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морях). Тетрадь восьмая. Словарь. Издание текста и предисловие В. Н. Горегляда, 
М., 1961. 
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Ф. Бабаева, М., 1965. 
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жикской рукописи издал, предисловием и примечаниями снабдил Л. А. Семенов, М., 1959. 

II. 'Омар Хаййам, Руба'ийат. Подготовка текста, перевод и предисловие Р. М. Алиева 
ж М.-Н. О. Османова. Под редакцией Е. Э. Бертельса. Ч. 1—2, М., 1959. 

Ш . 'Омар Хаййам, Трактаты. Перевод Б, А. Розенфельда. Вступительная статья и ком-
ментарии Б. А. Розенфельда и А. П. Юшкевича, М., 1961. 

•iV. Хорезми, Мухаббат-наме. Издание текста, транскрипция, перевод и исследование 
Э. ,Н. Наджипа, М., 1961. 

V. Вторая записка Абу Дулафа. Издание текста, перевод, введение и комментарии 
П. Г. Булгакова и А. Б. Халидова, М., 1960. 

T I . Пэкрён чхохе. Антология лирических стихотворений рён-гу с корейским переводом. 
Издание текста, перевод и предисловие Д. Д. Елисеева, М., 1960. 

VII. Нишань самани битхэ (Предание о нишанской шаманке). Издание текста, перевод и 
предисловие М. П. Волковой, М., 1961. 

VIII. Бяньвэнь о Вэй.иоцзе. Бянъвэнь ^Десять благих знамений». (Неизвестные рукописи бянъ-
вэнь из Дунъхуанского фонда Института народов Азии). Издание текста, предисловие, 
перевод ж комментарии Л. И. Меньшикова, М., 1963. 

IX. Михрж Хатун, Диван. Критический текст ж вступительная статья Е. И. Маштаковой 
(готовится к изданию). 

X . Гомбоджаб, Ганга-йин урусхал (История золотого рода владыки Чингиса. — Сочинение 
под названием «Течение Ганга)}). Издание текста, введение и указатель Л. С. Пучков-
ского, М., 1960. 

XI. Оросиякоку суймудан (Сны о России^. Издание текста, перевод, вступительная статья ж 
коммерпариж В. М. Константинова. Под редакцией академика П. И. Конрада, М., 1961. 

XII. Амйр Хусрау Дихлавй, Ширин и Хусрау. Критический текст и предисловие 
Г. Ю. Алиева, М., 1961. 

ХШ. Ахмед Хани, М.ам и Зин. Критический текст, перевод, предисловие и указатели 
М . Б . Р у д е н к о , М., 1962. 

X I V . Мйрза 'Абдал'азйм Сами, Та'рйх-и салатйн-и мангйтййа (История мангытских госу-
дарей). Издание текста, предисловие, перевод и примечания Л. М. Епифановой, М., 1962. 

XV. Ссянъчхон кыйбонъ (Удивительное соединение двух браслетов^. Издание текста, перевод 
и предисловие М. I'l. Никитиной и А. Ф. Троцевцч, ,М., 1962. 

XVI. Камалашила, Бхаванакрама (Трактат о созерцании). Факсжмиле с предисловием 
Е. Е. Обермиллера, М., 1963. 
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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Выдающийся советский арабист акад. И. Ю. Крачковский писал: «Помимо 
частичных исследований, необходимо подумать о составлении у нас и репертуара 
и корпуса арабских надписей в Союзе. Работа большая и сложная, но уже настало 
время за нее взяться во всеоружии методов современной науки» Мысль о составле-
нии корпуса арабских надписей Кавказа занимала ученых уже более 100 лет тому 
назад. Разыскивая в этом крае памятники арабской и персидской эпиграфии, 
Н. В. Ханыков в 1850 г. сообщал в Археологическое общество: «Искреннее жела-
ние мое — собрать все это в одно целое и с объяснительным текстом представить 
на благоусмотрение Общества» Однако отсутствие необходимых денежных ассигно-
ваний, плохие пути и средства сообщения, военные действия в горах и посторонние 
служебные обязанности помешали осуществлению этого желания. В прекрасном 
по тому времени обобщающем исследовании эпиграфических памятников Кавказа ® 
Н. В. Ханыков смог опубликовать тексты и переводы лишь 13 северокавказских 
надписей, причем только из Южного Дагестана. В 1878 г. Подготовительный комитет 
V Археологического съезда включил в число очередных задач составление свода 
арабских эпиграфических памятников Кавказа но это осталось нереализованным 
и по сей день. 

Настоящая работа отнюдь не претендует считаться корпусом арабских, персид-
ских и турецких надписей Северного Кавказа. Она является комментированным 
собранием той сравнительно небольшой части эпиграфических памятников, которую 
удалось выявить к настоящему времени. Предстоит упорный труд коллектива спе-
циалистов, чтобы сделать достоянием историков и этнографов все наиболее ценное 
в научном отношении, что хранят ущелья и равнины Кавказа из написанного на 
камнях предшествующими поколениями. 

Автор является кавказоведом, а не арабистом, иранистом или тюркологом, 
и его подход к памятникам определялся не палеографическими или литературными 
интересами, а прежде всего тем, насколько они могут пролить свет на историческое 
прошлое народов Кавказа. С вопросами эволюции письма и со стилистическим 
разбором памятников читатель встретится в настоящей работе лишь в тех случаях. 

