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А н н о т а ц и я :  Цель исследования — идентификация неатрибутированного сборника шиитских 

преданий (хадисов) в собрании арабских рукописей ИВР РАН. Анализ цепей (иснадов) пере-

датчиков шиитских хадисов в этом сборнике и сличение их с данными других шиитских авто-

ров (аш-Шайх ас-Садук, ан-Наджаши, ат-Тихрани, ат-Туси) дают основание утверждать, что 

речь идет о сборнике Сахифат ар-Рида («Свиток», или «Список ар-Риды»), одном из автори-

тетных и надежных источников шиитского вероучения, права, культа, морали, этики. Списки 

этого сборника сохранились в собраниях арабских рукописей других стран. В этом контексте 

идентификация петербургского сборника шиитских хадисов, доселе остававшегося безымян-

ным, может быть полезной для подготовки критического академического издания Сахифат 

ар-Рида.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  анализ иснадных цепей, арабские рукописи, идентификация сборника 

шиитских преданий (хадисов), Сахифат ар-Рида, ат-Табарси.  

Д л я  ц и т и р о в а н и я :  Прозоров С.М. Неатрибутированный сборник шиитских преданий  

(хадисов) в собрании арабских рукописей ИВР РАН // Письменные памятники Востока. 2021. 

Т. 18. № 3 (вып. 46). С. 172–178. DOI: 10.17816/WMO77349  

О б  а в т о р е :  ПРОЗОРОВ Станислав  Михайлович, кандидат исторических наук, веду-

щий научный сотрудник, руководитель научного направления ИВР РАН (Санкт-Петербург, 

Россия) (s_prozorov@mail.ru). 

© Прозоров С.М., 2021 

 
 
 

Последнюю четверть объема рукописи А 857/749 (л. 74b–101a)1 занимает сборник 

хадисов, не имеющий конкретного названия, ‘унвана и традиционного славословия 

Аллаху. После басмаллы составитель сборника сразу переходит к описанию цепи 

передатчиков: «Передал нам учитель, великий имам, ученый и аскет, хранитель ре-

                                            

1
 В Каталоге арабских рукописей Института востоковедения Академии наук СССР (М., 1986)  

в квадратных скобках дано рабочее название («Сборник шиитских хадисов в передаче Абу ‘Али ал-

Фадла б. ал-Хасана ат-Табарси») и указана дата смерти «лица, к которому возводят хадисы» 

(548/1153). Дата переписки — вторник, 24-го месяца раби‘ ал-аввал 908/1503, место переписки — 

Астарабад, переписчик — Шамс ад-дин Мухаммад б. Хасан Хуснан (Хассан?) ал-Астарабади (Беля-

ев 1932: № 60; ср.: Brockelmann 1937: 708, № 3). 
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лигии, авторитет ислама, доверенное лицо сановников (1) Абу ‘Али ал-Фадл б. ал-

Хасан ат-Табарси — да продлит Аллах его жизнь!»2. Эта передача состоялась в чет-

верг, в начале месяца раджаб 529 г. (20-е числа апреля 1135 г.). 

В свою очередь, Абу ‘Али ал-Фадл б. ал-Хасан ат-Табарси3 ссылается (ахбара-на) 

на (2) Абу-л-Фатха ‘Абд Аллаха б. (‘Абд) ал-Карима б. Хавазина ал-Кушайри, под 

руководством которого он изучал («читал», кира’атан ‘алай-хи) эти хадисы в начале 

«Благословенного месяца» 501 г. (1108 г.) внутри мавзолея (ал-кубба) с могилой 8-го 

имама ши‘итов-имамитов ‘Али ар-Риды (ум. в 203/818 г.)4. 

Непосредственным передатчиком хадисов для Абу-л-Фатха ал-Кушайри назван 

(хаддаса-ни) славный (ал-джалил) аш-шайх ал-‘алим (3) Абу-л-Хасан ‘Aли б. Му-

хаммад б. ‘Али ал-Хатими аз-Заузани, под руководством которого он «читал» (ки-

ра’атан) хадисы в 452 г. (1060 г.)5. 

