то, что нисба этого лица была ал- 
‘Абдави (/зл?*!'), образованная от имени предка ‘Абдавайха (4лзА?е) 
[ас-Сам‘ани VIII: 353]. ‘Умар ибн ал - Касим ал-‘Абдави -  в 
средневековой историко-биографической литературе сведений 
о нем нет.

240. В тексте А, В, Г, Д и Ж: лзл- -  «границ»; в тексте Б: олзл- -  
«ее границ».

241. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: й-Зз 4 ?-лз$ -  «женская баня»; в 
пер. А и В: «гармабе-йи занан (женская баня)»; в пер. Б: «Оегт АЪеЬ 
(Еаи сЬаиёе) ёез & тте§».

242. В тексте А, Б, В, Г и Ж: < 5 3! ; тексте Д это слово опущено.
243. В тексте А, В, Г, Д и Ж: 4ллЗ -  Тимак; в тексте Б: 4^лЗ 

(первые две буквы без точек); в пер. А и В: «Тимак»; в пер. Б: 
«Мтзек».

В XII в. в Самарканде упоминается Тимак (4лЗ) в торговом ряду ал- 
Карабисин. К нему относились с нисбой ат-Тимаки [ас-Сам‘ани III: 
113].

244. В тексте А, Б и Ж: ^з^^ ; в тексте В и Г: ^зА  ; в тексте Д: 
^ з"  .

245. В тексте А, Б, Г, Д и Ж: ч-?? -  «у ворот»; в тексте В: ч-? .
246. В тексте А: -л*лзл- -  «их (обеих) границы»; в тексте Б: 

1*лзл- -  «их границы». (В, Г, Д)
247. * .  247 В тексте А: йз-? А*'з 4л? -  «Бик Раха Баран» (2- и 3- 

слова без точек); в тексте Г: йз-? ад'з  4л? (1-слово без точек); в 
тексте Ж: ^ -з  ад'з  4л? .

248. * . 248 В тексте Д и Ж; в тексте А, Б и В этот фрагмент 
опущен; в тексте Г написан на полях.

249. В тексте А: А!  ̂ ^1з Ал-3̂  ; тексте Г, Д и Ж: а!^  <̂ 1з Ал-3̂  -  
араб., «оросительная система у начала улицы»; в тексте Б: о"1-? -  
араб.-тюрк., «начало оросительной системы»; в тексте В: <^'з аз-3  ̂ ; в
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пер А: «смотритель оросительного канала»; в пер. Б: «п§о1е Ва§Т» -  
«оросительный канал Баши»; в пер. В: «какого-то оросительного 
устройства».

По мнению К.Босворта, этот топоним является тюркским 
эквивалентом арабского мукассим ал-ма ’ (*ЬЛ р !̂л) -  «распределитель 
воды» и персидского мир аб (Ч  рзл) [Воз^огШ 1968: 451]. Согдийским 
эквивалентом этого топонима является Варагсар (р^срр) -  «голова 
плотины» [Лурье 2004: 147 -  148]. Так назывался главный 
распределитель воды Самаркандского Согда на реке Зарафшан, 
который назывался также по-арабски -  Ра’с ас-Сакр (р!^ ' <р'р), Ра’с 
ас-Садд (л^1 ^ 'р ) или Ра’с ал-Вараг (^рр" ^Ъ). [а1-ЫакЪп: 316, 320,
321, 358; №п Наика1: 495; а1-Модаёёа§Т: 49, 266, 279, 331], а 
персидское название этого места было кисматгах-и аб (Ч  оШ^а) -  
«распределитель воды» [Ниёиё а1-‘А1ат: 113]. Исходя из этих данных, 
на наш взгляд, вторая часть названия, переданная в тексте А нашего 
документа как 41^ <̂ 1р -  «начало улицы», должна читаться как р!^ <р'р
-  «голова плотины». Арабская вариация этого слова не оставляет 
никаких сомнений в том, что это именно калька тюркского Ъа§ или 
башд («А?) -  «голова», «начало», «изголовье» [ДТС: 86; МК I: 323; III: 
165]. Первое слово в этом названии представляет собой араб. сикайа

-  «оросительный канал», «оросительная система». Главный 
оросительный канал Самарканда, бравший начало из магистрального 
канала Музахин (Навадан) на территории рабада, разветвлялся в 
месте Чарсу недалеко от Ригистана на два русла: одно из них текло в 
сторону Кешских ворот мадины и далее через акведук внутрь города, 
а второе протекало за пределами мадины мимо ее западных ворот 
Наубахар [Бартольд 1965: 185 -  204; СГСА: 221]. Здесь, очевидно, 
имеется в виду именно этот второй распределитель воды, где было 
начало оросительной системы мадины Самарканда.

Использование тюркского слова в составе названия одного из 
важнейших объектов Самарканда свидетельствует о том, что в эпоху 
Караханидов тюркский язык имел широкое распространение не 
только в среде правящих кругов, но и среди широких слоев 
городского населения. Об этом свидетельствует также чекан медных 
дирхамов с тюркоязычными надписями, введенных Караханидами. 
Самая ранняя из монет этого типа, хранящаяся в Государственном 
Эрмитаже (Санкт-Петербург), относится к 474/1081-82 г. [Марков 
1896: 273]. Выпуск монет с тюркоязычными надписями продолжался 
при хорезмшахах и монголах. Самая поздняя из таких монет была 
выпущена в 663/1264-65 г. чагатайским ханом Алгу (правил в 1260 -  
1266 гг.). Язык этой надписи был близок к нормам древнетюркского
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языка и литературного языка эпохи Караханидов [Камолиддин, 
Умаров 2009: 13-24]. Тюркоязычные монеты Самарканда относились 
к государственному выпуску и чеканились в большом количестве 
[Альхамова 1950: 73]. А это указывает на то, что определенную часть 
населения Самарканда и его области того времени составляли тюрки, 
не владевшие ни арабским, ни персидским языками, а большое 
количество выпуска этих монет говорит о том, процент такого 
населения был довольно значительным. Некоторые легенды на 
караханидских монетах выполнены не арабской графикой, а 
уйгурским письмом. Самые ранние уйгурские надписи на 
караханидских монетах датируются 384/994-95 г., а поздние -  
472/1079-80 г. Монеты с уйгурскими надписями выпускались как в 
Восточном Туркестане, так и в Средней Азии, в таких городах как 
Самарканд, Бухара, Кеш и др. Уйгурские надписи (имена и титулы) 
помещались не только на дирхамах, но и на фалсах, т.е. разменной 
монете, предназначенной для мелкой торговли. Все это позволяет 
предполагать, что надписи эти были понятны не только узкому кругу 
придворных чиновников, но и более широким слоям населения 
Средней Азии [Кочнев 2006: 55 -  57].

Данные топонимических исследований позволяют предполагать, 
что тюрки с глубокой древности составляли часть местного населения 
Самаркандского Согда. Названия тюркского происхождения, имевшие 
распространение на территории Средней Азии еще в глубокой 
древности, составляли значительную часть средневековой и 
продолжают составлять подавляющую часть современной топонимии 
этого региона. Началом активного формирования западно-иранской 
(персидской) топонимии на территории Средней Азии был период 
арабского завоевания [Хромов 1980: 136]. Именно в это время входят 
в употребление новые персидские топоформанты -дех и -абад со 
значением «селение», получившие распространение в Средней Азии 
вместе с новоперсидским языком (фарси) западно-иранского 
происхождения [Бартольд 1963а: 210]. К этому же времени относится 
и появление в Средней Азии топонимов с участием западно-иранских 
топоформантов -ан, -кирд (-гирд, -джирд), -диза (-диз), -руд, и -стан 
(-истан) [Хромов 1974: 10 -  15]. Началом проникновения персов в 
Среднюю Азию можно считать 21/642 г., когда войска Сасанидов 
потерпели поражение от арабов при Нихаванде, после чего персы 
были вынуждены бежать за Амударью [ОЛЪ 1923: 15; Ргуе 1975: 96]. 
Некоторые кварталы Самарканда были населены именно тюрками, 
обосновавшимися здесь еще в эпоху Тюркского каганата [Камолиддин 
2003: 121 -  131], ряды которых впоследствии пополнялись за счет
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вновь прибывавших выходцев из Исфиджаба, Фараба, Тараза и 
Кардара, а начиная с ХI в., когда Самарканд был превращен в столицу 
государства Караханидов, сюда также стали стекаться тюрки из 
Баласагуна, Кашгара, Хотана, Йарканда и других городов Восточного 
Туркестана. Выходцем из среды тюрков Самарканда был один самых 
ранних тюркоязычных мусульманских поэтов Ахмад ал-Йугнаки, 
который по последним данным, жил не в ХI или ХП вв., как 
предполагалось ранее, а в конце VIII -  начале К  вв. [Камолиддин 
2005: 93 -  104; К атоН ёёт 2007: 141 -  153]. Родом из Самарканда 
была Марида -  тюркская жена халифа Харуна ар-Рашида, мать халифа 
ал-Му‘тасима (правил в 218 -  227/833 -  842 гг.). В сочинении Абу 
Хафса ан-Насафи (XII в.) приводятся биографии целого ряда ученых, 
выходцев из аш-Шаша, Исфиджаба, Тараза и других городов тюрков, 
живших в Самарканде [а1-Ка§ай 1999].

250. В тексте Г, Д и Ж: йлл!' О' -  «справа»; в тексте А, Б и В: / '  
йллл" .

251. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: з$з -  «река», «канал»; в пер. А: 
«канал»; в пер. Б: «сапа!».

Здесь имеется в виду главное русло оросительного канала 
Самарканда, который брал воду из канала Даргам (р^зл), разветвлялся 
в месте Чарсу недалеко от Ригистана и тек в сторону Кешских ворот 
мадины и далее через акведук внутрь города. Место разветвления 
этого канала было известно под названием Сикайа Баши. В Х в. через 
Ригистан с юго-востока на северо-запад проходил большой канал, 
около которого находились мастерские гончаров и стеклодувов 
[Массон 1925: 1-2]. Южный отрезок магистрального канала, 
выходивший на высокую плотину, поднятую для переброски воды в 
город над базарами рабада и рвом шахристана, был зафиксирован 
близ старогородского рынка. Здесь были расчищены устои плотины 
из жженого кирпича крупного формата. Этот канал проходил вдоль 
ул. Кошхауз и подходил к городу с юго-запада через район мечети 
Хадрат-и Хидр, откуда расходился тремя протоками, наиболее ранние 
слои которых датруются VI -  VI вв. до н.э. [Иваницкий, Иневаткина 
2000: 96; Бурякова, Буряков 1973: 214, 216]. К востоку и западу от 
магистрального канала была раскопана сеть небольших каналов и 
водоемов. Берега более крупных из них были облицованы жженым 
кирпичем и чупанатинским сланцем. Вдоль каналов проходили узкие 
дороги и тротуары, вымощенные булыжником [Буряков, Ташходжаев 
1975: 20]. Ширина магистрального канала составляла от 5,8 до 6,8 м, а 
глубина более 3 м. По археологическим данным, он был сооружен в 
первых веках до н.э. на основе русла естественного протока и

188



функционировал до начала XIII в. [Бурякова, Буряков 1973: 190 -  191,
197, 201, 208, 216, 217]. Возможно, что именно этот канал [Большаков 
1971: 174 -  175; СГСА: 230] и упомянут в нашем документе по 
названию расположенного на нем рынка Мийан Базар. Согласно ан- 
Насафи, на этом канале, который назывался также Чакардиза, было 50 
запруд. Длина его составляла 17 тысяч 240 гязов и из него получали 
орошение 1067 земельных владений [Кандия: 252 -  253]. Земли по обе 
стороны магистрального канала были плотно застроены. Наиболее 
плотной была застройка в районе Ригистана, вдоль канала и его 
отводов. Жилые дома были сложены из сырцового и жженого кирпича 
караханидского стандарта. О густом обживании кварталов говорит 
масса монетных, керамических, стеклянных и металлических находок
XI -  XII вв. из каналов. В отложениях канала найдена масса 
предметов, принадлежавших припасу гончаров, и бракованной 
керамики, свидетельствующих о близости квартала керамистов. 
Квартал гончаров размещался к востоку от Ригистана вплоть до 
начала ХХ в. Вместе с керамикой найдены металлические и 
стеклянные шлаки и тигли стаканообразной формы, изготовленные из 
белой огнеупорной силикатной массы, со следами цветных металлов 
внутри [Буряков, Ташходжаев 1975: 19 -  20]. В документе XV в. 
упоминается арык Нау, протекавший к югу от Самарканда [Вяткин 
1958: 124].

252. В тексте А, В, Г, Д и Ж: р'р-? й-зл -  Мийан Базар, т.е. 
«центральный рынок»; в тексте Б: р'р-? й-^ -  Сан Базар; в пер. А: 
«Сан Базар (?)»; в пер. Б: «[...??] Вагаг»; в пер. В: «на каком-то канале 
(сан базар?)».

Здесь, вероятно, имеется в виду центральный рынок, 
расположенный около Чарсу [СД: 265], около которого протекал 
главный оросительный канал Самарканда [СГСА: 223].