1 Крачковский, Арабистика, стр. 26; его же. Очерки, стр. 232 (=Избр . соч., т. V, стр. 162). 
^ Ханыков, Об археологических исследованиях, стр. 23, 24. 
S Khanikoff, Memoire (=отд . изд., 1863). 
* «Древности», стр. 8, И , 39. 
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когда для уточнения датировки или для лучшего понимания содержания надписи 
требовалось обратиться к филологии. 

В основу этой работы положены следующие источники: полевые материалы, 
собранные автором и другими лицами, музейные собрания, архивные документы 
и печатная литература. Пишущий эти строки в течение ряда лет занимался розы-
сками эпиграфических памятников в Дагестане, Чечено-Ингушетии, Северной 
Осетии, Кабардино-Балкарии и Краснодарском крае. Составленное таким образом 
собрание фотографий, эстампов и переписанных от руки копий было пополнено 
полевыми материалами (преимущественно фотографиями), которые любезно предо-
ставили в наше распоряжение другие кавказоведы (археологи, этнографы и искус-
ствоведы). Их фамилии указаны в соответствующих местах работы. Были учтены 
также эпиграфические памятники, хранящиеся в краеведческих музеях Дербента, 
Махачкалы, Нальчика, Пятигорска, Прикумска, Ставрополя, Майкопа, Краснодара, 
Темрюка, Анапы, Новороссийска, Сочи и происходящие из Северного Кавказа 
памятники в Армазисхевском павильоне Государственного музея Грузии. Ценные 
материалы (зарисовки надписей, переписанные от руки копии, краткие пересказы 
содержания и пр.) удалось обнаружить в архивах Академии наук СССР (фонды 
П. И. Кеннена и Б. А. Дорна), Института народов Азии АН СССР (фонды К. К. Фезе, 
П. Б. Гана и А. Б. Комарова), московской части Института этнографии АН СССР 
(рукописи Е. М. Шиллинга), Музея антропологии и этнографии при том же Инсти-
туте в Ленинграде (альбом зарисовок Д. А. Вырубова), Всесоюзного географического 
общества (альбом с зарисовками эпиграфических памятников, принадлежавший 
Н. В. Ханыкову), Северо-Осетинского научно-исследовательского института (руко-
писи Б. Б. Бигулаева и К. Казбекова) и Краснодарского историко-краеведческого 
музея (переписка по поводу археологических памятников). Особое значение архив-
ных материалов для нашей темы заключается в том, что они в целом ряде случаев 
знакомят с памятниками, которые уже не сохранились. Кроме ранее неизвестных 
надписей в работу включены также и те, которые уже были напечатаны. Таким 
образом, настоящая работа является первым опытом сводки того, что сделано до сих 
пор на Северном Кавказе в области изучения мусульманской эпиграфики. Практика 
показывает, что ж опубликованные памятники мусульманской эпиграфики редко 
привлекаются кавказоведами в качестве исторического источника. Причина этого 
ненормального явления заключается в том, что публикации надписей рассеяны 
по разнообразным изданиям на русском, немецком, французском, английском, 
латинском, турецком, азербайджанском и украинском языках. Критически пере-
издать их по-русски в одном месте было одной из задач, стоявших перед автором. 
Насколько удалось это выполнить — пусть судит читатель. 

В нашу сводку включены надписи горной полосы Северного Кавказа (в том 
числе Дагестана), степного Предкавказья и той части южных склонов Кавказского 
хребта, которая входит в административные границы Краснодарского края. В виде 
исключения в сводку включены три надписи из Северного Азербайджана, так как 
они имеют прямое отношение к истории Северного Кавказ*а. 

При расположении надписей автор исходил из хронологического принципа. 
При каждой надписи указывается место, где она находится или находилась: назва-
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ние населенного пункта, района и республики, области или края. Так как боль-
шинство представленных надписей происходит из Дагестанской АССР, то в отноше-
нии этой части памятников мы ограничиваемся указанием только населенного пункта 
и района. При названиях городов отмечены лишь республика или край. При повтор-
ном упоминании населенного пункта (когда оттуда происходит два или несколько 
памятников) ссылка на район, республику, область или край отсутствует. Язык 
надписи обязательно отмечается лишь в том случае, если он не арабский. 

Переводы надписей принадлежат автору, за исключением немногих случаев, 
которые специально оговариваются. Переводы, известные по прежним публика-
циям, заново просмотрены и существенные исправления отмечены. Если надпись 
известна только в переводе, последний приведен без изменений. 

Собственные имена и некоторые термины, оставленные без перевода, передаются 
в транслитерации, принятой для серии «Памятники письменности Востока». В главе 
«Комментарии» читатель встретится с собственными именами, написанными также 
согласно правилам современной орфографии того или иного кавказского языка. 

Вероятное чтение поврежденных мест текста надписей заключено в квадрат-
ные скобки, а наши добавления, облегчаюш,ие понимание текста, — в круглые. 

Прорисовки надписей, за исключением ранее опубликованных другими лицами, 
сделаны автором по эстампам или фотографиям. 