 

                                            

2
 Ахбара-на аш-шайх ал-имам ал-аджалл ал-‘алим ва-з-захид амин ад-дин сикат ал-ислам амин 

ар-ру’аса Абу ‘Али ал-Фадл б. ал-Хасан ат-Табарси – атала Аллаху бака’а-ху! 
3
 Аш-Шайх ат-Табарси — автор многочисленных трудов (доктрина, теология, этика, граммати-

ка), только сохранившихся — около двадцати. Он родился в Табаристане (совр. название провинции 

в Иране) в 468/1073 г. и до 523/1128 г. жил в Машхаде, затем перебрался в Сабзавар, где начал пи-

сать (согласно преданию, во исполнение обета), когда ему было уже за 60 лет, и в 534/1139 г. завер-

шил свой монументальный труд по коранической экзегетике Маджма‘ ал-байан (Brockelmann 1937: 

708). Маджма‘ ал-байан фи тафсир [вар.: ли-‘улум] ал-Кур’ан («Собрание разъяснений к толкова-

нию Корана» [вар. «…к кораническим наукам»] (в англ. переводе: “Compendium of Elucidations on 

the Exegesis of the Quran”). Арабский текст в 10 томах размещен в интернете, бумажный вариант  

в 5 томах опубликован в Ливане (издательство «Дар ал-Муртада»). Бóльшей частью приведенные в 

нем хадисы взяты из суннитских(!) источников, меньше — из Тафсира ал-‘Аййаши (ум. в 320/932 г.) 

(Brockelmann 1937: 708–709). При этом К. Брокельманн ссылается на рукописные источники, в ко-

торых упомянуты это и другие сочинения, издания и исследования. 

Мухаммад б. Мас‘уд ал-‘Аййаши, Абу-н-Надр ас-Сулами ас-Самарканди — бывший в молодости 

суннитом (‘аммийу-л-мазхаб), ставший главой самаркандской школы шиитов, формировавшейся на 

традициях куфийских и куммских ученых-шиитов, автор более двухсот «книг» (догматика, культо-

вая практика, право, хадисоведение и т.д.). Известность ал-‘Аййаши вышла далеко за пределы Са-

марканда и достигла Багдада, широкое распространение в среде шиитов получил его Комментарий к 

Корану (Китаб ат-тафсир) (ан-Наджаши: 270–273; ат-Тихрани IV 1390/1971: 305–306). 

Подобно основательному комментарию к Корану “ал-Кашшаф” знаменитого экзегета-му‘тази-

лита аз-Замахшари (ум. в 539/1144 г.), Маджма‘ ал-байан ат-Табарси считался авторитетным иссле-

дованием не только среди ши‘итов-имамитов, но и среди суннитских ученых. 

Помимо Маджма‘ ал-байан сохранились и другие труды ат-Табарси, тематически связанные с 

его содержанием, в частности, Мишкат ал-анвар («Ниша света», опубликовано: ан-Наджаф: ал-

Мактаба ал-Хайдарийа, 1385/1966), Джавами‘ ал-джами‘ фи тафсир ал-Кур’ан; И‘лам ал-вара‘ би-

а‘лам ал-худа (биография пророка Мухаммада и 12 имамов, учение о «скрытом» состоянии имама 

(ал-гайба)). 

По одной из версий, аш-Шайх ат-Табарси погиб во время огузского нашествия в Хорасан и «по-

кинул этот мир» в 548/1153 г. Он погребен в мавзолее Имама ар-Ризы/ар-Риды в Машхаде, рядом  

с захоронением известного ученого ши‘итско-имамитского толка аш-Шайха ат-Туси (ум. в 

459/1067 г.), которого он почитал как великого правоведа и после смерти которого продолжил изу-

чение юриспруденции, способствуя ее расцвету (http://fadakbook.com). 
4
 Сын знаменитого хорасанского суфийя Абу-л-Касима ал-Кушайри (ум. в 465/1072 г.), автора 