253. В тексте А и Д: р'р-? лз? ; в тексте Б: лз? -  в 
обоих текстах первые два слова без точек; в тексте В: р'р-? л!? -  
первые буквы первого и второго слов без точек; в тексте Г : р'р-? лз?
(в первом слове первая буква без точек, второе слово без точек ); в 
тексте Ж: р'р-? л!? ; в пер. А: «...(?)»; в пер. Б: « [ .? ]» .

Здесь, возможно, речь идет о рынке, специализировавшемся на 
торговле древесиной (тахта). Второе слово в этом названии (лз?) 
можно сблизить с названием селения Бидистан (й-^лз?) в области 
Самарканда [Чехович 1951: 65].

1оо _ 253*... В тексте И весь это фрагмент опущен и вместо него
написано: <^р" й— -в^ р ^  й-^? й-^ -вл р рза ^р*з й-^ -вла 
1  ̂ р -в!л р р1̂ !]| р -  «Из них хан , который известен как Тим
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такой-то, из них хан, известный как Хан такой-то, из них две бани -  
мужская баня и женская баня, из них такой-то и такой-то».

254. В тексте А, В, Г, Д и И: ^л-л!' -  «определенные» (ж.р. 
ед.ч.); в тексте Б и Ж: ч'лзл-л!' (ж.р. мн.ч.).

255. В тексте Д: -- '̂зл— -  «ее стены»; в тексте А, Б, В, Г и И: 
-*зл— -  «ее стены»; в тексте Ж: -с-Ъл— ; в пер. А: «перегородками»; в 
пер. Б: 1еиг$ратогз -  «их стены», «их перегородки».

256. В тексте Б: - с - з ^  -  «ее поверхности», «ее плоские 
крыши», «ее таррасы»; в тексте И: 1$-зк^ .

257. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: иМ^л -  «ее замки»; в тексте Б: 
и^ил -  «ее предприятия, приносящие доход»; в пер. А: «запорами»; в 
пер. Б: 1еиг$/егтеШгез -  «их запоры», «их задвижки».

258. В тексте А: -  букв. «ее ключ»; в тексте Б, В, Г, Д, Ж 
и И это слово опущено.

259. В тексте А и Б: -с— > з -  «и дворами»; в тексте И: -с— > с 
вариантом аз—  ; в тексте Ж это слово опущено.

260. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: С*!̂ *!' ; в пер. А и Б это слово 
опущено.

261. В тексте А и И: рл}^!' ; тексте Д: а}^!' -  «потомство», 
«дети»; в тексте Ж: АА^!' ; в тексте Б, В и Г: р!^1' -  «лестницы».

262. В тексте А, В, Г и Д: ие-У ' ; в тексте Б: ие-!*!' -  
«трудности», «затруднения»; в тексте Ж вторая буква без точек; в 
тексте И без точек; в пер. А: «изделиями»; в пер. Б: ассе88опе8 (?) -  
«принадлежности».

Возможно, здесь это слово следует читать как ча-лл!' -  «сверла».
263. В тексте А, В, Г, Д и Ж: Чаз!' ^*-л -  «собрание вакфов»; в 

тексте Б и И: л^з!' (*л-л -  букв. «место собрания топлива»; в пер. А: 
«складами для топлива»; в пер. Б: сотЪтИЫез -  «горючие 
[материалы]».

264. В тексте А, Г, Д, Ж и И: -  «место сбрасывания»; в 
тексте Б и В это слово опущено.

265. В тексте Д и И: о !' ; в тексте Б, В и Г: з* о !' (на полях 
вместо слова з* вариант -сЗ'зл—); в тексте А и Ж: о* о "  .

266. В тексте А: ^з^ ' ка-^л ; в тексте Д: ^з^Л' -  «место 
слива нечистот» (?); в тексте В: з̂&1' ка-^л ; в тексте Г: ^ Л ' ка-^л ; 
второе слово, возможно, следует читать как ^з?Л' -  «нечистоты»; в 
тексте Б и И эти слова опущены.

267. В тексте Б: з -  «и»; в тексте И это слово опущено.
268. В тексте И: -ела -  «в него»; в тексте А это слово опущено.
269. В тексте А: -$3л ; в тексте Д и И: -$-Ь ; .
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270. В тексте А и И: -в?" -  «общественные колодцы»; в тексте Г 
и Д: -вз?" -  «его общественный колодец».

271. * ...268 - 271 В тексте А: -в р -  цл р -вл р -вза «д «З" р̂&]1 ка-^л р 
-в р -  Цл -вл р -вза «д «II -в?" р -варк р ^рк"р -  «место слива 
нечистот, которые имеются там и входят в состав дома, и 
принадлежат ему внутри него и за его пределами, его дорогами и 
общественными колодцами, которые имеются в нем и входят в состав 
дома и принадлежит ему»; в тексте В и Г: цл -вл р -в* рд «1" ^рзЛ ка-^л
-в р -  Цл р -вл р -вза «Д «ЗЛ -в?" р -в-ар р -вл ^р-^' р -в* <_5-'л]1 -вара-; в

тексте Д этот фрагмент написан на полях; в тексте И: 3—ркЛ р -ва 3]кЫ1 
-вара- Цл -вл р -в* «З]1 -в?" р -варк р -вс ; в тексте Б и Ж этот фрагмент 
опущен.

272. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: -вара- Цл р -  «и принадлежат 
ему»; в пер. А эти слова опущены.

273. В тексте Д: 3 -  -  «право»; в тексте А, Б, В, Г, Ж и И это 
слово опущено.

274. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: рз& р Цз1а -  «малым и многим»; в 
тексте Д: 'рл& р з̂1а -  «мало и много».

275. В тексте А, В, Г, Д и Ж: олаи -  «законная» ; в тексте Б: 3-заи -  
«чистая»; в тексте И: 31а-_? ; в пер. А: «законно»; в пер. Б: риге еХ 1еда1е -  
«чистый и законный».

276. В тексте А, Б, В, Д, Ж и И: -  букв. «награда», «приз», 
т.е. дар или дарованное имущество.

277. В тексте А: Щ? 31? ; в тексте Д: -2-? -  «окончательно» ; в 
тексте Б: -2-? -2-1? 3Л? 31? -  «окончательно и категорически»; в тексте В: 41? 
-2-? ; в тексте Ж: -21? 311? 31? ; в тексте И: 31ъ 31? ; в пер. А: «навечно 
пожертвованного дара без исключения»; в пер. Б : аЪзо1итепХ 
епИегетеп! регреШеПе $ат ехсерИоп -  «целиком и полностью 
вечный без исключения».

278. В тексте А, Б, Г, Д и Ж: 3зрпл -  «двойной», 
«двойственный»; в тексте В: 4зрЪл ; в тексте И без точек.

279. В тексте А, Б, Г, Д, Ж и И: олс -  «несколько»; в тексте В: 
ол-? (первая буква без точки).

280. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: -дл̂ аз -  «испортит его», 
«порочит его»; в тексте Б это слово опущено.

281. В тексте А, Д, Ж и И: 3**-1^л -  букв. «собираясь», т.е. 
дополняя; в тексте Б, В и Г: 4*а-1^л

282. В тексте А, Б, Д и Ж: 3—л ]| кз1рЛ -  букв. «к истинным 
условиям», т.е. к первоначальным условиям; в тексте В: 4—л!1 4к?1рЛ ; 
в тексте Г: 3—л ]| -к?1рл]| (на полях вместо 'р*" вариант 'р^'); в тексте И:
3—̂а]| кз!рЛ| ЛЛ*— -ва .
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283. В тексте Б, Д и Ж: _̂Ь3 ; в тексте В, Г и И: -  
«продается»; в тексте А первая буква без точек.

284. В тексте А, В, Г, Д и И: ; в тексте Б и Ж: ч*з3 -  
«отдаваться в дар».

285. В тексте А, В, Г, Д и И: ^ззл ; в тексте Б и Ж: ^ з з  -  
«передаваться в наследство».

286. В тексте В, Г и Д: 41*3 ; в тексте Б и Ж: 41*3 -  
«присваиваться»; в тексте А и И без точек.

287. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: *з—з" йл А—з? -  «в какой-либо 
форме»; в тексте Ж: 41*!' оз—з йл А—з? -  «в какой-либо форме 
владения».

288. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: кабала (А!-?а) -  «контракт», 
«договор», т.е. «купчая» или «документ на право собственности» 
[ОеЬкЬоёа ХГ 17428]; в тексте И это слово опущено; в пер. А: 
«заранее обусловленные подношения»; в пер. Б: соп{га{ Зе даЪа!а -  
«договор кабала».

Этот термин встречается во многих арабских и персидских 
источниках [Чехович 1965: 227, прим. 108], а также русских 
документах XV -  XIX вв. Ему посвящена специальная статья 
П.И.Петрова, который проследил различие в употреблении этого 
термина на мусульманском Востоке и в России [Петров 1965: 113 -  
115].

289. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: иджара (Ъ-—') -  «аренда»; в 
пер. А: «наем рабочей силы»; в пер. Б: 1оиаде -  «наем», «аренда».

290. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: вз?ИЛ -  «гордость», 
«настойчивость», «оспаривание»; в пер. А: «оспаривание»; в пер. Б: 
шиграНоп -  «захват», «присвоение».

291. В тексте А, Б, Д и Ж: 0*3 -  «Всевышний»; в тексте В, Г и 
И это слово опущено.

292. В тексте А, Д и Ж: -с-л 1л?з -  букв. «из них начинается»; в 
тексте Б и В: 'л?з -  букв. «начинается»; в тексте Г: -сЗ' 1л?з (на полях 
вместо слова -сЗ' вариант -с-л); в тексте И: а-л 1л?з .

293. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: Алзл -  «ремонт»; в тексте Ж: Аа̂ л

294. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: рз^' -  букв. «требовался 
ремонт»; в тексте Б: рзЦз -  «требуется ремонт».

295. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: -  «исправление», 
«улучшение», «ремонт»; в тексте Д: -  «улучшение».

296. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: $ллз!' ; в тексте Б: ^лл з̂!' -  
«растрата».

297. В тексте Б: -л з -  «то, что»; в тексте И: -ла -  «то, что».
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298. В тексте Б, В, Г, Д, Ж и И: «1с ; в тексте А это слово 
написано на полях.

299. В тексте Б, В, Г и И: ^>р^з -  «расходуется»; в тексте А это 
слово опущено; в тексте Ж этот и последующий фрагмент опущен 
(прим. 299 -  331).

300. * ...300 В тексте Б и Д: -вз* крр^Л 4—рИ «1с 1^р1*с -  букв. 
«содержание ее в установленном виде»; в тексте И: -в* 4—р11 «1с 1^р1*с 
кр^ ^ 1  ; в тексте А и В эти слова опущены; в тексте Г эти слова 
написаны на полях; в пер. А: «на содержание [Дома] в исправности в 
соответствии с установленным порядком»; в пер. Б: роиг 1’епХтеХгеп 
соп[огтётепХ аих гед1ез розёез -  «для содержания [дома] в 
соответствии с установленными правилами»; в пер. В: «на 
эксплуатацию и ремонт здания».

Подсчет указанных расходов позволяет предполагать, что дом 
больных мог вместить одновременно более 100 пациентов [СаЬеп 
1967: 308].

301. В тексте Б: Цл -* "  -  букв. «частей из того»; в тексте И: 
-вл -  «из нее».

302302. * .  В тексте Б и И; в тексте А и В эти слова опущены; в 
тексте Г эти слова написаны на полях.

303. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: ц* -  «цена», «стоимость»; в пер. 
А, Б и В это слово опущено.

304. В тексте Б: р1*к!1 -  «питание», «пища»; в тексте И: .
305. В тексте Б и И: 1̂*" ч-—. -  букв. «обладатели болезней».
306. * ...306 В тексте Б: ^>р^з цл -  «из той [суммы] 

расходуется»; в тексте И: -вл -  «из нее».
307. В тексте Д: рв"1?1рЛ (буква «син» в конце слова может 

представлять собой 3 буквы без точек); в тексте А: рв—Ьрр^] ; в тексте 
Б: рв2-—зрр^] ; в тексте В: рв-?рр^  ; в тексте Г : рв-?рр^] ; в тексте З: 
рв^ЬЬррЛ ; в пер. А: «для их похлебки»; в пер. Б: а 1еигз роХадез -  «для 
их супов»; в пер. В: «для больных».

308. В тексте А, Г и Д: -в?р^Цз -  «находит их правильным», 
«одобряет их»; в тексте В: -^рЛ^з .

309. ат-табиб (ч\з.?ЬЧ) -  араб., «врач», «доктор», «медик».
310. В тексте В и Д: ^^]| ; в тексте А и Г это слово опущено.
311. * ...311 В тексте А, В и Д: ц* «" ^>р^з Цл рв" Ъ^с р 

4?-_? «а рд1*]| ЗЫ—II Л̂11 «1]| 3_зрл̂ ' -  «десять частей из этой 
[суммы] расходуется на [оплату] стоимости лекарств, которые 
назначает табиб [весьма] искусный и знающий в своем деле»; в 
тексте Б и И этот фрагмент опущен.
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312. В тексте Б: 41л йл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -с-л -  «из 
нее».

