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геране, Senat-Sina, 228/IV): извлечение из описания религиозных воззрений названного богослова.Следующие сочинения, по всей вероятности, извлечения из Фасл ал-хитаб: Рисала-йи тахкик аз-заман, или Рисала фи тахкик аз- заман ва-л-макан; Рамз ал-актаб. Не названные Н.Тосуном сочинения: Дар байан-и ний- атха; Хафтад-у се фирка (ИВ А Н  РУз, 10870/Ш, л. 2846-3056, не каталогизирован; связь с Рисала-йи мунтахаба мин ‘акида Аби- л-Касим ас-Самарканди пока не выяснена).По фикху: Ш арх-и Фикх-и Кайдани (к сочинению Лутф Аллаха ан-Насафи, И В  А Н  Р У з, 4846/II, л. 516-1206, не каталогизирован); Насаб аш-шайх ал-имам маулана Садр аш-шари‘ а (араб.).Для Ш арх-и хавасс-и намаха-йи худай, или Ш арх-и асма’ Аллах, а также Рисала-йи иман авторство М . П . точно не установлено.Издания и современны е переводы: Тух- фат ас-саликин. Дели, 1970; Рисала-йи куд- сийа. Изд. Тахир-и Ираки. Тегеран, 1975 (с обширным предисловием); То же. Изд. Малик М ухаммад Икбал. Равалпинди, 1975; Mohammed Bahaeddin Hazretlerinin Sohbetleri (тур. пер.), Necdet Tosun. Istanbul, 1418/1998; Фасл ал-хитаб. Tevhide Giri$ (тур. пер.), АН Husrevoglu. Istanbul, 1988; Jurgen Paul. M uhammad Parsa: Sendschreiben uber das Gottes- gedenken mit vemehmlicher Stimme // M C R C A . V o l .3 , 2000, 3, 5-41. Издания сочинений со спорным авторством: Ш арх Ф у- сус ал-хикам. Изд. Джалил Мисгарнижад. Тегеран, 1987-1988; Анис ат-талибин ва- ‘уддат ас-саликин. Изд. Халил Ибрахим С а ри Оглы. Тегеран, 1993 (приписывается некоему Салаху б. Мубараку ал-Бухари).Лит-pa: Г .И .К о ст ы го в а . Персидские и таджикские рукописи Государственной публичной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. Л ., 1968; 
А .Б .Х а л и д о в . Рукописи из библиотеки Мухаммада Парса//ПВ. 1994, вып. 6, 506-519; S.La u g ier de  
B eaurecueil. Manuscrits d’Afghanistan. Le Caire, 1964; Robert M cC h e sn e y . Parsaiyya//E l, N E , 8, 20; 
A .M o n za vi. A  Catalogue o f Persian Manuscripts. Teheran, 1349/1970; H .A lg a r . Reflections o f Ibn Arabi in early Naqshbandi tradition // Journal o f the Muhyiddin Ibn Arabi Society. 1991, № 10, 45- 66; P a u l. Doctrine; Ash irb ek M um inov, So vo sil Z i-  
ya d ov. L ’horizon intellectuel d’un 6rudit du X V -e  siecle: nouvelles ёёсоиуейеэ sur la bibliothfcque de Mohammad Parsa // A.M uminov (ed.). Patrimoine

manuscrit et vie intellectuelle // C A C , 1999, № 7, 77- 98; M .Su bteln y. The Making o f Bukhara-yi Sharif: Scholars, books and libraries in Medieval Bukhara (The Library o f Khvaja Muhammad Parsa) // Studies on Central Asian History in Honor o f Yuri Bregel/ Ed. D.DeWeese. Bloomington, 2001, p. 79-111.
Аш. M .t Ю . П.