Автор выражает благодарность всем, кто помогал ему собирать эпиграфические 
памятники, а также сотрудникам арабского (зав. А. Б. Халидов) и кавказского 
(зав. Р. Р. Орбели) кабинетов Ленинградского отделения Института народов Азии 
АН СССР и кавказского сектора Института этнографии АН СССР (зав. В. К. Гарда-
нов), которые обсудили настоящую работу и дали ценные советы. Особую призна-
тельность автор выражает О. Г. Большакову, В. В. Матвееву, С. Б. Певзнеру и 
ныне покойному О. Л. Вильчевскому за проверку переводов с арабского, персид-
ского и турецкого языков и указания на допущенные в них ошибки. 

Настоящее издание составляет первую часть работы и посвящено старейшим 
эпиграфическим памятникам, относящимся к X—XVII вв. Во второй части будут 
представлены наиболее ценные в научном отношении памятники XVIII—XIX вв. 

Л. И. Лавров. 



В В Е Д Е Н И Е 

1. ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ЭПИГРАФИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

Среди исторических источников немаловажное значение имеют надписи на кам-
нях, керамических изделиях, тканях и бытовых предметах из металла и дерева. 
Они воскрешают не только язык и мысли прошлых поколений, но часто и факты 
политической, экономической, бытовой или идеологической истории. 

Многие из старинных сочинений дошли до нас только в копиях, сделанных 
в более позднее время. Когда историк имеет возможность пользоваться разными 
списками одного и того же сочинения, он всегда сталкивается с разночтениями, 
проистекающими от описок, сокращений или добавлений, которые внесены пере-
писчиками. Надписи на камнях, утвари, тканях, оружии и пр. доходят до нас, 
как правило, подлинными и поэтому избавляют исследователя от трудной и не всегда 
успешной работы по восстановлению первоначального текста. Опыт знакомства 
с мусульманскими надписями Кавказа убеждает нас, что поздние вставки в эпигра-
фические памятники и новое воспроизведение древнего текста этих памятников 
встречаются редко и их обычно легко обнаружить. Говоря это, мы имеем в виду 
надписи на камнях, так как внесение изменений в надписи на посуде, тканях и дру-
гих бытовых предметах практически вообще не имело места. 

Н. В. Ханыков придерживался противоположного мнения и считал, что куфиче-
ские надписи с диакритическими знаками являются позднейшими копиями несо-
хранившихся подлинных памятников куфической письменности. В подтверждение 
он ссылался на жителей сел. Рича в Дагестане, которые в 1848 г. ему говорили: 
«Когда мы замечаем, что камень, на котором есть древняя надпись, портится и вы-
ветривается, то мы высекаем надпись во всем подобную первой на другом камне, 
на котором' иногда муллы, угадывающие, какая точка должна стоять под какою 
буквою, приказывают означить их» В более поздней работе, говоря о куфической 
надписи с диакритическими знаками, Н. В. Ханыков высказывался по этому поводу 
уже менее уверенно. «Эта надпись, — говорит он, — имеет также большой палео-
графический интерес, благодаря присутствию диакритических точек, если бы можно 
быть уверенным, что эти точки не являются результатом очень поздней вставки 

1 Ханыков, Археологическое известие, № 53; Khanykoff, Sur quelques, BCS, p. 26 ( = MA, 
p. 244). 
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какого-нибудь сельского ученого для облегчения надписи» Сейчас мы хорошо 
знаем, что диакритические знаки свойственны не только поздним мусульман-
ским почеркам {насх, наста'лйк и пр.), но и многим памятникам куфического 
письма. 

Чтобы лучше представить себе характер замены древних надписей новыми, 
сошлемся на три известных нам подобных случая в сел. Кумух в Дагестане. На 
могиле «святого» Мандалы имеется эпитафия, написанная современным почерком 
насх, в которой сказано, что он умер в 311 г.х. (923-24 г. нашего летосчисления). 
Жители рассказывают, что, по словам стариков, эту эпитафию написали почитатели 
«святого» в XIX в., взамен старой куфической надписи, пострадавшей от времени 
В данном случае, хотя и остаются неизвестными изменения, внесенные в текст вос-
произведенной надписи, мы знаем, что почерк последней не был похож на почерк 
первоначального памятника. Вторая надпись находилась на стене местной пятнич-
ной мечети. В ней говорилось о постройке этой мечети в 161 г. х. (777-78 г.) по при-
казанию Абу Муслима. Видевшие эту надпись в XIX в. Д. Н. Анучин, Д. Б. Бутаев 
и А. М. Алиханов-Аварский, к сожалению, умолчали о почерке, которым она была 
сделана^. Во время ремонта мечети в 1905—1906 гг. надпись эта была заменена 
новой, причем к старым сведениям о постройке мечети Абу Муслимом оказались 
добавлены сведения о дате последнего ремонта и об авторе нового текста. Таким 
образом, нынешнюю надпись Кумухской мечети нельзя считать копией, так как 
при ее составлении прежняя надпись служила всего лишь источником заимствова-
ния сведений, необходимых при составлении нового документа. Третья надпись 
представляет собой длинную эпитафию в честь «святого» выходца из Йемена саййида 
Ахмада, умершего в 1451 г., и его потомков, умерших в разное время до 1834 г. 
Эпитафия заканчивается словами: «Эти исторические сведения написаны согласно 
историческим сведениям в надписях, изображенных на кахмнях почитаемой мо-
гилы, когда ее реставрировали в 1317 г.» что соответствует 1899—1900 г. 
И здесь, как видим, нельзя говорить о воспроизведении первоначального текста. 
Нам не известно ни одного случая, чтобы древняя надпись на камне была воспроиз-
ведена с сохранением первоначальных текста и почерка. 