популярного изложения теоретических основ суфизма ар-Рисала ал-Кушайрийа. Сведений об  

Абу-л-Фатхе ал-Кушайри не удалось обнаружить в биографических сочинениях ни суфийских, ни 

ши‘итско-имамитских авторов. Обращает на себя внимание, что Абу-л-Фатх ал-Кушайри назван  

ас-саййидом (в ши‘итской традиции — потомок ‘Али б. Аби Талиба и Фатимы) и что под его руко-

водством в ши‘итской святыне читали ши‘итские хадисы. 
5
 Ал-Хатими аз-Заузани — современник ан-Наджаши, был жив в 452/1060 г. 
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Следующим в этой нисходящей цепи передатчиков хадисов указан (ахбара-на) 

(4) Абу-л-Хасан Ахмад б. Мухаммад б. Харун (дата передачи отсутствует)6, который 

в свою очередь ссылается (в форме ахбара-на и с указанием даты — 337/948 г.) на 

(5) Абу Бакра Мухаммада б. ‘Абд Аллаха б. Мухаммада (из потомства Аббасида 

Хамзы ан-Найсабури)7. 

Последний сообщает, что эти хадисы «передал нам» (хаддаса-на) в ал-Басре 

(6) Абу-л-Касим ‘Абд Аллах б. Ахмад б. ‘Амир ат-Та’и8, который в свою очередь в 

этой передаче ссылается (хаддаса-ни, с указанием даты — 260/874 г.) непосредствен-

но на своего отца, (7) Ахмада б. ‘Амира ат-Та’и9. 

Эта цепь передатчиков (иснад) фактически совпадает с данными других ши‘итских 

источников. Так, ан-Наджаши (ум. в 450/1058 г.) сообщает, что «наш учитель» (шай-

ху-на) Абу-л-Хасан Ахмад б. Мухаммад б. Муса ал-Джунди «передал мне» (дафа‘а 

илай-йа) «список» (нусха) Абу-л-Фадла (возможно, это — вторая кунйа ‘Абд Аллаха 

ат-Та’и) ‘Абд Аллаха б. Ахмада б. ‘Амира ат-Та’и. Этот «список», переданный со 

слов его отца, со слов имама ‘Али ар-Риды, он (ан-Наджаши) прочитал (кара’ту-ха) 

под руководством своего учителя «с правом передачи» (иджазатан) и нашел его «хо-

рошим» (хасанатан) (ан-Наджаши: 78, 170). 

Согласно ат-Тихрани, ссылавшегося на более ранних ши‘итских авторов, нисхо-

дящая к ‘Али ар-Риде цепочка передатчиков ши‘итских хадисов реконструируется в 

двух вариантах. 

•) Абу-л-Хусайн Мухаммад б. ‘Али б. аш-Шах ал-факих ал-Марварузи, один из 

учителей аш-Шайха ас-Садука (ум. в 381/991 г., о нем см. ниже, примеч. 11), расска-

зывал со слов (йарви ‘ан) Абу Бакра Мухаммада б. ‘Абд Аллаха ан-Найсабури (= № 5 

в иснаде нашей рукописи), которому Абу-л-Касим ‘Абд Аллах б. Ахмад б. ‘Аббас 

(вм. ‘Амир) ат-Та’и (= № 6 в иснаде нашей рукописи) сказал в ал-Басре: передал мне 

хадисы (хаддаса-ни) мой отец в 260 г. (874 г.) со слов ‘Али ар-Риды (ат-Тихрани IV 

1390/1971: 152, 281). 

•) Абу-л-Хасан ‘Aли б. Мухаммад б. ‘Али ал-Хатими аз-Заузани (= № 3 в иснаде 

нашей рукописи) назван передатчиком (ар-рави) Сахифат ар-Рида («Свиток», или 

«Список ар-Риды»), с его слов в 452 г. (1060 г.) передавал хадисы (йарви ‘ан) Абу-л-
                                            

6
 Абу-л-Хасан Ахмад б. Мухаммад б. Харун (аз-Заузани) (ат-Тихрани V 1391/1971: 27–28). 

