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191 К ач аев, О м а ха н

разных городов Хурасана/Хорасана, Сирии, Ирака, Мавараннахра, но достойную отповедь этому посланию дал только ал-К. Поэт- рассказчик, попав позже в плен и оказавшись в Константинополе, поведал, какое сильное впечатление произвела там касида- отповедь ал-К. и какое восхищение и гордость вызывала сама личность ее автора.Таков в общих чертах образ ал-К., сформировавшийся в арабской литературе под влиянием шафи‘ итской традиции. Однако параллельно с ней сложилась мавараннахр- ская традиция, согласно которой ал-К. —  один из «святых» города Ташкента, известный как потомок падшаха Мухаммада, или 
Хазрат Имам («Господин Имам»). Сохранились гробница и мавзолей, которые поныне посещают и почитают мусульмане. В Таш кенте бытует много легенд об этом «святом». Местное предание связывает ал-К. с потомком Мухаммада б. ал-Ханафии (сына 
халифа. ‘ Али от ханафитки, духовного вождя кайсанитов), известным как Исхак Баб (он ж е —  Исхак ат-Турк), прибывшим якобы в «страну тюрок» с целью распространения ислама. К этому Исхак Бабу возводят генеалогическое древо знаменитого «прародителя всех тюркских суфиев» Ахмада ал-Йасави (ум. в Туркистане в 1166 г.). Мавараннахр- ская традиция связывает таким образом деятельность ал-К. с кайсанитскими кругами в Туркистане, соперничавшими с суннитами Мавараннахра. В ходе этого соперничества кайсаниты Туркистана все больше попадали под влияние шафи‘ итов, исма‘ илитов и су
фиев. Согласно суфийско-йасавитскому источнику, ал-К. в течение 55 лет проповедовал в Ш аш е учение о божественной мудрости Силм ал-хикма). В этом усматривается влияние исма‘ илитско-суфийских кругов, выводивших свои «истины» рационалистическим путем на основе символико-аллегорического толкования Корана. Возможно, здесь сходятся обе традиции—  маваран- нахрекая и арабо-шафи‘ итская, отмечавшая симпатии ал-К. к учению му‘тазилитов. С о  временем в памяти людей, очевидно, стерлось соперничество «ш афи‘ итско-кайсанит- ского Туркистана» с суннитско-ханафитским Мавараннахром. В Туркистане возобладала ханафитская школа, и ал-К. из проповедника шафи‘ итского мазхаба и кайсанитских

взглядов в Ш аш е превратился в местного «святого».По мнению А.М ум инова (Ташкент), до X I V  в. гробница ал-К. была главным (если не единственным) «святым» местом в г. Ташкенте. На территории нынешнего Ташкента гробница ал-К., возможно, первый достоверный памятник, который может служить ориентиром для уточнения исторической топографии этого города в долине Ш аш а.Лит-pa: ал-'Аббади. Табакат, 92; ас-Сам'ани. Ал-Ансаб, 325а; Йакут. М у ‘джам, III, 233; ас- 
Субки. Табакат, II, 176-184; Ибн ал-Имад. Шаза- рат, III, 51-52; G A L , SBd. I, 307, 6а, SBd. Ill, 1200;
C.Brockelmann. Arabische Streitgedichte gegen Christentum // Мё1. E.F.Gautier. 1937, 96-106.

С . П .