313. В тексте Г и Д: ч ^л З (ж.р.); в тексте Б, В и И: (м.р.); 
в тексте А без точек.

314. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: А-сЗ-̂ л ; в пер. А: «годовое 
содержание»; в пер. Б: ГаппиИё -  «аннуитет», «годовые поступления»; 
в пер. В: «жалованье».

315. В тексте А, Б и Д: чшЬЧ -  «врач»; в тексте В: ЧукИ' -  
«милый», «любезный»; в тексте Г: Члк11' (на полях вариант чщЬЧ); в 
тексте И: чл^!' (без точек).

316. В тексте Б: лс*Ь -  «обязуется», «заботится», «навещает»; в 
тексте И: лд1*3л -  «договаривается», «заключает договор».

317. В тексте А, В, Г, Д и И: -сл* -  букв. «в нем»; в тексте Б это 
слово опущено.

318. В тексте В, Г и Д: ОзЗ^ -  «непрерывно следует друг за 
другом», «сменяется», «длится»; в тексте А, Б и И: оЗ'зЗз -  «устает», 
«медлит», «отказывается», «пренебрегает».

319. В тексте Б: 4}л йл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -с-л -  «из 
нее».

320. В тексте А, Б и И: л-^а -  «кровопускатель». Подробнее о 
лечении путем кровопускания см.: Ибн Сина: 111 -  128.

321. В восточной медицине табибы использовали несколько 
способов кровопускания: с помощью банок, с огнем и ланцепом [Ибн 
Сина: 305, 349, 364, 390, 411 -  424, 428, 429].

322. В тексте Б: 4}л йл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -с-л -  «из 
нее».

323. * ...323 В тексте А, Б, В, Г, Д и И: ?̂к11 -  «для приготовления 
пищи»; в пер. А и В: «для кухни»; в пер. Б: Зе 1а сшзте -  «для кухни».

324. В тексте А, Б, Г, Д и И: ЧлЛ ' -  «лето»; в тексте В: Чи?к!' .
325. В тексте Б, Д и И: лзаз!' -  «топливо»; в тексте А, В и Г: 

лзаз11 -  «для топлива».
326. В тексте В добавлено: О  ик-1' йл О  Ч^л3 4!л йл рс '̂ 4ИЗ 

АлЦ!!' ^1е -л^е з 'зле *-3Л' О  лзаз!' з Чшк!' -  «три части из этой [суммы] 
расходуется на [оплату] стоимости дров [для кухни] летом и 
[горючего] топлива зимой для [приготовления] обеда и ужина в 
достаточном [количестве]»; в тексте Г этот фрагмент написан, а 
затем зачеркнут.

327. **...327 В тексте Б, Д и И: ЯлУИ'зла ^1с -  «в достаточном 
количестве»; в тексте А (на полях) и В: АУ!}' ^1с -  «в достаточном 
[количестве]»; в тексте Г слово зла написано между строк; в пер. А:
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«достаточных порций»; в пер. Б: зе1оп 1ез Ъезошз -  «согласно 
потребностям».

328. В тексте Б: Цл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -вл -  «из 
нее».

329. В тексте Г и Д здесь и далее: ^ р ^ з  -  «расходуется» (м.р.); 
в тексте Б здесь и далее: ^ р ^  -  «расходуется» (ж.р.); в тексте А, В и 
И без точек.

330. В тексте Д: ^Ь^]' ; в тексте А, Б, Г и И: ^Ьк -  «повар»; в 
тексте В: _̂Ьк ; в пер. А: «повар»; в пер. Б: 1е сшытет -  «повар» в пер. 
В: «поварам».

331. * * * .298 - 331 в  тексте Д весь этот фрагмент написан на 
полях; в тексте Ж опущен.

332. * . 332 В тексте Б, В, Г и Ж: Ь^с р 'рлс -  «утром и вечером», 
«завтрак и ужин»; в тексте А эти слова написаны впереди фрагмента, 
написанного на полях; в тексте И: Цс р *1лс -  «обед и ужин»; в пер. А:

332«обед и ужин»; в пер. Б: таХт еХ зогг -  «утром и вечером». * * .  В 
тексте А этот фрагмент написан на полях.

333. В тексте Б и Д: ^>рЛ ; в тексте В, Г, Ж и И: ^ р ^ з  ; в 
тексте А без точек.

334. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: ^лк -  «слуга», «служащий»; в 
пер. А: «слуга»; в пер. Б: ип доте&щие скагде -  «заведующий 
хозяйственными делами»; в пер. В: «дворники».

хадим (^лк) -  араб., «служащий», «слуга», «евнух», «служанка», 
«прислуга» [Гиргас 1881: 207]. Это слово в форме м.р. использовалось 
для обозначения невольников (гулам) как м.р., так и ж.р., т.е. рабов и 
рабынь. Термин хадим по своему значению был равнозначным 
терминам гулам и маула [ОеЪкЪоёа VI: 9273].

335. В тексте А, Б, В, Г и И: «^р*]' -  «больные»; в тексте Д и Ж 
это слово опущено.

336. В тексте Б и И: -  мн. ч. от -  букв. «место», 
«зал заседаний», «собрание».

337. В тексте Б: *̂-Цз -  «пренебрегает» (м.р.); в тексте Ж: а̂-̂ 12 
(ж.р.); в тексте А и И без точек.

338338. *... В тексте Б этот фрагмент следует после двух 
следующих пунктов (после прим. 346).

339. В тексте Б: Цл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -вл -  «из 
нее».

340. В тексте А, Б, В, Г и И: ; в тексте Д и Ж: ;
имам (^л') -  араб., букв. «стоящий впереди», «руководящий чем- 

либо, кем-либо», «предводительствующий» [БеЬкЬоёа III: 3304 -  
3305]. После распространения ислама это слово приобрело несколько
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смысловых значений: «предводитель на молитве», «духовный 
руководитель» и др. В первые годы становления ислама обязанность 
имама выполнял сам пророк Мухаммад, а после его смерти эту 
почетную обязанность выполняли халифы. Постепенно имамом у 
суннитов стали обозначать главу мусульманской общины и 
исламского государства, т.е. верховного носителя духовной и 
светской власти. Имам-халиф назывался ал-Имам ал-А‘зам, т.е. 
«великий имам», в отличие от имама -  предстоятеля на молитве в 
мечетях. Согласно ши‘итской доктрине, верховная власть имама 
предопределена свыше, поэтому, она не может зависеть от желания 
людей. Ш и‘иты с самого начала отвергали принцип выборности 
имама и провозгласили верховную власть главы мусульманской 
общины и государства наследственной в роду ‘Али [Петрушевский 
1966: 94; ан-Наубахти: 197; Маёе1ипд 1971: 1163 -  1169; Прозоров 
1991: 97 -  98].

341. м у ’аззин (й^>) -  араб., букв. «призывающий», 
«взывающий», т.е. человек, провозглашающий азан, муэдзин; 
синоним слова мунади (/л--л). М у’аззин осуществляет 3 основные 
функции: собирает верующих, призывает имама и объявляет о начале 
богослужения. Эти три обязанности с течением времени претерпели 
определенную эволюцию. Первоначально м у ’аззин должен был 
обойти дома мусульман и собрать их таким образом на молитву. С 
появлением минарета м у ’аззин стал провозглашать азан оттуда. 
Поскольку в раннем исламе имамом на молитве в главной мечети 
являлся сам правитель, то в обязанность м у ’аззина входило призвать 
его тогда, когда соберутся верующие. Эта практика сохранялась до 
сер. VIII в. Для объявления о начале богослужения служит особый 
призыв -  икама, возвещение которого первоначально означало 
прибытие в мечеть правителя. В раннеисламское время м у ’аззин 
считался слугой и помощником правителя. С течением времени сфера 
деятельности м у ’аззина расширилась и включала также чтение 
дополнительных молитв и религиозных текстов ночью. Функции 
м у ’аззина не может исполнять ритуально нечистый, пьяный, 
сумасшедший или женщина [Резван 1991: 167]. Подробнее см.: 
БеЬкЪоёа XIV: 21764 -  21765.

342. * . 342 В тексте А: -сла рй ; тексте Д и Ж: -сла рл%1 -  букв. 
«чтобы проводить в нем»; в тексте Б и В: рл̂л! -  «чтобы проводить»; в 
тексте Г: рл̂  -  [который] проводит; в тексте И: йЧЙз -  «[которые] 
занимаются».

343. * ...343 В тексте Б: -е^з^ чЫлаЛ -  «общественные 
[молитвы] в [определенные] часы»; в тексте И: О  йР-31' з Ал-л̂ ' Чу-^з
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йл>>11 рс^ з р-л̂ 1 -лс-л -л$  ̂ ^л-1' ч'з1л1' -  «отправление имамата и 
призыва во [время] пяти молитв, из которых две части [полагается] 
имаму, а [одна] часть му ’аззину».

344. В тексте Б: 41л йл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -с-л -  «из 
нее».

345. В тексте А, Б, В, Г и И: Оз*!' -  «умершие»; в тексте Д и Ж: 
Озл ; в пер. В: I ’еп!еггетеп1 -  «похороны»; в пер. В: «могильщики».

346. В тексте Б, В, Г, Д, Ж и И: 'зЗ-л ; в тексте А это слово 
опущено.

347. В тексте Б: 41л йл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -с-л -  «из 
нее».

348. В тексте Г : ^з^1! -  «для светильников»; в тексте И: ^'з^1! -  
«для светильника».

349. В тексте сохранились только первая буква (ч) и начало 
второй буквы этого слова (<^), остальная часть слова после резки 
осталась за пределами листа. По аналогии словосочетания, 
использованного выше (см. прим. II, 296) это слово, возможно, 
следует читать как $лЛ -  «растрата»; в тексте И: зл* -  «изменение».

350. В тексте Г: 41л йл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -с-л -  «из 
нее».

351. * ...351 В тексте И: зл* V з Ч 'з^ ' зле йл -сЗ-аз' О  -сл* ^'з^И й*л1' 
йл О' Ч з ^ 1  -с-л рс '̂ Ал1З з ; в тексте Г этот фрагмент написан на полях; 

в тексте А, Б, В и Д этот фрагмент опущен.
352. В тексте Б, Д, Ж и И: зз -? ^ '; в тексте А: зз-?^' ; в тексте В: 

л^з-. '̂ ; в тексте Г: зз-?^' ; в пер. А: «приправы»; в пер. Б: ёргсез -  
«пряности».

353. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: 41л -л з -  букв. «и то, что 
подобно тому»; в тексте И: 41л з-з з -  «и подобных тому».

354. В тексте Б: 41л йл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -с-л -  «из 
нее».

355. В тексте Б: <Зз-1' -  мн.ч. от Ааз- -  «ткань», «материя»; в 
тексте А и И: Чз-}' ; в тексте В и Г: Чз-}' ; тексте Д: зз-1' ; в тексте Ж 
это слово опущено; в пер. А: «материи»; в пер. Б: 1ез паМез -  
«циновки», «маты»; в пер. В это слово опущено.

356. В тексте А, Б, Г, Ж и И: й'з^!' -  мн.ч. от зз^ -  «кувшин»; в 
тексте В и Д: й'з^!' ; в пер. А и В: «кувшинов»; в пер. Б: 1ез ро1з -  
«кувшины».

357. В тексте Б: 41л йл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -с-л -  «из 
нее».

197



358. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: Ор1*с -  букв. «населенность»; 
«строительство», «здание»; в пер. А и В: «поддержание»; в пер. Б: 
1’епХтеХгеп -  «содержание», «поддержание».

Возможно, это слово следует понимать в значении 
«строительство», поскольку в правление Тамгач Бугра-хана соборная 
мечеть действительно была перестроена с увеличением габаритов в 
полтора раза [Буряков, Ташходжаев 1975: 12].

359. слЫ' -  «соборная мечеть». Соборная мечеть 
Самарканда находилась в мадине к западу от кухандиза, к югу от 
Бухарских ворот [а1-Ы:акЪп: 317; №п Наика1: 493; а1-Модаёёа§Т: 279]. 
По данным ан-Насафи, в доисламские времена на месте соборной 
мечети Самарканда стоял храм идолов, которым поклонялись жители 
города. Главным был идол, установленный на башне, в который был 
вложен талисман. К нему приходили также поклоняться паломники, 
приезжавшие из отдаленных городов. Каждый, кто еще издали увидел 
его, падал ниц, а возвращался, не оборачиваясь спиной к тому идолу 
пятками вперед, и так до тех пор, пока идол не скрывался из его глаз. 
Когда арабы завоевали Самарканд в правление халифа ‘Усмана, они 
разбили тех идолов и перевернули вниз головой, а храм обратили в 
соборную мечеть [Кандия: 250]. Соборная мечеть Самарканда была 
самым крупным общественным сооружением города домонгольского 
времени (75 х 127 м) и находилась на обширной площади к западу от 
цитадели к югу от Бухарских (северных) ворот [Буряков, Ташходжаев 
1975: 11 -  12]. При Саманидах мечеть была возведена заново (79,6 х 
79,6) при использовании в качестве основания стены раннего 
сооружения, сложенные из крупных блоков пахсы. В правление 
Тамгач Бугра-хана была перестроена с увеличением габаритов в 
полтора раза (79,6 х 119, 1) и имела 6 входов [Буряков, Ташходжаев 
1973: 4]. Внутри двора были возведены зимние помещения, в декоре 
стен которых применена резная терракота. В дальнейшем она еще 
неоднократно ремонтировалась и погибла при захвате Самарканда 
Чингиз-ханом [Буряков, Садиев, Федоров 1975: 77 -  100].