7
 Абу Бакр Мухаммад б. ‘Абд Аллах б. Мухаммад (ан-Найсабури) (ат-Тихрани IV 1390/1971: 152, 281). 

8
 Абу-л-Касим ‘Абд Аллах б. Ахмад б. ‘Амир ат-Та’и — ши‘ит-имамит, представитель древнего 

рода активных приверженцев «семьи дома Пророка» (ахл ал-байт), в исторической битве при Сиф-

фине (36/657 г.) его предки участвовали на стороне ‘Али б. Аби Талиба, в Карбале (60/680 г.) вместе 

с ал-Хусайном б. ‘Али погиб один из них. Абу-л-Касим ат-Та’и был автором «книг», в том числе 

Китаб кадайа амир ал-му’минин («Дела/Решения повелителя верующих [т.е. ‘Али б. Аби Талиба]») 

(ан-Наджаши: 170). 

Абу-л-Касим ат-Та’и — важное звено в цепи передатчиков хадисов рассматриваемого сборника, 

поскольку он сохранил информацию со слов своего отца (о нем см. следующее примечание), непо-

средственно общавшегося с 8-м имамом ши‘итов-имамитов ‘Али ар-Ридой, с именем которого свя-

зано содержание некоего «списка» (рукописи — ан-нусха), легшего, очевидно, в основу сборника 

шиитских хадисов. 
9
 Абу-л-Джа‘д Ахмад б. ‘Амир ат-Та’и — видная фигура в окружении 8-го и последующих има-

мов ши‘итов-имамитов («двунадесятников», «дюжинников»). По словам его сына, Абу-л-Касима ат-

Та’и, его отец родился в 157 г. (774 г.), в 174 г. (790 г.), или в 194 г. (810 г.) (это расхождение объяс-

няется сходством буквенной прописи арабских чисел «семьдесят» и «девяносто») он «встретил» 

(лакийа) ‘Али ар-Риду. У Абу-л-Хасана ан-Наки ал-Хади (10-й имам, ум. в 254/868 г., у ан-Наджа-

ши — 244/858 г.) и у Абу Мухаммада ал-‘Аскари (11-й имам, ум. в 260/874 г.), которых «воочию 

видел» его сын, он служил муэдзином (араб. му’аззин). 
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Фатх ‘Абд Аллах б. ‘Абд ал-Карим б. Хавазин ал-Кушайри (= № 2 в иснаде нашей 

рукописи). Сам же Абу-л-Хасан ал-Хатими аз-Заузани передавал хадисы со слов 

Абу-л-Хасана Ахмада б. Мухаммада б. Харуна аз-Заузани (= № 4 в иснаде нашей 

рукописи), «и далее до конца иснада» (т.е. Абу-л-Касим ‘Абд Аллах ат-Та’и > его 

отец Ахмад б. ‘Амир ат-Та’и > имам ‘Али ар-Рида) (ат-Тихрани V 1391/1971: 127). 

Таким образом, несмотря на некоторые расхождения в деталях иснадов, очевидно, 

что эти три лица (Абу-л-Касим ат-Та’и, его отец Ахмад б. ‘Амир ат-Та’и и 8-й имам 

ши‘итов-имамитов ‘Али ар-Рида) имели непосредственное отношение к составлению 

данного сборника ши‘итских хадисов. В пользу этого свидетельствуют также сле-

дующие два факта: во-первых, ‘Али ар-Рида чаще других имамов ши‘итов-имамитов 

выступает верхним звеном в цепи передатчиков ши‘итско-имамитских хадисов;  

во-вторых, последний (двухсотый) хадис с усеченным иснадом начинается с имени 

Абу-л-Касима ат-Та’и: ва-би-иснади-хи кала: ва-хаддаса-на Абу-л-Касим ат-Та’и 

кала: хаддаса-ни аби (в рук. ошибочно добавлено: Мухаммад б. ‘Али вместо Ахмад б. 