Таким образом, одним из достоинств эпиграфических памятников является то, 
что они дошли до нас, как правило, в подлинном виде. Мы не касаемся сознательной 
фальсификации памятников, хорошо известной, например, по подделкам древне-
греческих и латинских надписей, нередко заполнявшим полки антикварных лавок. 
К счастью, о подделках мусульманских надписей Кавказа до сих пор не было слышно, 
и это потому, что они, будучи сравнительно поздними, не привлекали серьезного 
внимания коллекционеров. 

Место составления рукописей, а также надписей на посуде, тканях, металличе-
ских и деревянных предметах быта далеко не всегда точно установлено. В то же 
время трудность транспортировки каменных блоков и плит является причиной 

2 Khanikoff, Memoire, p. 128 (=отд. изд., р. 73). 
® Саидов, О некоторых памятниках, стр. 130. 

Анучин, стр. 430; Бутаев; Алиханов-Аварский, «Тифлисский листок». 
^ Саидов, О некоторых памятниках, стр. 123. 
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ТОГО, что место находки их либо совпадает с их первоначальным местонахо-
ждением, либо, за редким исключением, находится от него в непосредственной 
близости. 

Это также принадлежит к важным достоинствам надписей на камнях как исто-
рического источника. 

Случаи перемещения камней с надписями на дальние расстояния известны, 
но они встречаются гораздо реже, нежели перемещение рукописей и надписей на 
бытовых предметах. 

Надписи на камнях обычно содерн?ат такие сведения, которые беднее пред-
ставлены в других письменных источниках: строительная деятельность, даты смерти 
исторических лиц, шгена их предков, имена строителей и пр. Некоторые из над-
писей сообщают о важных политических событиях и видных деятелях, почему-либо 
не попавших на страницы других письменных документов, или дополняют послед-
ние. Сведения, сообщаемые надписями на камнях, в целом оказываются более важ-
ными для истории, чем то, что можно почерпнуть из надписей на тканях, посуде 
и других бытовых предметах. В этом отношении надписи на камнях, несмотря на 
присущий им лаконизм, близки по своей научной значимости к старинным руко-
писям. 

Известно, как много помогла эпиграфия в освещении прошлого Ольвии, Херсо-
неса и Боспорского царства и какую решающую роль сыграла она в воссоздании 
истории таких государств, как Урарту. Многочисленные разноязычные надписи 
Кавказа способны пролить большой свет на прошлое народов этого замечательного 
края. 

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О Р А З Н О Я З Ы Ч Н Ы Х НАДПИСЯХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Северный Кавказ богат находками старинных надписей, выполненных разными 
алфавитами на разных языках. 

В литературе остался открытым вопрос: действительно ли в Дагестане был 
обнаружен в XVII в. камень с клинописью, о котором сообщал голландский ученый 
Н. К. Витсен®? Возбужденные этой находкой надежды обнаружить клинообразные 
надписи в районе Кавказского хребта' не увенчались успехом. Наиболее вероятным 
представляется, что Н. К. Витсен перепутал место находки, которое на самом деле 
могло быть не в Дагестане, а на юге Закавказья. 

На Северном Кавказе (особенно на Таманском полуострове и в Карачае) выяв-
лено много памятников греческой эпиграфики. Одна часть их относится к античному 
времени, начиная с V в. до н. э., а другая — к средневековью, вплоть до XVI в.®. 
Нужно сказать, что распространение греческих надписей фиксируется почти на 
всем Северном Кавказе, вплоть до Дербента. Еще, по словам армянского историка 
V в. н. э. Мовсеса Хоренаци, армянский царь Хосров, сын Вахарша, совершив 

S Witsen, biz. 563. 
' Березин, Путешествие, изд. 1, стр. 68; изд. 2, ч. I, стр. 72, 73; Рихтер, стр. 501; Протоколы 

Подготовительного комитета, стр. 94; Козубский, Дагестанский сб., отд. П, стр. 162. 
8 Помяловский, стр. 3—36; Latyschev, vol. II, IV; Корпус, стр. 552—727, 937, 938. 
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ПОХОД за Кавказский хребет, «в знак господства своего воздвигает колонну с гре-
ческой надписью»®. Когда же в 713-14 г. арабский полководец Маслама взял Дер-
бент и стал разрушать крепостные стены, то в кладке их будто бы оказался камень 
со следующей надписью: «Император Маркиан самодержец построил этот город 
и башню, [употребив на то] из собственной казны много талантов. В последнее 
время сыновья Измаила разрушат ее (башню) и на собственные деньги перестроят 
ее»^". Камень с нечитаемой греческой или латинской надписью видел в Дербенте 
Д. К. Кантемир^^. 

Такую же надпись нашел А. С. Фиркович на камне, который был выкопан им 
у южной городской стены Дербента. В 1840-х годах камень этот хранился у дер-
бентского коменданта полковника Бучкиева, где его видели И. Н. Березин ^̂  и 
Сюзанне^®. Копия с него была доставлена в Академию наук и в настояш,ее время 
находится в фонде К. К. Фезе^^. Кроме того, Сюзанне утверждал, будто он сам 
видел другие «римские» надписи на городских стенах Дербента^®. Возможно, что 
на самом деле то были пехлевийские надписи. Одна греческая надпись, по непро-
веренному сообщению, была в мечети сел. Курах'-®. 