360. В тексте Б, В, Г, Д, Ж и И: «1с -  «на»; в тексте А это слово 
написано 2 раза.

361. ал-мутавалли (« р Л ) -  араб., «управляющий делами», 
«руководитель», т.е. религиозный чиновник, занимающийся 
управлением дел вакфного имущества, который распоряжается и 
распределяет поступающие доходы. Он имел право сдавать в аренду 
вакфные земли и вести все финансовые и хозяйственные дела 
вакфного владения [ЕI VI: 783; ВеЬкЬоёа XIII: 20244]. См. также 
прим. I, 283 -  284, 294.
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362. В тексте Б: лв*з -  «обязуется»; в тексте И: лд1*1з -  
«заключает договор».

363. В тексте А, Б, Г и Ж: ^ 'р ^ '  -  «наблюдение», «контроль»; 
«руководство»; в тексте Г также на полях вариант без точек; тексте Д 
и И: ^ 'р "^ ' -  «расточительство»; в тексте В: ч1р^1 .

364. В тексте А, Б, В, Г и И: -  «вакф»; в тексте Д и Ж:
-  «время».

365. В тексте А, Б, Ж и И: «л'рз -  «устает», «медлит», 
«отказывается», «пренебрегает»; в тексте В, Г и Д: «"рз -  
«непрерывно следует друг за другом», «сменяется», «длится».

366. В тексте А, Г, Д, Ж и И: -вз* -  «в этом»; в тексте Б: -вс -  
«от этого», «из этого»; в тексте В: -вл -  «от этого», «из этого».

367. В тексте Б: Цл -  «из той [суммы]»; в тексте И: -вл -  «из 
нее».

368. В тексте Б: ^>рЛ -  «расходуется»; в тексте И это слово 
опущено.

369. В тексте А, В, Г, Д и Ж: -вз* р3Ш -  «уполномоченный в ней», 
«блюститель»; в тексте И 1-слово без точек; в тексте Б: -вз* р̂ аЛ -  
букв. «живущий в ней», т.е. резидент; в пер. А: «тамошнего 
управляющего»; в пер. Б: 1’тХеп^апХ -  «управляющий», 
«заведующий»; в пер. В: «обслуживающего персонала мечети».

370. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: ^р—Зз -  букв. «изучается», 
«исследуется», «расследуется», «проверяется».

371. В тексте А, Б, В, Д, Ж и И: л1лЛ -  «правильность», 
«здравость»; в тексте Г: л1л!]| (на полях вариант л1л̂ ]|); в пер. А: 
«пунктуальность»; в пер. Б это слово опущено.

372. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: ч1рл]| -  «правильность», 
«здравый смысл», «благоразумие»; в пер. А: «усердие»; в пер. Б это 
слово опущено.

373. В тексте Б и И: ч"-—з -  «отчитывается», «дает отчет»; в 
тексте А, В и Г: 4 "Л—з -  «отчитывает его»; в тексте Д: 4"Л—з ; в в тексте 
Ж: 3."-—л -  «отчет».

374. В тексте А, В, Г, Д и Ж: ^—̂ з -  букв. «подтверждает», 
«удостоверяет»; в тексте И: ^  -  «чтобы удостоверить», «чтобы 
подтвердить»; в тексте Б: ^*^з ; в пер. А и Б: это слово опущено.

375. В тексте А, Б, В и Ж: ^л!1 -  «доход», «приход»; в тексте 
Д: -  «входящий»; в тексте Г: ^—р" (на полях вариант < -̂р"); в 
тексте И: ^-л]| ; в пер. А: «доходы»; в пер. Б: 1ез епХгеез -  «входящие».

376. В тексте Б: ^р ^ ' -  «расходы»; в тексте И: л*-" -  «сборы».
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377. В тексте А, Д и Ж: ^зз йл! -  букв. «тому, кого видит»; в 
тексте Б: /лз цо -  «от рук»; в тексте В и Г: ^зз йл ; в тексте И: /лз йл? -  
«перед».

378. В тексте А, Б, Г и Д: Ч^^л!' -  «заведующий», «стоящий во 
главе»; в тексте В: Ч ^ Л ! ; в тексте Ж: Ч ^и !' ; в тексте И без точек.

379. В тексте А, В, Г и Ж: С*лз -  «забывает»; в тексте Б, Д и И: 
С-лз -  «входит»; в пер. А: «пропускает»; в пер. Б: пе пёдНде пеп -  
«никогда не пренебрегает» .

380. В тексте Б: це -  «от»; в тексте И это слово опущено.
381. В тексте Б: й-а -  «и если»; в тексте И: й' з -  «и если».
382. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: -л-л -  «благополучно», 

«уверенно»; в тексте Б это слово опущено.
383. Общее количество частей, включая дополнение на полях 

текста Г (см. прим. II, 300) составляет как раз 100. Повтор одного 
пункта в тексте В, который зачеркнут в тексте Г (см. прим. II, 326), 
также может составлять 3 не достающих частей.

384. В тексте А, Б, В, Г и И: зл*з -  «изменяет»; в тексте Ж: зл*3з ; 
в тексте Д (без точек): ил*з -  «порочит», «порицает», «осуждает»; в 
пер. А: «изменения»; в пер. Б: а!{ёгаИоп -  «изменение», «искажение».

385. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: -  букв. «старается», 
«стремится», «добивается»; в пер. А: это слово опущено; в пер. А и Б 
это слово опущено.

386. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: С Л  -л -  «то, что осталось».
387. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: ол* -  «эти»; в тексте Б: 41л -  

«те».
388. В тексте А, Б, Ж и И: О? з! -  «если осталось»; в тексте В и 

Д: ^зз1 ; в тексте Г : (на полях вариант О? з1).
389. В тексте Б и И: А1е -  «доход», «сбор», «продукция»; в 

тексте А, В, Д и Ж это слово опущено; в тексте Г написано между 
строк.

390. В тексте А, В, Г, Д и Ж: <̂ зз -  «подается», 
«представляется»; в тексте Б и И: ^лз -  «оплачивается», «передается», 
«отдается».

391. В тексте Д: <^-? ол--а ; в тексте Б: <̂ л? ®л-'з ; в тексте В: ол-'з 
^ -?  ; в тексте Г : <̂ л? ®л-' з ; в тексте А и Ж без точек; в тексте И эти 

слова опущены; в пер. А: «чистых»; в пер. Б: З ’ип соир -  «за раз», 
«сразу».

392. В тексте Б: Ч ^лз з -  «и расходуется»; в тексте И эти слова 
опущены.

393. В тексте А, Б и В: ч1Зз-*Л! -  «для мазей»; в тексте Г, Д, Ж 
и И: ч-Зз-**!' -  «мази».
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394. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: р-^*!' -  букв. 
«соединения костей», т.е. «шины» (мед.); в пер. А: «шины».

395. В тексте А, Б, Г и И: р-з̂ ' 4313^1 -  «для возобновления со 
временем»; в тексте В: р-З-1' ЧЗ-З^Л -  букв. «для возобновления конца»; 
в тексте Д и Ж: р-з̂ ' цл-З^Л -  букв. «для хранения [в течение] времени»; 
в пер. А: «на будущее»; в пер. Б: роиг 1’изаде /Шиг -  «для будущего 
использования».

396. В тексте А, В, Г, Д и Ж: 41л цл -  «что-то из того»; в 
тексте Б: *о^ 41л цл -  «из того что-то»; в тексте И: С Л  4!л цл -  «из 
того остаток».

397. В тексте А: 'цЗ̂ з ; в тексте Д: / з 4 з  -  «покупается»; в тексте 
И: ^зЗ^З ; в тексте Б это слово опущено; в тексте В, Г и Ж: 'зЦз (без 
точек).

398. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: 'л'з^л -  «стараясь увеличить»; в 
тексте Д: 'лз^л -  «возвращаясь».

399. В тексте А, Б, Г и Д: АшЛ -  «изложенные»; в тексте В: 4лЬЛ
-  «построенные»; в тексте Ж: А.ЫЛ ; в тексте И: ллзЗл!' (без точек).

400. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: й-а -  «если»; в тексте Б: й'з -  
«если».

401. В тексте А, Б, В, Д, Ж и И: йз?-З-Л -  «заболевшие», 
«больные»; в тексте Г без точек.

402. В тексте И: -сл!' -  букв. «к нему»; в тексте Б это слово 
опущено

403. В тексте Б и И: Ч з-л  -  «стала»; в тексте А, В, Г, Д и Ж: 
з -л  -  «стал».

404. В тексте А, Д, Ж и И: о—зз -  «надеется»; в тексте Б: ^ з 2 -  
«видит»; в тексте В: 'зЗ ; в тексте Г : 'зз (на полях вариант о—зз).

405. В тексте А, Б, Д, Ж и И: лз*!' -  «возвращение»; в тексте В и 
Г : лз*!' о* -  «в возвращении».

406. В тексте Д и Ж: Ч ^ л  -  «расходуется»; в тексте А, Б, В, Г 
и И: Ч ^ л  -  букв. «расходовался».

407. В тексте А: О1-* -  «Всевышний»; в тексте Б, В, Г, Д, Ж и И 
это слово опущено.

408. * .  408 Заключительная часть айата 89 из суры ал-Анбийа’ 
(е-лй '̂) -  «Пророки»: ою'з!' зл- чз' з -  « .Т ы  ведь лучший из 
наследующих» [Коран ХХ^ 89].

409. В тексте И: Ча'з!' 'л* -  «этот пожертвователь»; в тексте Б 
это слово опущено.

410. В тексте В, Д и Ж: йл -  «от», «из» ; в тексте А, Б, Г и И: йе
-  «от».

411. В тексте Б: олз цл -  букв. «из своей руки»; в тексте И: олз йе .
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412. В тексте А, В, Г, Д и Ж: 41Л -  ал-Малик; в тексте Б: 4*111 -  
ал-Ламак; в пер. А: «ал-Малик»; в пер. Б: «а1-МаНк».

413. В тексте Д и Ж: ц? -  «ибн»; в тексте А, Б, В и Г это слово 
опущено.

414. * ...414 В тексте И вместо этого имени написано: й^* -  
«такой-то».

Нисба ас-Саффар (р-^^]') -  «медник» указывает на то, что он был 
медником или происходил из семейства медников [ас-Сам‘ани VIII: 
74]. Мухаммад ибн ‘Абд ал-Малик [ибн] ас-Саффар -  вероятно, он 
был одним из представителей семейства ас-Саффар родом из 
Исфахана, которые обосновались в Согде и имели большое влияние в 
обществе [Воз^огШ 1968: 452]. Один из них, Абу Ибрахим Исма‘ил 
ибн Абу Наср ас-Саффар, достиг вершины своего могущества и стал 
позволять себе непозволительное. В 461/1069 г. хакан Шамс ал-Мулк 
казнил его за то, что он «побуждал хана исполнять предписания 
религии и удерживал его от запрещенного». Его сын Абу Исхак 
Ибрахим ибн Исма‘ил ас-Саффар подобно своему отцу «избегал 
притворства, обличал султанов и предъявлял требования к 
царям». Ради спокойствия в стране султан Санджар был 
вынужден переселить его в Мерв [ас-Сам‘ани VIII: 77]. Подробнее 
об этом см.: Бартольд 1963: 378 -  379; Камалиддинов 1993: 132 -  
133. На средневековом кладбище Чакардиза в Самарканде найден 
кайрак с именем амира ‘Усман ибн ‘Али ибн ‘Умар ас-Саффара, 
умершего в конце месяца раджаб 574/13 декабря 1178 г. [Жуков 
1956: 30 -  32].

415. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: 41*— Л -  «сделав его»; в тексте 
Д: 4кл1 -  «включил его».

416. В тексте А, Б и Г: Цза -  «доверенный», «уполномоченный»; 
в тексте В, Д, Ж и И: -аз* -  «в том».

417. В тексте А, Б, Д, Ж и И: 4131Л -  «за его честность», «за его 
верность»; в тексте В и Г: 413Ь̂  .

418. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: 4з11 л$с -  «поручил ему», 
«вверил ему»; в тексте Д: 41 1лвс -  «поручив ему», «вверив ему».

419. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: оЫрл -  «соблюдение», 
«уважение»; в тексте Д и И: ^Ырл .

420. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: лрл—И -  «заповеди», 
«постановления», «статьи»; в пер. А: «рамки»; в пер. Б: ИтгХаХгопз -  
«ограничения».

421. В тексте А, Б, В и Г: -в!!" -  «его правила», «его законы»; в 
тексте Д: -в!" -  «его правило», «его закон»; в тексте Ж: -в." ; в тексте 
И без точек.
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422. В тексте Б: 3в*Цл -  «устная речь», «устно»; в тексте И: 
3. з1̂ л -  «содержание».

423. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: -  букв. «поручился», 
«обеспечил», «гарантировал».

424. В тексте А, Б, В, Д и И: Цза -  «сказано»; в тексте Г и Ж: ^
-  «принял».

425. В тексте А, Б, В, Г и И: р!̂ 2 -  «получил»; в тексте Д и Ж: р1"
-  «вручил».

426. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: Цл -  «от [самого] 
учредителя [вакфа]»; в тексте Б: ^ 'р*]' -  букв. «положения»; в пер. 
А: «на законных условиях»; в пер. Б: Запз йе$ соп&Хгопз Зе рат̂ агХе 
уаИЗИе -  «на условиях безукоризненной законности».

427. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: 3—л  Цл -  букв. «от 
правильности»; в тексте Б: 3—л  цс -  «от правильности».

428. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: р -  «и приема»; в тексте Б 
это слово опущено.

429. В тексте А: рвз1с « ]р  -  «угождает им», «ухаживает за 
ними»; в тексте Б, Ж и И: рвз1с « р  -  «управляет ими», «заведует 
ими»; «назначает их»; * ...429 рвз1с «рз V -  в тексте В эти слова 
опущены; в тексте Г написаны на полях.

430. В тексте А: Цл «^-а -  «букв. кади из кадиев» (второе и 
третье слова на полях); в тексте Д и И: «^-а -  «кади»; в тексте Б, В, Г 
и Ж: Цл -  «один из каддев». О термине ал-кади (« ^ ^ ')  см. 
прим. II, 211.

431. В тексте И: рД р -  «и он»; в тексте Б это слово опущено.
432. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: р̂ —" лэ1з -  «вступившее в силу 

решение»; в пер. А: «придав ему законность»; в пер. Б: ехегсапХ 1а 
]шХ\се -  «приведет в действие правосудие».

433. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: 4л-* -  «его совершенность», 
«его законченность».

434. В тексте Б, Г, Д и И: АраЗ -  «его влияние»; в тексте А и Ж 
без точек; в тексте В первые две буквы без точек; в пер. А и Б это 
слово опущено.

435. В тексте Б, Д и И: 4л1р?1 -  «его подтверждение»; в тексте В: 
43'р3' ; в тексте Г : 4Лр?1 ; в тексте А и Ж: 4л1р31 .

436. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: 4]л? -  «подменил его», «заменил 
его»; в тексте Ж: 4]!? -  «растратил», «расточил».

437. **...437 Айат 177 (181) из суры ал-Бакара (ЪУ') -  
«Корова»: рз1с сз*" ^  й' 43 р]л?з цзаН «1с 4*51 1*31* 4**" I* л*? 4]л? ц** -  «А кто 
изменет это после того, как слышал, то грех будет только на тех,
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которые изменяют это. Поистине, Аллах -  слышащий, знающий! » 
[Коран II, 177 (181)].

438. * ...438 В тексте А, Б, В и Г: озе з -  «и изменил его»; в 
тексте Д и Ж: озе з' -  «или изменил его»; в тексте И: аЛЗ' -лЗ-а а**^ -л л*?

озле Цл з Аз̂ ' А3з!лзз цзл}' Ое -  «после того, как выслушал [этот 
документ], поистине его грех на тех, кто подменяет, айат, и тот, кто 
изменил его»; в пер. А: «или»; в пер. Б: еХ -  «и».

439. В тексте А, Б, В, Д, Ж и И: йзлЗ**!' цл ; в тексте Г : а! йлЗ*л .
440. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: А!-? -  «его душа»; в пер. А и Б 

это слово опущено.
441. * ...441 В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: оззз з -  букв. «и 

[будет] нести тяжесть [греха]»; в пер. А: «за который он ответит»; в 
пер. Б: /аИ рагИе Зез щизХез -  «разделит участь [совершивших] 
несправедливости».

442. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: йзл!' рзз -  рел. «Судный день»; 
в пер. А: «Судный день»; в пер. Б: ]оит Зе 1а /о1 -  букв. «день веры».

443. В тексте А, Б, В, Г и И: л ^ 'з  -  «и засвидетельствовал»; в 
тексте Д и Ж: л^-а -  «и засвидетельствовал».

444. В тексте А и Д: -  «присутствовал»; в тексте Б, В, Г и 
И: о з^ -  -  «присутствовал при этом».

445. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: Сзл*!' -  форма мн. ч. от Сл-е -  
араб., букв. «справедливые», «правосудные», т.е. нотариусы; в пер. А: 
«нотариусов» ; в пер. Б:]идез -  «судьи».

446. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: Сз**1' з чЬ!^' /зл  -  букв. 
«обладателей разумов и умов»; в пер. А: «мудрецов» ; в пер. Б: 
поХаЪ!ез еХ задез -  «именитых и умных [людей]».

447. * .  447 В тексте А и Д этот фрагмент написан на полях; в 
тексте Ж опущен.

448. В тексте А, Б, В, Г, Д и И: Ал1е -  «ему», т.е. мутавалли 
Мухаммад ибн ‘Абд ал-Малик [ибн] ас-Саффару.

449. В тексте А и И: й-Д? ; в тексте Б: аз-Д? -  «на его языке»; в 
тексте Ж: М?

450. В тексте Б: Аазе з -  «и»; в тексте А и И: Аазе -  «[который] 
он знает».

451. В тексте А, Б, В, Г, Ж и И: Ч з е ' -  «признал»; в пер. А: 
«дал согласие на»; в пер. Б: I ’еиХ арргоуё -  «да согласие на».

452. * .  452 В тексте А, Д и И: аК 4!л з -  «и все это»; в тексте Г 
эти слова написаны на полях; в тексте Б, В и Ж эти слова опущены.

453. Месяц раджаб 458 г.х. соответствует 29 мая -  27 июня 1066 
г. н.э.
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454. В тексте А, Б, В, Г и Ж: оз$к Ое з -  букв. «на его 
обороте».

455. * .  455 В тексте В на полях: чаз А—л? р^- -  «[Было вынесено] 
решение о правильности [учреждения] вакфа»; в тексте А, Б, Д и Ж эти 
слова опущены.

456. В тексте Б: Сл̂ з" р*3з -  букв. «и [Он] прекрасный 
помощник»; в тексте А, В, Г, Д, Ж и И эти слова опущены.

457. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: з -  «и достаточно 
[произнести]»; в пер. А: «И все!»; в пер. Б эти слова опущены.

458. В тексте Б: рл-з!' цл-з1' ^  рд? -  Во имя Аллаха Милостивого, 
Милосердного; в тексте И эти слова написаны в начале предложения.

459. В тексте Б, В, Г, Д, Ж и И: Сз̂ з -  «говорит»; в тексте А это 
слово написано дважды -  в конце л. 280б и в начале л. 281а.

460. В тексте А, Б, Д и Ж: з^ з  -  Наср; в тексте И: зл^з -  
Нусайр; в тексте В и Г это слово опущено.

461. Абу Наср Мансур ибн Ахмад ибн Исма‘ил -  в труде ан- 
Насафи упоминается шайх кади имам Абу Наср Мансур ибн Ахмад 
ал-Г азаки, передававший хадисы в доме ученых Дар ал- 
Джузджаниййа в Самарканде в 458/1065-66 г. и месяце джумада-л- 
ула 463/феврале-марте 1071 г. [а1-Ыа8ай: 403 (№ 685), 498 (№ 868)]. 
По данным ас-Сам‘ани, он происходил из селения Газак (<3зе) в 
Фаргане, жил в Самарканде и был известным факихом, имамом и 
передатчиком хадисов. Умер ночью 26 сафара 465/17 ноября 1169 г. 
и похоронен в машхаде Кусама на кладбище Джакардиза [ас- 
Сам‘ани К : 141]. В тексте вакфного документа, вероятно, речь идет 
именно об этом шайхе.

462. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: р1-кЛ ч - - л  -  «глава 
управления по разбору жалоб»; в пер. А: «глава [дивана] жалоб»; в пер. 
Б: сЬе^ ёе§ тагаИт -  «глава [дивана] мазалим».

Мазалим (р!-кл) -  араб., сокр. от хукм ал-мазалим -  рассмотрение 
незаконных действий, т.е. рассмотрение жалоб на несправедливость, 
производимое главой государства или его уполномоченным; 
аппеляционный суд. Порядок мазалим в исламе восходит к 
доисламским обычаям межплеменных и внутриплеменных разборов 
жалоб на несправедливый суд. В первые века ислама этот порядок мало 
изменился. Однако единственным лицом, которому можно было подать 
аппеляцию, был сам халиф, и поэтому к нему обращались в любое 
время. Некоторые халифы занимались разбором жалоб и аппеляций 
сами, но, как правило, халифы поручали это дело своим доверенным 
лицам -  кади или вазиру, а сами только утверждали их решения. Прием 
жалоб для разбора производился в определенное время один или два
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раза в неделю. В настоящее время во многих мусульманских странах 
термином мазалим по традиции называются органы правового надзора 
и аппеляционные суды [Боголюбов 1991: 150 -  151].

463. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: р -  «и [вынесения] 
решений»; а пер. А: «и суда»» в пер. Б: еХ Зе 1а ]шХгсе -  «и 
правосудия».

464. В тексте Б: 41Л -  «владетель», «король», «царь», 
«падишах»; в тексте И это слово опущено.

465. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: ракЛ -  «победитель», 
«побеждающий»; в тексте Б это слово опущено; в пер. А это слово 
опущено; в пер. Б: угсХопеих -  «побеждающий».

466. В тексте Б: л̂*Л -  «справедливость», «справедливый»; в 
тексте И это слово опущено.

467. В тексте И: р р ^ Л  -  «победоносный», «победитель»; в 
тексте Б это слово опущено.

468. В тексте Б: 31рЛ л-_*с -  «опора государства»; в тексте И: л-_*с 
цзлИр Ь3л]| -  «опора мира и религии».

469. В тексте А: цс -  «от»; в тексте Б, В, Г, Д и Ж: рс -  «сила», 
«мощь», «могущиство».

470. В тексте А, Б, В, Д и Ж: -  «народ»; в тексте Г : 4*3̂ ' -  
«имамы». Выше один из вариантов этого титула написан в форме ‘Изз 
ал-Умара’ (е'р^1 рс) -  «слава амиров» (см. прим. II, 12).

471. * ...469 - 471 В тексте Б: р Зр^ ' 41л цА^Л ^в-^ 3л '̂ рс 31Л р 
ц з^ ' ; в тексте И этот фрагмент опущен.

472. В тексте Б, В, Г и Д: ^-^*к -  Тамгадж; в тексте А это слово 
написано на полях; в тексте Ж опущено; в тексте И: ^-^ак .

473. В тексте А: й-а-^'р -  «Карахакан»; в тексте Б и И: й-^'р -  
«Карахан».

474. В тексте Б: ^"рз -  Йусуф; в тексте А, В, Г, Д, Ж и И это 
слово опущено.

475. В тексте Б: [^3"] в квадратных скобках, что означает, что в 
рукописи Александрии это слово опущено; в тексте И: ^3" Ц -  ибн 
Сайф, т.е. «сын Сайфа».

476. В тексте Б: ^  -  Аллах; в тексте И это слово опущено.
477. В тексте А, В, Г, Д, Ж и И: ^  -  букв. «укрепил»; в тексте 

Б: ^  .
478. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: 411л -  «его владение»; в пер. 

А: «его владычество»; в пер. Б: тедпе -  «царствование», «правление».
479. В тексте Б и И: ^л!с ^  -  букв. «у меня утвердилось».
480. В тексте В, Г и Д: ^  -  «утвердился»; в тексте А, Б и Ж:
-  «утверждается»; в тексте И: ^Аз .
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481. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: Ал*!—'' Чл'з-}' -  «юридические 
акты»; в тексте И: АлезЛ' Чл'з-}' ; в пер. Б: 1ез/аНз Зе]изИсе -  «случаи 
правосудия».

482. В тексте А, Б, В, Г, Д и Ж: АлезЛ' Сз'з-!' -  «законные 
ниспослания», «законные отречения», т.е. законные пожертвования; в 
тексте И: Алл!—}' Сз'з-!' ; в пер. А эти слова опущены; в пер. Б: 1ез 
а//аггез Зе 1а Ьог -  «дела закона».

483. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: 4л}' -  «документ», 
«расписка».

484. В тексте: ал-вакфийа (Алааз") -  «вакфнама», т.е. вакфный 
документ.

485. В тексте А, Б, В, Д, Ж и И: А-шл!' -  «показанные»; в тексте 
Г : АЗллл}' -  «закрепленные».

486. В тексте Б, В, Г, Д, Ж и И: Ала -  «в нем»; в тексте А это 
слово опущено.

487. В тексте Д и Ж: з -  «и»; в тексте А, Б, В, Г и И это слово 
опущено.

488. * ...488 В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: -ЗзН Ала цл? -л Ое -  «как в 
нем указано достоверно»; в пер. А и Б эти слова опущены.

489. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: р!—'' -  букв. «вынесение 
решения», «закрепление»; в пер. А: «заверить»; в пер. Б: 1е гепЗге -  
букв. «проявить себя».