‘Амир ат-Та’и) кала: хаддаса-ни ‘Али б. Муса ар-Рида и далее следует по нисходя-

щей цепочка имамов-передатчиков хадиса вплоть до ‘Али б. Аби Талиба (погиб от 

рук хариджита в ал-Куфе в 40/661 г.). 

Таким образом, есть основания полагать, что именно Ахмад б. ‘Амир ат-Та’и мог 

записать непосредственно со слов имама ‘Али ар-Риды, которого он слушал в 

194/209–10 г. в ал-Мадине, хадисы, составившие содержание «списка» (нусха), или 

«свитка» (сахифа), ставшего известным в передаче Абу-л-Касима ат-Та’и10. 

На этом завершается верхняя часть цепи передатчиков хадисов, представленная 

учеными-ши‘итами. Вторая, нижняя часть этой цепи начинается с 8-го имама 

ши‘итов-имамитов, упомянутого ‘Али ар-Риды, и нисходит к ‘Али б. Аби Талибу и 

непосредственно — к пророку Мухаммаду. 

Из 200 хадисов разного объема (от нескольких слов до нескольких строк), вклю-

ченных в этот сборник, только в первом приведена полная цепь передатчиков (ис-

над), все остальные хадисы начинаются с констатации, что они опираются на тот же 

иснад (ва-би-иснади-хи кала…). 

 

В литературе об ат-Табарси имеется краткая информация о пяти списках Сахифат 

ар-Рида, сохранившихся в разных библиотеках. Это: список Мухаммада б. Мухам-

мада б. ‘Абд ал-Каххара, переписанный в 761/1360 г. (библиотека ‘Алламе Амини); 

список Низама б. Фахр ад-дина Хасани Амоли, переписанный в 848/1444 г. (библиоте-

ка Большой мечети в Куме); список Исма‘ила б. ‘Абд Момина Ка‘ани, переписанный 

в 881/1476 г. (библиотека Астан Кудс Ризави); список ал-кади Абу ‘Абд Аллаха Му-

хаммада б. Хамзы б. Аби Наджма, без даты (Национальная библиотека Римской 

Академии); Египетский список, в котором последним в цепи передатчиков хадисов 

назван ал-Байхаки (?). 

Египетский список Сахифат ар-Рида, опубликованный в Каире еще столетие на-

зад (издательство “Al-Maahid Press”, 1340/1921–22), содержал 163 хадиса (по другим 

сведениям, 240), разделенных на десять тематических разделов (первые девять по-

священы конкретным темам, 10-й — разным). Последний раздел заканчивается при-

мечанием издателя, что он «отбросил» некоторые хадисы, считая их «сфабрикован-

ными», и что другие ученые вообще не признают авторство этого сборника за ‘Али 

                                            

10
 См.: ат-Тихрани IV 1390/1971: 152, где прямо названо это сочинение — Сахифат ар-Рида. 
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ар-Ридой (https://ru.qaz.wiki/wiki/Sahifah_of_al-Ridha). Там же имеется упоминание о 

переводе сборника Сахифат ар-Рида на англ. и перс. языки (перевод некоего Хиджа-

зи), однако выходные данные этих изданий не указаны). 

Тем не менее это собрание хадисов (Сахифат ар-Рида) рассматривается в шиит-

ской среде как один из авторитетных и надежных источников шиитского вероучения, 

права, культа, морали, этики. Таковым его признавали знаменитые ученые мужи Ибн 

Бабуйа (Бабавайхи) аш-Шайх ас-Садук (ум. в 381/991 г.)11, ан-Наджаши (ум. в 450/ 

1058 г.), Мухаммад ат-Туси (ум. в 159/1967 г.), ат-Табарси и многие другие. В этом 

контексте идентификация петербургского сборника шиитских хадисов, доселе оста-

вавшегося безымянным, может быть полезной для подготовки критического акаде-

мического издания Сахифат ар-Рида. 
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