Еврейские средневековые эпиграфические памятники находили на Таманском 
полуострове^' и в Дагестане^®, древнетюркские — в Карачае (Хумара)^®, 20 пехле-
вийских VI—VII вв. — в Дербенте^", русскую 1068 г. (Тмутараканский камень) — 
на Таманском полуострове^^, грузинские средневековые — в Кабардино-Балкарии 
(устье р. Кичмалки^^, Эль-Тюбю^® и сел. Хулам^*), в Северной Осетии (Нузал, 
Зруг, Реком, Дзывгис) в Чечено-Ингушетии (Тхоба-ерды) и в аварских райо-

9 Моисей Хоренский, стр. 113. Ср.: Асохик, стр. 36 и Вардан Великий, стр. 46. 
Асохик, стр. 95. 

" Cantemir, pp. 1С, 17. 
Березин, Путешествие, изд. 1, стр. 129; изд. 2, ч. I I , стр. 22. 

" Suzannet, р. 88. 
" Фезе. 

Suzannet, р. 88. 
Козубский, Дагестанский сб., отд. I I , стр. 161. 
Протоколы заседаний съеада. Стр. 26; Хвольсон, стр. 133—138. Один камень с надписью 

из Таманского полуострова хранится в Краснодарском музее. 
Lerch, Auszug, S. 10; Лерх, ч. X L I I I , стр. 21. Lerche, Lebens- und Reise-Geschichte, S. 37; 

Маллачиханов, стр. 14. 
В. Кузнецов, Надписи; Scerbak. 
Cantemir, р. 13; Frahn, № 21; Френ, стр. 109;" Eichwald, S. 214; Dorn, Das Asiatische 

Museum, S. 303, 304; idem, Auszage aus zwei Schriftstellern, S. 369, 370; Обозрение, стр. 241; Пере-
чень заседаний, стр. 84; Известия, стр. 301, 323; Риттер, стр. 500; Пахомов, Пехлевийские над-
писи; его же, К толкованию; его же, О находке; Нюберг; Тревер, стр. 346—353. 

21 Литературу см.: Сыицын. 
ИАК, Приб. 6, стр. 25. 
Робакидзе; Медведева, стр. 81. 

2« Фиркович, ЗАО, стр. 400 ( = Т В О , стр. 132). 
25 Литературу см.: Бигулаев, Краткая история, стр. 6 — И . 
2® В. Миллер, Терская область, стр. 12, 18—21; Л. Семенов, Разыскания в 1925—1932 гг., 

стр. 59—61; его же. Разыскания в 1928 и 1929 гг., стр. 385—387; Крупнов, Грузинский храм, 
стр. 119—123; его же, О чем говорят памятники, стр. 19; Чентиева, стр. 14—16. 
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Места находок греческих и латинских надписей 

нах Дагестана (селения Чох, Хунзах, Батлаич, Урада, Гиничутль, Гоцатль, Ру-
гуджа) армянские — на Тамани в окрестностях г. Белореченска (Краснодар-
ский край) ^̂  и в южном Дагестане осетинские XI в. (греческим алфавитом) — 
в Карачае и XIV в. (сирийско-несторианским алфавитом) — в Трусовском ущелье 
в Осетии аварские (грузинским и арабским алфавитами) VI — XVII вв. — в Ава-
рии балкарская (арабским алфавитом) 1715 г. — в сел. Хулам (Кабардино-
Балкарская АССР) персидские XI—XIX вв. — в Дагестане, турецкие XVII — 
XIX вв. — в Закубанье, степной полосе Северного Кавказа и в Северной Осетии, 
арабские с X в. и до наших дней — по всей территории Северного Кавказа Кроме 

Литературу см.: Атаев. 
Pallas, Bemerkungen, Bd II , S. 288; изд. 2, Bd II, S. 251. 
Каменев, Развалины, (=1877, стр. 14); Описание, стр. 171, 172; Кучук-Иоаннесов. 
Комаров, Пещеры, стр. 438. 
Миллер, Древне-осетинский памятник, стр. 110—118; В. Абаев, Поправки', его же, Осетин-

ский язык, стр. 260—268; Турчанинов, Эпиграфические заметки, ИАН, т. VII, вып. 1, стр. 80, 81; 
его же, Еще раз, стр. 48—51; Алборов, Новоечтение, стр. 229—253. Неубедительные попытки чтения 
ее при помощи кабардинского языка: Кафоев, Зеленчукская надпись-, его же; Тайна', его же. Адыг-
ские памятники, стр. 8—23. 

Калоев, Редкий памятник', Турчанинов, Трусовская надпись. 
Магомедов, Завоевание, стр. 7; Бакланов, Архитектурные памятники, стр. 43. 
М. Абаев, стр. 596; Лавров, Об арабских надписях, стр. 114, 115. 
Литература о персидских, турецких и арабских надписях указана в соответствующих 

местах ниже. 