М у х а м м а д - Р а ф и ‘ , М ухаммад мулла Рафи‘ Дийа ад-дин Абу-л-Ф атх ал-Макки; М ухам - мад-Рафи‘ аш-Ш ирвани; мулла Чалли (?) ар- Рафи‘ ; М ухаммад мулла Рафи‘ , прозванный М а ‘сумом («Непогреш имы й»)—  дагестанский историк, живший во второй половинеX III  —  первой половине X I V  в. В 1312-13 г. он составил историческую  хронику Т а ’ рих Дагистан («История Дагестана») о судьбах ислама и первых носителей идей ислама в Дагестане. Хроника впоследствии обрастала новым материалом и приобрела «окончательный» облик в X V I I  в.Т а ’рих Дагистан —  свод различных и разновременных исторических рассказов и легендарных сюжетов. В структуре хроники можно выделить четыре самостоятельные линии повествования: судьбы язычества и правителей области Авар (Аварии); ислами- зация дагестанских обществ; борьба дагестанцев с монгольскими отрядами; дагестанские феодальные правители-шамхалы вX I V  в. и их налоговая политика. Т а ’рих Д агистан —  это свод отдельных хроник, объединенных общей идеей, официальная летопись, представляющая интересы правителей Кумуха (или Газикумуха). Древнейшая часть свода датируется первой половиной X  в.; это рассказ о языческом Дагестане с позиций мусульманина, непримиримого к языческому обществу. Жителей области он хулит как идолопоклонников, а их владетелей (<сала- 
тин) обвиняет в нечестивости. Наиболее зловредным был, по мнению автора рассказа, живший в городе Танус языческий правитель Авара (Аварии) по имени Суракат, по прозвищу нусал.Ведущая тема хроники —  исламизация дагестанских обществ, в частности Кумуха, Кайтага, Аварии. Начало этого процесса отнесено к первой половине IX  в. и связывается с именами представителей рода пророка Мухаммада —  потомков дядьев пророка М у 
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хаммада, «господина мучеников» (саййид 
аш-шухада *) Хамзы и «предводителя верующих» ‘Аббаса: шайхов А бу Исхака И брахима, Ахмада, ‘А ли, Насир ад-дина. Они вышли с двухтысячным отрядом из Мак- ки/Мекки и ал-Мадины/Медины и прошли много областей, пока не обосновались в Д агестане. Потомки этих шайхов установили здесь свою власть, в частности в Кайтаге (Хайдак), где построили много новых населенных пунктов и избрали своей столицей город Калакорейш («Крепость курайши- тов»), ставший одним из опорных пунктов ислама. В вопросе о датировке исламизации всего Дагестана ( I X - X  вв.) М .-Р . противоречит как другой исторической хронике —  Дарбанд-нама, так и авторам арабских исторических и географических сочинений X -  X III  вв. Исследования отечественных востоковедов показали, что исламизация Дагестана была длительным процессом, растянувшимся на многие века ( V II- X V I  вв.).М .-Р . не только впервые тесно связал историю Дагестана с ближневосточным миром, но и предпринял попытку обосновать мысль о том, что ислам в Дагестане и власть 
шамхалов — это закономерное явление. Официальный характер свода различных хроник очевиден. Обращает на себя внимание и богатая терминология Т а ’рих Дагистан: упоминаются социальные верхи (<амир, султан, 
вали, хаким—  «интеллектуалы»), социальные низы (ра'айа—  «низшие»), налоговая политика (харадж, джизйа, ‘ушр, закат). Еще богаче географическая номенклатура. Т а ’рих Дагистан —  первая дагестанская хроника, проникнутая идеей единства всех областей региона в борьбе против внешних врагов. Хроника показала также сельскую общину или союз сельских общин как устойчивую фискальную единицу и субъект права. Впервые в дагестанской исторической литературе упомянут географический термин «Дагестан».Сочинение М .-Р . —  ценный источник, отразивший политический, социально-экономический и идеологический облик средневекового дагестанского общества. В настоящее время известно более 40 списков Т а ’рих Д агистан в копиях X V III  —  начала X X  в. Все тексты —  на арабском языке, а переписчики —  дагестанцы по происхождению.

Лит-pa: Derbend-Nameh, 559-677; Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммадом Рафи// С С К Г . Тифлис, вып. V , 1871; А.Р.Ш ихса
идов. Дагестанская историческая хроника «Тарих Дагестан» Мухаммеда Рафи (к вопросу об изучении)// П П В . 1972, 1977; Шихсаидов, Айтберов, 
Оразаев. Сочинения, 85-108.
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Мухаммадийа —  крупнейшая в Поволжье конфессиональная новометодная школа 
(Мадраса), основанная в 1882 г. в Казани 
имамом Пятой соборной мечети Г.Баруди (Галеевым) и его отцом Мухамеджаном (Мухаммад-Джан) Галеевым, в честь которого она и была названа (другое ее название —  Галеевская). Будучи твердым сторонником реформы национального образования, Г.Баруди начал обучать учащихся (ед. ч. 
шакирд) по новому м етоду—  звуковому, для чего сам написал ряд учебников. Наряду с традиционными богословскими предметами он ввел в учебную программу светские науки —  гуманитарные, естественные и точные. Для чтения лекций Г.Баруди приглашал в свое учебное заведение правоведов, медиков, публицистов. Большое внимание уделялось обеспечению учебных кабинетов оборудованием, условиям быта и отдыха учащихся (благоустроенное общежитие, мастерские), занимавшихся в школе в течение 14 лет.В мадрасо М . царила атмосфера относительного свободомыслия, учащиеся могли объединяться в неформальные общества, выпускать рукописные газеты и журналы, ставить спектакли. Не случайно, что именно в Мадрасе М . зародилось движение шакир- 
дов со своей подпольной организацией Бер- лек, поставившей целью радикальную реформу всех конфессиональных учебных заведений волжских татар.В  начале X X  в. в Мадрасе М ., занимавшей огромное трехэтажное здание, насчитывалось 500 учащихся (шакирдов) и 20 учителей 
(мугаллимов). Выпускники М . составили цвет татарской интеллигенции, среди них писатели, ученые, артисты, композиторы, общественные деятели.Лит-pa: Валидов. Очерк, 87-92; Салихов, Хай- 
рутдинов. Памятники, 111-113, 119.
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