Качаев, Омахан (Ума-хан, первая половина X I X  в .—  1900)—  лакский поэт-мистик. Литературный псевдоним —  Дарвиш. Родом из Кумуха (Дагестан), из семьи наследственных военачальников Кази-Кумухского ханства. Прадед К. О ., Кача, известен как герой, участвовавший в сопротивлении персидскому завоевателю Надир-шаху (1736-1747); дед слыл мудрецом и пользовался высоким авторитетом среди земляков; отец —  Зака- рья —  был крупным землевладельцем. В доме хранилась фамильная библиотека —  учебники риторики, диваны А б у -л -‘ А л а ’ ал- М а ‘ арри, Камала Ходж анди, Хафиза, Физу- ли, «Маснави-йи ма‘ нави» Джалал ад-дина Руми, «И хйа’ ‘улум ад-дин» ал-Газали, труд крупнейшего арабского философа-мистика Ибн ‘Араби «ал-Футухат ал-маккийа». К. О . получил богословское образование. Рассказывают, что в столкновении между Качаевы- ми и враждовавшим с ними семейством К. О . (в возрасте 12 лет) убил человека, сам же, получив кинжальное ранение, остался хромым и со шрамом на лице. Через несколько лет, перед тем как совершить хадж ж , он пришел к кровникам, и состоялось примирение. После двухгодичного странствия К. О . вернулся в Кумух. Позже он был обвинен в причастности к восстанию 1877 г. и выслан в Усмань (ныне —  Липецкая область), где провел два года. Там К . О . встал на путь мистицизма, однако неизвестно, кто именно был его наставником. Своими духовными
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учителями он называл имама. ал-Газали (ум. в 1111 г.) и ‘А бд ал-Кадира ал-Гилани (ум. в 1166 г.) —  эпонима братства ал-кадирийа, что дает основание считать К. О . последователем учения этого братства.К. О . вел аскетический образ жизни, совершал сорокадневный обряд уединения 
(халва), постился весь год, за исключением праздников ураза-байрам и курбан-байрам. Писал прозу на арабском языке и стихи —  на лакском. Еще будучи в ссылке, К. О . составил сборник, который переписал в семи экземплярах и послал в Дагестан своим четырем сыновьям и трем дочерям.Для произведений К. О . характерны как типологическая общность с тюркско-арабо- персидской стихотворной традицией, так и индивидуальное своеобразие: газели написаны силлабическим белым стихом с введением редифа. Часть их вошла в народное песенное творчество. Мотивы отшельничества, небрежения к миру —  главное в творчестве К. О .; наряду с ними звучат и темы тоски ссыльного поэта по родине, мужества, человечности, любовной лирики. Насыщенность содержания, отточенность мысли сближают его поэзию с народным жанром афоризма.К. О . похоронен на фамильном кладбище в Кумухе. Два рукописных сборника «Диван Дарвиша» хранятся у его правнука, списки его произведений имеются в частных собраниях. В научной литературе личность и творчество К. О . остаются малоисследованными.Лит-pa: А.Гусейнаев. Суфизм и творчество Омахана Качаева // Н А А . 1968, № 3, 97-105.

Д ж . М.

К а я е в , А л и  (1878-1943)—  один из крупных мусульманских педагогов и просветителей Дагестана конца X I X  —  первой половины X X  в. Отчество —  Ибн ‘А бд ал-Хамид, 
лакаб — Дамир ‘ Али (от араб, глагола даму- 
р а — «быть худым, уменьшаться», прозван так за небольшой рост), нисба—  ал-Гази- Гумуки ад-Дагустани. Родился в лакском селении Кумух (иначе Гази-Гумук) Лакского округа Дагестана в семье свободного общинника (уздень), по профессии оружейника. В 7 лет лишился отца, убитого грабите

лями в Закаталы. Мать К . А . была выдана родственниками замуж в другое селение. Мальчик воспитывался в доме тетки по отцу Нажават.В 80-90-е гг. он получил хорошее мусульманское образование в примечетных школах (мадрасах) Нагорного Дагестана. Изучил грамматику арабского языка, риторику, логику, тафсир, хадисы, право (фикх шафи‘ итского толка), а также основы математики, астрономии и других светских наук. Его учителем был сначала Гази, сын саййид- Хусайна ал-Гази-Гумуки, затем известные дагестанские мударрисы Халил ал-Карахи, Джабра’ ил-эфенди ал-Хотоди, Мирза-кадм ал-Балхари, М уртада-‘Али ал-Кудали, шайх- ‘Али ас-Сугури (из селения Согратль). В 1899 г. К . А . снял для мударриса ‘ А бд ар- Рахмана, сына ‘ А бд ал-Ваххаба, копию с арабской хроники М ухаммад-Тахира ал-Ка- рахи «Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах» (наряду с другими списками сочинения она послужила основой для издания рукописи А.М.Барабановым под редакцией И .Ю .Крачковского). В 1900- 1905 гг. по приглашению ‘А бд ар-Рахма- на работал учителем мадрасы в Астрахани.В 1905 г. он переехал в Каир и до 1907 г. продолжал образование в университете ал- Азхар. Еще в Дагестане К. А . познакомился с работами идеологов реформаторского течения в исламе (ал-джадидийа) Джамал ад- дина ал-Афгани, М ухаммада ‘А бду и Рашида Риды и увлекся их идеями. П о непроверенным сведениям, в Каире К. А . сотрудничал в журнале ал-Манар, редактором которого был Рашид Рида. В 1908 г. переехал в Стамбул, намереваясь продолжить там научную работу, но был арестован и выслан в Россию за радикальные взгляды.Вернувшись на родину, открыл в 1908 г. 
Мадрасу в балкарском селе Гунделен Нальчикского округа Терской области (ныне Кабардино-Балкария), где впервые на Кавказе реформировал систему мусульманского образования, переориентировав ее на изучение истории и курса светских наук (математики, астрономии, естествознания). В 1913 г. К . А . переехал в центр Дагестанской области —  г. Тем ир-Хан-Ш уру (ныне Буйнакск), где открыл Мадрасу и работал в ней до 1918 г. У  К. А . учились известные предста-