2 Зак. лг 473 17 
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Места находок надписей 

? nex/ieBHHCHHxVI-ViiBB в армянских 

• еврейских !V- I X вв А г Р 7 з и н с к и х 

О русской 1068Г ^ тюркских рунических 

Ф аланской неизвестных 

Места находок немусульманских средневековых надписей (без греческих и латинских) 

того, в Дербенте ®® и в Майкопе были найдены памятники неизвестной письмен-
ности на неизвестном языке, а в сел. Кубачи (Дагестан) — несколько надписей, 
выполненных арабским куфическим шрифтом на неизвестном языке Некоторые 
исследователи предлагали считать их албанскими. 

Попытки Г. Ф. Турчанинова прочесть при помощи кабардинского языка не-
которые памятники греческой и рунической письменности Северного Кавказа и 
Подонья ^̂  не представляются убедительными, так как чтение Г. Ф. Турчанинова 
содержит большие натяжки, не согласуется с историческими фактами, часто осно-
вано на произвольном восстановлении попорченных текстов и не считается с прису-
щим кабардинскому языку богатством согласных звуков, односложных слов, омони-
мов и близких по звучанию слов. Показательно, что одна из надписей, которую 
Г. Ф. Турчанинов прочел по-кабардински (из окрестностей г. Черкесска), оказалась 
безграмотной подделкой под греческую, что вынужден был признать и сам Г. Ф. Тур-
чанинов 40 

Карбелашвипи, стр. 260; Тревер, стр. 337, 338. 
Майкопская находка] Крупной, О загадочной майкопской надписи', его же, Ответ-, Турча-

нинов, По поводу заметки-, его же, Древнейший письменный памятник. См. также статьи Аут-
лева, Шевченко и Пачулиа. 

Литературу см. ниже. 
Турчанинов, Кабардинская надгробная надпись; его же. Письменные памятники-, его же^ 

Эпиграфические заметки; его же, О языке; его же, Древнейшая надпись. См. также работы Кафоева. 
Устное сообщение Г. Ф. Турчанинова автору настоящей работы. 
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Итак, эпиграфические памятники Северного Кавказа представлены на 12 язы-
ках: древне- и средневеково-греческом, древнееврейском, среднеперсидском, древне-
тюркском, древнерусском, древнегрузинском, осетинском, армянском, аварском, 
балкарском, новоперсидском, турецком и арабском. Возможно, что пока не под-
дающиеся чтению надписи Майкопа, Кубачей и Дербента могут в дальнейшем увели-
чить список языков, представленных эпиграфическими памятниками Северного 
Кавказа. 

Настоящая работа посвящена надписям на камнях, найденным на Северном 
Кавказе и написанным на арабском, персидском и турецком языках. К ним при-
бавлены сведения об одной балкарской и одной аварской надписях, также сделан-
ных арабским шрифтом. Все они могут быть объединены названием «мусульманские 
надписи» Северного Кавказа. 

3. ИСТОРИЯ СОБИРАНИЯ И И З У Ч Е Н И Я МУСУЛЬМАНСКОЙ ЭПИГРАФИИ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Изучение мусульманских надписей Северного Кавказа имеет более чем трех-
сотлетнюю давность. Однако работа эта еще не подытожена. В блестящем труде 
И. Ю. Крачковского по истории русской арабистики почти не представлена эпи-
графика Истории арабской эпиграфики в России и на Кавказе посвящена серия 
статей В. А. Крачковской которая выявила целый ряд малоизвестных фактов 
и показала общую линию развития этой науки в нашей стране. Охватывая широкий 
круг вопросов, В. А. Крачковская, естественно, не имела возможности достаточно 
полно показать собирательскую и исследовательскую работу на Северном Кавказе 
в области эпиграфики. 

Историю изучения мусульманской эпиграфики Северного Кавказа можно раз-
делить на пять этапов. Рубежами между ними были: начало XVIII в., 1820-е годы, 
1880-е годы и наконец начало 1950-х годов. 

На первом этапе интерес к надписям не выходил за пределы простого любопыт-
ства к их литературной форме или к таинственности их загадочных начертаний. 
Эпиграфические памятники в том или ином виде попадали на страницы сочинений 
ученых и путешественников лишь тогда, когда они казались курьезом или загадкой. 
Значение их как важного исторического источника еще ясно не осознавалось. 

В литературе до XVII в. арабские, персидские и турецкие надписи Северного 
Кавказа не упоминаются. Первым автором, обратившим на них внимание, был 
русский путешественник Ф. А. Котов, который в 1624 г., посетив Дербент, писал: 
«И от того города Дербеня подле море вверх огорожено стоячими плитами камен-
ными и тут лежат 40 мученик, . . а лежат по своим гробницам и на них по великому 
каменю белому, а резана на них подпись, а нихто тое подписи прочесть не умеет 
ни бусорманы и арменья ни турки, а подпись резь велика. . . Да к той же ограде 

" Крачковский, Очерки, стр. 193, 194, 226 (=Избр. соч., т. V, стр. 135, 136, 157). 
^̂  Крачковская, Эпиграфика', ее же, Изучение', ее же, Арабская эпиграфика в России', ее же, 

Арабская эпиграфика на Кавказе', ее же. Неизвестный альбом', ее же, Из архивного наследия', ее же. 
Арабская эпиграфика в СССР. 
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пригорожена также каменем бусорманское кладбище . . . а около того великия 
кладбища старые и на них гробницы и подписи, а сказывают, что подпись грече-
ская» Здесь идет речь о непонятных позднейшему населению куфических надписях 
Кырхларского кладбища и окружающих его могилах на северной стороне Дербента. 