490. В тексте Г, Д, Ж и И: АЗ—л? -  «его правильность»; в тексте 
А и Б: -с—л? -  «ее правильность». * ...489 В тексте В эти слова 
опущены; в тексте Г написаны на полях.

491. * ...491 В тексте А, Б, В, Г и И: 4л1е р!—}' ^ л  цл 0 е ; в тексте 
Д эти слова написаны повторно на полях; в пер. А: «законным 
образом»; в пер. Б эти слова опущены..

492. В тексте Б, В и Г: оз—^ '  -  «благословение», 
«содействие»; в тексте Ж: Оз-—̂ '  -  «защита», «помощь»; в тексте А: 
Оз-—З ^ ' ; в тексте И: о з -З ^ ' ; в тексте А без точек.

493. В тексте Б: ^З!? -  букв. «к писанию»; в тексте И: АлЗ!? -  «к 
пишущим».

494. В тексте А, Б, В, Д, Ж и И: 'л* -  «этот»; в тексте Г: ол* -  
«эта».

495. В тексте Г, Д и И: О з ^ -  ; в тексте Б, В и Ж: О з ^ -  -  «был 
вместе со мной»; в тексте А без точек.

496. * ...496 В тексте И: з-л—̂' з е—Л ' з з'з?^' з е-л1*1' йл -  «из 
ученых, набожных, благочестивых и превосходных»; в тексте Б эти 
слова опущены.
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497. раджаб (ч —р) -  7-месяц мусульманского лунного 
календаря. В этом месяце 30 дней. Название этого месяца образовано 
от глагола ч —р -  «бояться», «почитать», «прославлять» [Гиргас 1881: 
287]. По данным Абу Райхана Беруни, название месяца раджаб 
происходит от слова руджба (3?—р) -  «подпорка»; отсюда выражение 
азк муражжаб (ч —рл 4р1) -  «подпертая пальма». Месяц раджаб был 
назван так потому, что люди считали передвижение в этот месяц 
безопасным и переходили с места на место не для того, чтобы 
воевать. Доисламские арабы называли его ал-Асамм (араб. рл^' -  
«глухой»), потому что арабы воздерживались в этот месяц от битв и 
не было тогда слышно лязга оружия [Бируни 1957: 76 -  77]. В 
доисламское время у арабов месяц раджаб, приходившийся на весну, 
считался священным. Это был период поста, жертвоприношений 
языческим божествам в знак благодарности за увеличение их скота и 
стад. В это время обращались также к своим божества с просьбой 
увеличить число их стад. В этом месяце делали также 
жертвоприношение за преумножение скота. Владелец стада был 
обязан принести в жертву одну овцу за каждые 50 голов своего скота. 
Мясо жертвенных животных раздавали бедным и нищим. Этот месяц 
входил в число «запретных» (р'р-) месяцев, в течение которых было 
запрещено вести любые военные действия. В этом месяце на 
Аравийском полуострове наступал мир и все арабские племена 
воздерживались от совершения военных походов и приостанавливали 
войны. В нем совершали так называемое «малое» паломничество 
( ‘умра) в Мекку. Священный характер раджаб сохранил и в исламе, 
как у суннитов, так и у ш и‘итов. Этот месяц назывался «месяцем 
Аллаха» и «месяцем ‘Али». Существовало мнение, что раджабе 
пророк Мухамммад получил первое откровение, был рожден или 
зачат, а на 27-день этого месяца относят мирадж  (^'р**"). В период 
раннего ислама многие доисламские поверья продолжали еще жить 
среди арабов. В частности, арабы еще долго продолжали в месяце 
раджаб приносить в жертву скот. В этом месяце мусульмане также 
воздерживались от военных походов. Пост в отдельные дни месяца 
раджаб оценивался очень высоко. Так, согласно хадисам, соблюдение 
поста в 27-день месяца раджаб в ритуальном отношении равнялся 60 
месяцам поста или 100 ночам поста и 100 ночам молитв [Резван 1991: 
196; К1§!ег 1995: 373 -  375]. Из знаменательных дней месяца раджаб 
Беруни отмечает следующие: по преданию, в 1 -день этого месяца 
пророк Нух (Ной) вошел в ковчег, а в 7-день подвергся испытанию 
пророк Давид. В 1 -день этого месяца был завоеван город Йармук, в 4- 
день встретились ‘Али ибн Абу Талиб и Му‘авийа ибн Абу Суфйан, в
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26-день пророк Мухаммад выступил со своей миссией, в 27-день 
пророк Мухаммад был перенесен из священной мечети (р'з—'' л-шл) в 
Мадине в «отдаленнейшую» мечеть ( о ^ ^ '  л-шЛ) в Иерусалиме 
[Бируни 1957: 378]. В средневековых источниках встречается также 
имя собственное Раджаб (ч —з) [Ибн Макула IV: 25]. См. также: 
Цыбульский 1964: 12; ВеЬкЬоёа VIII: 11929 -  11930.

498. * ...498 В тексте И вместо этих слов написано: 'Л5 -  «такой- 
то». Вторая декада месяца раджаб 458 г.х. соответствует 8 -  17 июня 
1066 г.

499. Абу Наср Мансур ибн Ахмад ибн Исма‘ил -  ал-кади, 
занимавший должность главы дивана жалоб и решений [суда] в 
Самарканде и его окрестностях. О нем см. прим. II, 461.

500. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: С-ш1' -  «реестр», «запись»; в 
пер. А: «документ»; в пер. Б: ЗоситепХ -  «документ».

501. В тексте А, Б, В, Г и И: -  «написан»; в тексте Д и Ж: 
чЗ!з -  «пишется».

502. В тексте А, В, Г и И: о-е -  «от моего [имени]»; в тексте Б, 
Д и Ж: о1е -  «мне», «для меня»; в пер. А и Б это слово опущено:

503. В тексте А, Б, В, Г и И: АЗлЛл' -  «я подписал его»; в тексте 
Д и Ж: чллл' -  «я подписал».

504. В тексте А, Б, Ж и И: -  «я написал»; в тексте В, Г и Д: 
чЗ^ -  «он написал».

505. В тексте А, Б, В, Г, Д, Ж и И: озлл -  букв. «его середина», 
«его центр», «его начало», «его почетное место». Такая форма 
составления документов на землевладение, вероятно, существовала 
еще в доисламские времена. Согласно Наршахи, в 150/767 г. потомки 
бухарского дихкана Хина представили халифу ал-Мансуру документ 
на владение земельного участка в шахристане Бухары. В нем также 
были подробно указаны 4 границы этого участка [Наршахий: 52].
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‘аджа’иб ал-малик ал-каххар (Сокращение книги о «памятниках» и 
чудеса царя могучего) / Издание текста, перевод, предисловие, 
примечания и приложение З.М.Буниятова. М.: Наука, 1971.

ал-Балазури 1978 -  ал-Балазури, Ахмад ибн Йахйа. Ансаб ал- 
ашраф / Изд. ‘Абд ал-‘Азиза ад-Дури. В 3-х томах, Байрут: 1398/1978.

Беруни 1973 -  Абу Райхан Беруни. Канон Мас‘уда (книги I -  V) / 
Вступительная статья, перевод и примечания П.Г.Булгакова и 
Б.А.Розенфельда при участии М.М.Рожанской (перевод и 
примечания) и А.Ахмедова (примечания) // Избранные произведения. 
Т. 5 (часть 1). Ташкент: Фан, 1973.

Бируни 1966 -  Абу Рейхан Бируни. Определение границ мест для 
уточнения расстояний между населенными пунктами (Геодезия) / 
Исследование, перевод и примечания П.Г.Булгакова // Избранные 
произведения. Т. 3. Ташкент: Фан, 1966.

Бируни -  Абу Рейхан Бируни. Памятники минувших поколений / 
Перевод с арабского и примечания М.А.Салье // Избранные 
произведения. Т. 1. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1957.

211



ал-Бируни -  Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. 
Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). 
Перевод с арабского А.М.Беленицкого. М.; Л., 1963.

Бичурин -  Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1950 -  1953.

Бурхан ад-Дин 601 -  Бурхан ад-Дин Махмуд (Мухаммад) ибн 
Ахмад (ибн Маза) ал-Бухари. ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан- 
Ну‘мани, ркп. биб-ки 8и1еуташуе, № 601, л. 72а -  77б.

Бурхан ад-Дин 5835 -  Бурхан ад-Дин Махмуд (Мухаммад) ибн 
Ахмад (ибн Маза) ал-Бухари. ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан- 
Ну‘мани, ркп. биб-ки ИВ АН РУз, № 5835, л. 578б -  581б.

Бурхан ад-Дин 5945 -  Бурхан ад-Дин Махмуд (Мухаммад) ибн 
Ахмад (ибн Маза) ал-Бухари. ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан- 
Ну‘мани, ркп. биб-ки ИВ АН РУз, № 5945, л. 805а -  807а.

Бурхан ад-Дин 2861 -  Бурхан ад-Дин Махмуд (Мухаммад) ибн 
Ахмад (ибн Маза) ал-Бухари. ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан- 
Ну‘мани, ркп. биб-ки ИВ АН РУз, № 2861, л. 1139а -  1140б.

Бурхан ад-Дин 6 -  Бурхан ад-Дин Махмуд (Мухаммад) ибн Ахмад 
(ибн Маза) ал-Бухари. ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани, 
ркп. биб-ки Истанбул Муфтулук кутубханеси, № 6. В 6 томах, т. 4, л. 
180б -  182б.

Бурхан ад-Дин 2003 -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ал- 
Бухари. ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани. В 11 томах / 
Изд. Ахмада ‘Иззу ‘Инайа. ал-Кахира: Дар ихйа’ ат-турас ал-‘араби, 
1423/2003.

Бурхан ад-Дин 2004а -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ал- 
Бухари. ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани. В 6 томах / Изд. 
‘Абд ал-Карима Сами ал-Джунди. Байрут: Дар ал-кутуб ал-‘илмиййа, 
1424/2004. (а)

Бурхан ад-Дин 2004б -  Бурхан ад-Дин Махмуд ибн Ахмад ал- 
Бухари. ал-Мухит ал-Бурхани фи-л-фикх ан-Ну‘мани. В 23 томах / 
Изд. группы ученых. Карачи: Идарат ал-Кур’ан, 1424/2004. (б)

ал-Бухари 1986 -  Абу ‘Абд Аллах Мухаммад ибн Исма‘ил ал- 
Бухари. ат-Тарих ас-Сагир / Изд. Махмуд Ибрахима, в 2-х томах. 
Байрут, 1406/1986.

ал-Бухари 2319 -  Абу-л-Касим ибн Мухаммад ибн Мас‘уд ал- 
Бухари. Рисала-и Баха’иййа. Ркп. ИВ АН РУз. № 2319.

ал-Бухари 5487 -  Абу-л-Касим ибн Мухаммад ибн Мас‘уд ал- 
Бухари. Рисала-и Баха’иййа. Ркп. ИВ АН РУз. № 5487.
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Бухарский вакф -  Бухарский вакф XIII в. Факсимиле, издание 
текста, перевод с арабского и персидского, введение и комментарий 
А.К Арендса, А.Б.Халидова, О.Д.Чехович. М., 1979 (1111В -  52).

Гардизи -  Абу Са‘ид Гардизи. Зайн ал-ахбар. Украшение известий. 
Раздел об истории Хорасана / Перевод с персидского языка 
А.К.Арендса. Введение, комментарии и указатели Л.М.Епифановой. 
Ташкент, Фан, 1991.

Гафурова 1992 -  Гафурова Р.Л. Китоб-и Мулла-заде. Ташкент: 
Фан, 1992.

Древние авторы -  Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н.э. -  
III в. н.э.). Хрестоматия. Под ред. Л.В.Баженова. Ташкент: Изд-во АН 
Уз, 1940.

Ибн ал-Асир -  Абу-л-Хасан ‘Али ибн Мухаммад аш-Шайбани ал- 
Джазари, известный как Ибн ал-Асир. ал-Камил фи-т-та’рих. В 12 тт. 
Ал-Кахира: Булак, 1883 -  1885.

Ибн ал-Асир 2006 -  Ибн ал-Асир. Ал-Камил фи-т-та’рих. Полный 
свод истории. Перевод с арабского языка, примечания и комментарии 
П.Г.Булгакова. Дополнения к переводу, примечаниям и 
комментариям, введение и указатели Ш.С.Камолиддина. Ташкент: 
Узбекистан, 2006.

Ибн Баттута -  Из описания путешествий Ибн Баттуты // Золотая 
Орда в источниках. Том первый. Арабские и персидские источники. 
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды в 
переводах В.Г.Тизенгаузена. Составление, вводная статья и 
комментарии Р.П.Храпачевского. М., 2003. С. 131 -  136.

Ибн аз-Зубайр -  ал-Кади ар-Рашид Ибн аз-Зубайр. Китаб аз- 
заха’ир ва-т-тухаф / Изд. Мухаммад Хамид Аллаха и Салах ад-дин ал- 
Мунджида. Ал-Кувайт, 1959.