Гольштинский ученый путешественник А. Олеарий, давший первые по времени 
зарисовки кавказских памятников арабской эпиграфики, упоминает «арабские и 
сирийские письмена», виденные им в 1636 г. на кладбище и над воротами Южной 
стены Дербента 

Турецкий путешественник Эвлия Челеби сообщил содержание одной надписи 
в Дербенте и ряда других надписей в Малой Кабарде, на городище 'Ирак-Дадйан 
(очевидно, Татартуп). Кроме того, он процитировал три повествовательные эпитафии, 
написанные на чагатайском языке и обнаруженные им на этом городище. К сожале-
нию, наряду с достоверными сообщениями у этого наблюдательного автора есть 
немало и таких, которые являются плодом фантазии и рассчитаны на то, чтобы уди-
вить читателя заморскими «чудесами». Так, например, он цитирует эпитафии, в ко-
торых сообщается, что покойники умерли в возрасте будто бы 200, 245 и 300 лет 

О. Даппер и Н. К. Витсен пересказывая А. Олеария, говорят, что на 
стенах и кладбищах Дербента есть древние сирийские, арабские и неизвестные 
надписи. 

В 1711 г. французский путешественник А. де ля Мотрэ нашел и срисовал над-
пись на одном из городищ степной полосы Северного Кавказа. Он не дает точной 
локализации городища, но, судя по всему, это были Маджары па р. Куме, недалеко 
от нынешнего г. Прикумска в Ставропольском крае. Он говорит, что на одном из 
камней он обнаружил «надписи, показавшиеся мне достаточно любопытными для 
того, чтобы их скопировать настолько точно, насколько это было возможно. . • 
Я еще не нашел никого, кто мог бы понять или объяснить их, возможно, потому, 
что имеются стертые буквы» Судя по рисунку надписи в его книге она пред-
ставляет собою арабскую эпитафию, скорее всего XIV в. 

Дж. Белл, ездивший по поручению Петра I с дипломатической целью в Персию, 
проездная через Дербент в 1716 г., отметил: Юбретаются подле оного некоторые 
древние достопамятности и между прочим большие камни, на коих есть надписи, 
которых письмена неизвестны» 

Как видим, до персидского похода Петра I удалось установить наличие древних 
надписей на арабском языке в Дербенте и чагатайском — у Татартупа. Кроме того, 
были выявлены старинные письмена на камнях в Дербенте и Маджарах, но арабский 
язык их оставался еще под сомнением. 

" П-ий, стр. 80, 81; Котов, стр. 35. 
Олеарий, стр. 486, 488. 

" Эвлия Челеби, т. 2, стр. 309; т. 7, стр. 779—781, 795. 
Dapper, S. 22. 
Witsen, biz. 562. 
Motraye, p. 96. 
Ibid., ab. IV, pi. 10. 
Белевы путешествия, стр. 43, 44; Bell, Travels, p. 49. 
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Начало нового этапа в изучении кавказских памятников мусульманской эпи-
графии было связано с деятельностью Петра I. Этот реформатор и полководец, 
корабельный мастер и хирург, покровитель коммерции и наук находил время и 
для забот об охране и сборе археологических ценностей. В 1718 г. он издал указ, 
вменяющий в обязанность комендантам покупать у населения для кунсткамеры 
всевозможных «монстров, т. е. уродов» и все, «что зело старо и необыкновенно», 
в том числе «старые надписи на каменьях, железе или меди» Как справедливо 
пишет А. А. Формозов, «это распоряжение великого преобразователя России поло-
жило начало подлинно научному подходу к русским древностям — впервые памят-
ники прошлого были объявлены ценностью, подлежап];ей сохранению в государ-
ственном музее» 

Вскоре после издания приведенного указа, в том же 1718 г., Петр I составил 
записку о сумме денежных вознаграждений за археологические находки. И на этот 
раз не остались забытыми эпиграфические памятники. Записка предлагает платить 
«за камни с подписью по рассуждению» 

Внимание Петра I к эпиграфическим памятникам не замедлило оказать влияние 
и на изучение мусульманских надписей Кавказа. Они, как важный исторический 
источник, получили должную оценку во время персидского похода русских войск 
в 1722 г. 

Если участвовавший в этом походе П. Г. Брюс ограничился только упомина-
нием арабских письмен на древних надгробиях в Дербенте то другой участник 
того же похода, Д. К. Кантемир, отец известного писателя, зарисовал в Дербенте 
3 куфические и 3 пехлевийские надписи. Кроме того, в его записках содержатся 
переписанные тексты 3 более поздних арабских надписей и наконец упоминаются 
4 другие тоже арабские, в том числе 1 куфическая. Таким образом, Д. К. Кантемир 
тем или иным способом зафиксировал 13 надписей, из которых 10 арабские. Д. К. Кан-
темир был первым, кто зарисовал куфические надписи Дербента, тогда уже непо-
нятные знатокам арабского языка. В одном случае он даже пытался транскрибиро-
вать куфическую надпись. Зная турецкий и арабский языки, Д. К. Кантемир обра-
щался к надписям, чтобы найти ответ на интересовавшие его вопросы истории Дер-
бента. К сожалению, ранняя смерть помешала Д. К. Кантемиру опубликовать 
свои наблюдения. На основании его записок Ф. 3. Байер сделал описание Дербент-
ских укреплений, но не коснулся эпиграфических памятников, если не считать 
упоминания гробницы в сел. «Пиридимиски», где «написание на великом изваян-
ное камени Димитрий (т. е. Д. К. Кантемир. — Л. Л.) не мог прочитати, понеже 
куфических писмен и сам не знал и никто другой не случился иже бы мог нротолко-
вати» Эпиграфические материалы Д. К. Кантемира оставались неизвестными 
в течение 100 лет, пока выдержки из его записок не были опубликованы X. Д. Фре-

Полное собрание законов, стр. 542. 
^̂  Формозов, стр. 25. 