Ибн Макула -  ал-Амир ал-Хафиз Абу Наср ‘Али ибн Хибат Аллах 
ибн Макула. Китаб ал-Икмал фи раф‘ ал-иртийаб ‘ан ал-мутлаф ва-л- 
мухталиф мин асма’ ва-л-куна ва-л-ансаб. В 8 томах. Ал-Кахира: Дар 
ал-китаб ал-ислами, 1415/1994.

Ибн Сина -  Абу Али Ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной 
науки. Книга 1. Перевод М.А.Салье, С.М.Мирзаева, У.И.Каримова и 
А.Р.Расулева. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1954.

Ибн ал-Факих -  Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Исхак ал- 
Хамадани, известный как Ибн ал-Факих / Факсимиле главы о Багдаде 
Мешхедской рукописи // Цкитишвили О.В. К истории города Багдада 
(Материалы к истории возникновения и развития феодального города 
на Ближнем Востоке). Тбилиси: Мецниереба, 1968. 183 с. + 82 с. факс.
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Ибн ал-Фувати -  Ибн ал-Фувати ал-Багдади. Талхис маджма‘ ал- 
адаб фи му‘джам ал-алкаб. Т. 4. Ч. 2. Дамаск, 1973.

Ибн Хордадбех -  Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Пер. с 
арабского, комментарии, исследование, указатели и карты 
Н.Велихановой. Баку: Элм, 1986.

Истахри -  Абу Исхак Ибрахим Истахри. Масалек ва мамалек / 
Тарджума-йи фарси аз акрун 4 -  5 хиджри / Изд. Ирадж Афшар, 
Техран, 1347 (иккинчи нашри: 1368) [1962].

Йаздий -  Шарафуддин ‘Али Йаздий. Зафарнома / Суз боши, 
табдил, изохлар ва курсаткичлар муаллифлари А.Ахмедов ва 
Х.Бобобеков. Тошкент, 1997.

ал-Йа‘куби -  Ахмад ибн Абу Йа‘куб ибн Джа‘фар ибн Вахб ибн Вадих 
ал-Катиб ал-‘Аббаси ал-Йа‘куби. Та’рих / Байрут: Дар Садир, б..г. 
(Интернет ресурс: Ьйр://^^^.§Ьаше1а.^8)

Кандия -  Кандия Малая / Пер. с персидского, предисловие и 
примечания В.Л.Вяткина // СКСО, вып. 8. Самарканд, 1906. С. 236 -
290.

ал-Карши -  Джамал ал-Карши. Ал-Мулхакат би-с-сурах. 
Введение, перевод с арабско-персидского, комментарии, текст, 
факсимиле Ш.Х.Вохидова, Б.Б.Аминова / История Казахстана в 
персидских источниках. Т. 1. Алматы: Дайк-Пресс, 2005.

Коран -  Коран. Перевод с арабского И.Ю.Крачковского. М., 1963 
(второе издание 1991).

МК -  Махмуд Кошгарий. Туркий сузлар девони (Девону-лугот ит- 
турк) / Таржимон ва нашрга тайёрловчи С.М.Муталлибов. 3 томлик. 
Тошкент: Фан, 1960 -  1963.

Малов 1951 -  Малов С.Е. Памятники древнетюркской 
письменности. Тексты и исследования. М.; Л.: Изд-во АН СССР,
1951.

Малов 1959 -  Малов С.Е. Памятники древнетюркской 
письменности Монголии и Киргизии. М.-Л.: Наука, 1959.

Махмуд ибн Вали -  Махмуд ибн Вали. Море тайн относительно 
доблестей благородных (География) / Введение, перевод, примечания, 
указатели Б.А.Ахмедова. Ташкент: Фан, 1977.

Наршахий -  Абу Бакр Мухаммад ибн Жаъфар Наршахий. Бухоро 
тарихи / Форс тилидан А.Расулев таржимаси, масъул мухаррир 
А.Уринбоев. Тошкент: Фан, 1966.

ан-Насафи 6284 -  Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ибн Ахмад ан- 
Насафи. Китаб ал-канд фи зикр ‘улама’ Самарканд. Избранное 
(Мунтахаб), написанное рукой Абу-л-Фадла Мухаммада ибн ‘Абд ал-
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Джалила ас-Самарканди. Ркп. Национальной библиотеки (В1ЪНо1эдие 
Кайопа1) в Париже: АгаЬе, 6284. Л. 1 V -  75 К.

ан-Насафи 1462 -  Абу Хафс ‘Умар ибн Мухаммад ан-Насафи. 
Матла‘ ан-нуджум ва маджма‘ ал-‘улум. Ркп. ИВ АН РУз, № 1462.

ан-Наубахти -  ал-Хасан ибн Муса ан-Наубахти. Шиитские секты / 
Перевод с арабского, исследование и комментарии С.М.Прозорова. 
М., 1973.

ал-Омари -  Из сочинения Ибн Фадлаллаха ал-Омари ( Х ^  в.) // 
Золотая Орда в источниках. Том первый. Арабские и персидские 
источники. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой 
Орды в переводах В.Г.Тизенгаузена. Составление, вводная статья и 
комментарии Р.П.Храпачевского. М., 2003. С. 101 -  115.

Ибн Фадлан -  Путешествие Ибн Фадлана на Волгу / Перевод и 
комментарий под редакцией И.Ю. Крачковского. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1939.

Ибн Баттута -  Путешествия Ибн Баттуты (Арабский мир и 
Центральная Азия). Перевод с арабского, введение, историко
лингвистический комментарий Н.Ибрагимова и Т.Мухтарова. 
Ташкент: Главная редакция энциклопедий, 1996.

Рашид ад-дин -  Рашид ад-дин. Собрание летописей. В 3-х частях / 
Перевод с персидского Л.А.Хетагурова, О.И.Смирновой, 
Ю.П.Верховского и А.К.Арендса. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946 -
1952.

ас-Саби -  Хилал ас-Саби. Установления и обычаи двора халифов 
(Русум дар ал-хилафа) / Перевод с арабского, предисловие и 
примечания И.Б.Михайловой (1111В -  ЬХУИ). М., 1983.

ас-Сам‘ани -  Абу Са‘д ‘Абд ал-Карим ибн Мухаммад ас-Сам‘ани. 
Ал-Ансаб // Изд. ‘Абд ар-Рахмана ибн Йахйа ал-Му‘аллими ал- 
Йамани. В 10 томах. Байрут: Мухаммад Амин Дамадж, 1981.

СД -  Самаркандские документы XV -  ХШ1 вв. (О владениях 
Ходжи Ахрара в Средней Азии и Афганистане). Факсимиле, 
критический текст, перевод, введение, примечания и указатели 
О.Д.Чехович (ППВ -  ХХХ^. М.: Наука, 1974.

Сиасет-намэ -  Сиасет-намэ. Книга о правлении вазира XI столетия 
Низам ал-Мулька / Перевод, введение в изучение памятника и 
примечания Б.Н.Заходера. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.

СДГМ II -  Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. 
Комментарий. Вып. 2. Юридические документы и письма / Чтение, 
перевод и комментарии В.А.Лившица. М.: Изд-во вост. лит-ры, 1962.
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ат-Табари -  Извлечения из «Тарих ар-русул ва-л-мулук» / Перевод 
с арабского Ш.Закирова, перевод с уйгурского М.Кутлукова // 
МИСЦА Х -  ХГС вв. Ташкент: Фан, 1988. С. 5 -  17.

Та’рих-и Систан -  Та’рих-и Систан (История Систана) / Перевод, 
введение и комментарий Л.П.Смирновой. М.: Наука, 1974.

Тер-Мкртичян 1979 -  Тер-Мкртичян Л.Х. Армянские источники о 
Средней Азии. V -  VII вв. М.: Наука, 1979.

ал-Фатава -  ал-Фатава-л-Хиндиййа ал-ма‘руфа би-л-фатава-л- 
‘аламкириййа фи мазхаб ал-имам ал-а‘зам Аби Ханифа ан-Ну‘ман / 
Изд. аш-шайх Хусайн ат-Тарабулуси. В 6 томах. Миср: Булак, 
1282/1865.

ал-Фатхабади -  ал-Фатхабади ал-Джалали ал-Бухари (УИ/ХШ в.). 
«Гурар аш-шурут ва дурар ас-сумут», ркп. № 765 (1032) фонда 
Фейзуллах Эфенди библиотеки Миллет (г. Стамбул, Турция), л. 143а -  
145а.

Фирдоуси -  Фирдоуси. Шах-наме / Критический текст. В 9 тт. М., 
1966 -  1971.

Халифа ибн Хаййот -  Абу ‘Умар Халифа ибн Хаййат ал-Лайси 
ал-‘Усфури. Та’рих Халифа ибн Хаййат / Изд. Акрам Зийа ал-‘Умари 
нашри. Дамаск -  Бейрут: Дар ал-Калам -  Му’ассасат ар-Рисала, 
1397/1977 (Интернет ресурс: Ьйр://^^^.§Ьаше1а.^8).

Чехович 1965 -  Чехович О.Д. Бухарские документы Х ^  века. 
Ташкент: Наука, 1965.

Шомий -  Низомиддин Шомий. Зафарнома / Форс тилидан 
Ю.Хакимжонов таржимаси, таржимани кайта ишлаб нашрга 
тайёрловчи ва масъул мухаррир А.Уринбоев. Тошкент: Узбекистон, 
1996.

АЪи Би1аГ -  АЪи Би1а .̂ аг-Ш§а1а а1-Ц^1а // СоПесИоп о!" деодгарЫса1 
^огк§ Ъу №п аЬЕадШ, IЪп Еаё1ап, АЪи Ви1а! аЬКЬагга^ / Её. Ъу Е  
8е2§1п, Еас81ш11е еёШош, уо1. 43, гергоёисеё йю т М8 5229 Шёашуа 
ЫЪгагу (МазЪЪаё), ЕгапкШй а т  М ат, 1987, р. 347 -  361.

а1-Ве1аЙ80п -  АЪтеё 1Ъп 1а!уа 1Ъп ЩаЫг а1-Ве1аё§оп. ЫЪег 
ехридпайотз гедюпит / Р и ет  е соёюе Ье1ёеп§1 е! соёюе Ми§е1 
Вгйапп1с1, её. МЛ. ёе Оое]е, Ьидёит-Ва1:ауогит: Е.ХВгШ, 1863.

ВСА IV -  ВШНоШеса ОеодгарЬогит АгаЫсогит / Её. Е.Х ёе Оое]е. 
Раг§ IV. Мёюез I -  III. Ьи§ёип1-Ва!ауогит: Е.ХВгШ, 1967.

СЬауаппе8 1903 -  СЬауаппез Е. Боситеп18 §иг 1е§ Тои-Кше (Тигкз) 
осс1ёеп!аих // Сборник трудов Орхонской экспедиции, вып. 6. СПб., 
1903.
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Ггуе 1954 -  Ргуе К.М ТЬе Н 1 8 !огу о!" ВикЬага / Тгап81а!её й о т  а 
Регаап аЬпёдетеп! о! !Ье АгаЫс опдта1 Ьу КагзЬакЫ, СатЬпёде, 
Ма88асЬи8е!!8: ТЬе Меё1еуа1 Асаёету о! Атепса, 1954.

На^ КЬаМа -  На]1 КЬаЛ&. Ьехюоп епсЫораеёюит е! 
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УКАЗАТЕЛИ

Указатель имен, 
почетных прозваний и титулов

А

‘Аббад 72б
‘Абд ар-Рахман ибн ал-Хасан ал-Г азали, Абу Тахир 75а 
‘Абд ал-Хамид ибн Ахмад ан-Нишабури 75б 
Абу-л-Касим ибн ал-‘Ата’ 72б 
Абу Ханифа 73б 
Адам 72а
‘А’иша бинт Мухаммад ал-Хаййат 75б 
‘Али ибн Адам Кана, ал-хаджиб 76а 
Арам Сати (?) бинт ‘Абд Аллах ал-Агаджи 75б 
Ахмад ал-Мукассас 72б

Б

Бакр ал-Хаббаз 76а 
ал-Бикдариййа 73 а 
Бик Нан (?) 76а 
Бик Раха Базан (?) 76а

Г

Гатифар 73а

Д

Давуд 76а

И

Ибн ал-Аш‘ас 76а
Ибрахим ибн Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ад-Дизаки 75б
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Ибрахим ибн Наср, Абу Исхак Тамгадж Бугра Карахан 72а, 75аб, 77а 
‘Изз ал-Умма 75а
‘Имад ад-Даула ва-д-Дин 72а, 75а, 77а
‘Имад ад-Дин ва-д-Даула -  см. ‘Имад ад-Даула ва-д-Дин.

К

Кахф ал-Муслимин 75а, 77а 
Кусам 72б
Кутлуг ибн ‘Абд Аллах ал-Агаджи ал-Хаджжадж 76а

Л

Лачин-бек 72б

М

ал-Малик ал-Музаффар 72а, 75а
Малик аш-Шарк ва-с - Син 75а, 77а
Мансур ибн Ахмад ибн Исма‘ил, Абу Наср 77аб
ал-Му’аййид ал-‘Адл 75 а, 77а
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Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мансур ар-Ра’си 75б
Мухаммад ибн ‘Амид ан-Насафи, Абу Бакр 75б

Н

Низам ад-Даула, ал-амир 72б 
Нуш-такин Ил-Буга 76а

С

ас-Саййид 72а, 75а, 77а 
Сайф Халифат Аллах Та‘ала 72а, 75а, 77а 
ас-Самани 72б 
Су’су’ ал-Агаджи 76а
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Т

Тадж ал-Милла 72а, 75 а, 77 а
Тамгадж Бугра Карахакан (Карахан) 72а, 75а, 77а
ат-Тархан-бек 72б
Туркан-Хатун, ал-Хатун ал-Малика 72б

У

Улуг 75б
‘Умар ибн ал-Касим ал-‘Абдави 76а

Ф

Фатима бинт ‘Абд ас-Самад ат-Табари 75б 
Фатима бинт Ахмад ибн Наср 76а 
Фатима бинт Хамза ан-Насафи 75б

Х

ал-Хайлбаши 72б 
Хаммад 73 а
ал-Хасан ибн ‘Али ат-Табари 75б
ал-Хасан ибн ‘Али [ибн] ‘Абд Аллах ас-Субаши, ал-кади 76а 
ал-Хатун ал-Малика -  см. Туркан-Хатун. 
ал-Хакан ал-Аджалл 72а, 75а, 77а
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Указатель географических и топографических
названий

А

‘Аббад, улица (сикка) 72б
‘Абд ал-Хамид ибн Ахмад ан-Нишабури, жилые дома (буйут) 75б 
Абу Бакр Мухаммад ибн ‘Амид ан-Насафи, хан 75б 
Абу-л-Касим ибн ал-‘Ата’, гостеприимный дом (манзил) 72б 
‘А’иша бинт Мухаммад ал-Хаййат, жилые дома (буйут) 75б 
Анбаркир, рустак 73а
Арам Сати (?) бинт ‘Абд Аллах ал-Агаджи, жилые дома (буйут) 75б 
Ахмад ал-Мукассас, гостеприимный дом (манзил) 72б

Б

ал-Баб ал-Джадид, место (мауди ‘) 72б 
Бавард, улица (сикка) 73 а 
ал-Бикдариййа, худжры 73а 
Бик Раха Базан, мечеть 76а 
Бинт Ибн ал-Аш‘ас, рибат 76а

В

водоём (фаркин) недалеко от машхада Кусама 72б

Д

Давуд, улица (сикка) 76а 
Дарб Манара, улица (шари ‘) 72б 
Джармагад, селение (карийа) 73а 
Дом больных (дар ал-марда) 75а -  77б
Дом (манзил) для учащихся в мадраса Тамгач Бугра-хана 72б
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З

Заркубан, махалла 72б

И

Ибрахим ибн Мухаммад ибн ‘Абд Аллах ад-Дизаки, жилые дома (буйут) 
75б

К

Каза-и Ник Занан мастерская (кара) 76а 
Кармаба-и Занан, баня (хаммам) 76а 
Кармаба-и Мардан, баня (хаммам) 76а 
Кашийан, хан 76а 
Куйча Мукаллас, место (мауди ‘) 72б

Л

Лачин-бек, кладбище (макбара) 72б

М

Муфти Бакр ал-Хаббаз, лавка (ханут) 76а 
мадина Самарканда 72б
мадраса Ибрахим ибн Наср Тамгадж-хана 72а -  75а
мадраса ал-Хасан ибн ‘Али ибн ‘Абд Аллаха ас-Субаши 76а
машхад Кусама 72аб, 74аб
мечеть у машхада Кусама 72а, 74аб
мечеть улицы Раудад 75б
мечеть Бик Раха Базан 76а
мечеть при доме больных 76б
Мийан Базар, канал (нахр) 76а
Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мансур ар-Ра’си, жилые дома 
(буйут) 75б
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Н

Намадкаран, махалла 75б
Низам ад-Даула ал-амир, ханаках 72б
Нуш-такин Ил-Буга, дворец (дар) 76а

П

Пиран 73 а

Р

Раудад, улица (сикка) 75б
Ра’ с Кантара Г атифар, махалла 73 а
Ра’с ат-Так, махалла 72б

С

ас-Самани, хан 72б
Самарканд 73аб, 74б, 75аб, 76аб, 77а
Санкваз (?) 73 а
Сар-и Пул-и Хизам-фурушан, место (мауди ‘) 76а 
Сикайа Баши, водораспределитель 76а 
Соборная мечеть Самарканда 76б 
Сугд Самарканд, рынок (сук) 72б, 73а, 75б, 76а 
Су’су’ ал-Агаджи, хан 76а

Т

Талл Фид 73а
Тахта Банд Базар (?), рынок (?) 76а 
Тим Палас, хан 72б, 73а 
Тимак, улица (сикка) 76а 
Тимак Бимаристан, хан 76а

У

Улуг, хан 75б
‘Умар ибн ал - Касим ал-‘Абдави, дровяной двор (чубхана) 76а
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Ф

Фатима бинт ‘Абд ас-Самад ат-Табари, жилые дома (буйут) 75б 
Фатима бинт Ахмад ибн Наср, жилые дома (буйут) 76а 
Фатима бинт Хамза ан-Насафи, конюшня (истабал) 75б

Х

ал-Хаджжадж Кутлуг ибн ‘Абд Аллах ал-Агаджи, лавки (хаванит) 
76а
‘Али ибн Адам Кана ал-хаджиб, лавки (хаванит) 76а
Хаммад, улица (сикка) 73а
Хаммам ар-Риджал, баня (хаммам) 73а
Харакдиза (?) 73а
Харбар (?) 73 а
ал-Хасан ибн ‘Али ат-Табари, жилые дома (буйут) 75б 
ал-Хасан ибн ‘Али [ибн] ‘Абд Аллах ас-Субаши ал-кади, 
жилые дома (буйут ) 76а
ал-Хасан ибн ‘Али [ибн] ‘Абд Аллах ас-Субаши ал-кади, мадраса
-  см. мадраса.
ал-Хатун ал-Малика Туркан-Хатун, гостеприимный дом (манзил) 
72б
ал-Хатун ал-Малика, площадь (саха) 72б 
ал-Хатун ал-Малика, хан 72б
Хаули ал-Хайлбаши, гостеприимный дом (манзил) 72б 
хан I на рынке Самаркандского Согда 72б 
хан II на рынке Самаркандского Согда 72б

Ч

Чахар Сук, рибат 76а

Ш

Шир Фудан, улица (сикка) 76а 
Шир-фурушан, улочка (зукак) 72б
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Указатель терминов и непереведенных
слов

А

адаб 72б, 74а 
айат 72а, 75б, 77а 
ал-амир 72б 
‘ашура’ 74а

В

вакф 72аб, 73б

Д

дарб 72б
дирхам 73б, 74аб, 77а

З

зукак 72б

И

имам 76б 
‘идилиййа 73б

К

ал-кади 76а, 77а 
ал-Кур’ан 72а, 74а

Л

лакаб 73а

М

мадина 72б
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мадраса 72аб, 73б, 74аб 
мазхаб 73б, 75а 
мактаб 72а 
махалла 72б, 73а, 75б 
ал-машхад 72аб, 74аб 
мискал 74б 
му’аддиб 72а, 74а 
му’аззин 76б 
му’аййидиййа 73 б 
му‘аллим 74а 
ал-мударрис 74б, 75а 
мукри’ 72а, 74а 
мустагалл 74б, 75б, 76а, 77а 
ал-мутавалли 77а

Н

нахийа 73а

Р

раджаб 77аб 
рамадан 74а 
рибат 76а 
рустак 73а

С

сикка 72б, 73а 
сук 76а 
султан 75а

Т

табиб 76б

Ф

ал-факих 73б, 75а 
фатва 75а 
ал-фикх 74б
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Х

ал-хаджиб 76а
ал-хакан 72а, 73а, 75а, 77а
ал-хаким 75а
хаммам 73а
хан 72б, 73а, 75б, 76а
ханаках 72б
худжра 72б, 73а
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Рис. 1.

Ибрахим ибн Наср Тамгач Бугра-хан. Самарканд, 433/1041-42 г.,
дирхам, серебро.

Рис. 2.

Ибрахим ибн Наср Тамгач Бугра-хан. Самарканд, 443/1051-52 г.,
фалс, медь.
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Рис. 3.

Ибрахим ибн Наср Тамгач Бугра-хан. Самарканд, 454/1062-63 г.,
фалс, медь.

Рис. 4.

Ибрахим ибн Наср Тамгач Бугра-хан. Самарканд, 458/1065-66 г.,
фалс, медь.
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Рис. 5.

Предполагаемый флаг династии Караханидов
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Рис. 6.

План-схема мадины Самарканда Х -  XII вв. 
(по Н.Б.Немцевой)
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Рис. 7.
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План ансамбля Шах-и Зинда 
(по Н.Б.Немцевой и Ю.З.Шваб)

1. Мавзолей (гурхана) Кусам ибн ал-‘Аббаса. XI в.
2. Подземная мечеть (чиллахана). XI в.
3. Зийарат-хана при мавзолее Кусам ибн ал-‘Аббаса. XI -  XV вв.
4. Минарет в комплексе мавзолея Кусам ибн ал-‘Аббаса XI в.
5. Третий чартак. 30-е гг. XIV в.
6. Мавзолей Xоджа Ахмада. Середина XIV в.
7. Мавзолей 1361 г.
8. Мавзолей Шади Мулк-ака (Туркан-ака). 1372 г.
9. Мавзолей Туглу-текин (Амир Xусайна). 1376 г.
10. Мавзолей Амир-зада. 1386 г.
11. Мавзолей «Безымянный-1» работы Уста Алима ан-Насафи. 80-е гг. 
XIV в.
12. Мавзолей Безымянный-2». 90-е гг. XIV в.
13. Мавзолей Бурундука. 90-годы XIV в.
14. Мавзолей Ширинбек-ака. 1385 -  1386 гг.
15. Мавзолей Туман-ака. 1405 -  1406 гг.
16. Мечеть и служебная комната при мавзолее Туман-ака.
17. Двухкупольный мавзолей, ранее приписываемый Казы-заде Руми. 
Первая четверть XV в.
18. Входной портал (первый чартак). 1434 -  1435 гг.
19. Нижняя мечеть в комплексе входного здания. 1434 -  1435 гг.
20. Мавзолей «Восьмигранник». 30 -  40-е гг. XV в.
21. Большая мечеть в комплексе мавзолея Кусам ибн ал-‘Аббаса. 60-е 
гг. XV в.
22. Северо-восточные проходные помещения при Большой мечети. XV
-  XIX вв.
23. Мадраса Давлат Кушбеги. 1812 -  1813 гг.
24. Лестница и второй чартак. XVIII -  XIX вв.
25. Летняя мечеть. Середина XIX в.
26. Мавзолей 80-х гг. XIV в.
27. Предполагаемое мадраса Тамгач Бугра-хана. XI в.
28. Мавзолей конца XIV -  начала XV вв.
29. Мавзолей начал XV в.
30. Мавзолей конца XIV в.
31. Мавзолей 60-х г. XIV в.
32. Постройка 60-х -  начала 70-х гг. XIV в.
33. Мавзолей XIII в.
34. Построка 60-х -  70-х гг. XIV в.
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35. Склеп за мавзолеем «Безымянный-2». XV в.
36. Склеп конца XV -  XVI вв.
37. Фрагменты декора постройки XI -  XII вв.
38. Фрагменты стен и декора XII в.
39. Остатки строения XI -  XII вв.
40. Остатки мавзолея в «западном коридоре».
41. Остатки мавзолея в «западном коридоре».
42. Остатки мавзолея в «западном коридоре».
43. Остатки мавзолея XVI -  XVII вв.
44. Предполагаемая мечеть XI в. под Большой мечетью в комплексе 
Кусам ибн ал-‘Аббаса.
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Рис. 8.

Топография южной части мадины Самарканда X -  XII вв. 
(план-схема по Н.Б.Немцевой)
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Рис. 9.

План ансамбля Шах-и Зинда в XI в.
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Рис. 10.

План ансамбля Шах-и Зинда в XI -  XIII вв.
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Рис. 11 .

План ансамбля Шах-и Зинда в XIV в.
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Рис. 12.

План и разрез мадраса Тамгач Бугра-хана 
(схема-реконструкция Н.Б.Немцевой и Л.И.Ремпеля)
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Рис. 13

Входной портал ансамбля Шах-и Зинда
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Рис. 1 4.

Коридор С -  Ю ансамбля Шах-и Зинда 
(вид с юга)
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Рис. 15.

Коридор С -  Ю ансамбля Шах-и Зинда 
(вид с юга)
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Рис. 1 6.

Основание минарета XI в. в ансамбле Шах-и Зинда
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Рис. 17.

Керамическое майоликовое надгробие XIV в. из гурханы 
Кусам ибн ал-‘Аббаса.

На торце написана дата его смерти -  57/676-77 г.
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Рис. 18.

Внутренний купол зийарат-ханы в комплексе 
Кусам ибн ал-‘Аббаса.
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Рис. 19.

Резной деревянный фриз XI в. в комплексе Кусам ибн ал-‘Аббаса.
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Рис. 20.

Резная деревянная консоль XI в. в комплексе Кусам ибн ал-‘Аббаса.
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