Баранов, стр. 474. 
Bruce, р. 284. 
Байер, стр. 170; Bayer, р. 427. 
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НОМ Полный же текст этих записей увидел свет только через 160 лет Это 
обстоятельство в известной мере повлияло на то, что начинание Д. К. Кантемира 
по сбору и расшифровке памятников арабской эпиграфики на Кавказе долгое время 
не находило продолжателей. 

Другие путешественники XVIII в. по Северному Кавказу в противоположность 
Д. К. Кантемиру не знали арабского языка, и их сообщения об арабских эпиграфи-
ческих памятниках, основанные на сведениях, полученных от других лиц, страдали 
фрагментарностью и ошибками. 

И. Г. Гербер, говоря о Дербенте, куда он попал в 1728 г., передает, что «везде 
около города находится несказанное множество гробниц с турецкими, арапскими, 
персидскими, халдейскими и древними куфскими надписями (которой последней 
язык весьма неизвестен и почти совсем потерян), из коих иных совсем не можно 
прочесть, так что должно из того заключить великую древность сего города». 
И. Г. Гербер передает слышанный им рассказ о содержании одной арабской над-
писи, которую перед этим нашли на камне продолн^ения дербентских стен в Таба-
сарани 

Побывавший на Кавказе И. Я. Лерх сообщил в 1734 г. содерн?ание «надгроб-
ной надписи арапским языком» 1285 г. у сел. Буйнак (со слов переводчика Муртазы 
Кефкелова) и строительной надписи над входом в соборную мечеть в г. Дербенте. 
Есть у него упоминание и других эпиграфических памятников Дербента. В 1735 г. 
И. Я. Лерху был доставлен «прекрасный рисунок» одной надписи из Маджар 
К сожалению, дальнейшая судьба рисунка неизвестна. 

Английский купец Дж. Ханвей в 1747 г. отметил в Дербенте «много древних 
каменных надгробий от шести до девяти футов длиной, которые покрывают могилы, 
с надписями, не понятными никому из нынешних жителей» 

Пересказ содержания надписи начала XV в., находящейся на мавзолее Борга-
кага (Ингушетия), имеется в донесении поручика А. Б. Бибирюлева, который осмот-
рел этот мавзолей в 1747 г.® .̂ 

И. А. Гильденштедт в результате поездки по Северному Кавказу в 1773 г. со-
общил некоторые сведения о надписях на надгробных памятниках и мавзолеях 
в Маджарах, Татартупе и Нижнем Джулате, а также на берегах рек Чегем и Баксан. 
Кроме того, у И. А. Гильденштедта имеются весьма несовершенные рисунки и 
транслитерации немецкими буквами с немецкими переводами двух арабских над-
писей (мавзолеев на реках Назрань и Яманкул) 

Frahn, № 21; Eichwald, S. 211—218; Dorn. Das Asiatisehe Museum, S. 302—306. См. также 
Френ, стр. 107—112. 

" Cantemir, pp. 12—29. 
Garber, Nachrichten, S. 94; Гербер, Известия, стр. 199, 200; его же. Описание, стр. 86; Голи-

ков, стр. 179, 180. 
" Лерх, ч. XLII I , стр. 17, 18, 20, 21; ч. XLIV, стр. 96, 98; Lerch, Auszug, S. |8—10, 31, 40; 

Lerclie, Lebens- und Reise-Geschickte, S. 31, 35, 36, 72, 88. 
Hanway, An historical account, p. 256; idem, Beschreibung, S. 274. 

" Юдин. 
Guldenstadt, I, S. XXIV, 502, 503, 507-511 , Taf. 13, Abb. 6, 7; I I , S. 1 0 - 1 2 , 27. 
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Другой участник экспедиции И. А. Гильденштедта, ботаник И. П. Фальк, 
в том же 1773 г. упоминает арабские эпитафии на кладбищах Кизляра, в земле 
«барагунских татар» и в Маджаре, а также приводит неправдоподобный перевод 
одной из маджарских надписей 

Еще меньше сведений находим у С. Г. Гмелина, участника той-же академи-
ческой экспедиции. Он ограничивается весьма общими замечаниями о надписях 
Дербента: «На сих надгробных камнях находятся надписи на разных восточных 
языках написанные, в коих имена и лета умерших означаются, иногда ж в оных и вы-
сеченные полезные надгробные стихи содержатся». С. Г. Гмелин упоминает мавзо-
лей «того хана или тогдашнего губернатора, который Петру Великому сдал Дер-
бент» и пещеру, где будто бы «погребены были 40 грузинских девиц, кои как муче-
ницы насильно лишены жизни». Причем «на верьху входа пещеры снаружи есть 
надпись писанная на восточном языке, которая, как сказывают, содержит историю 
о помянутых мною девицах» 

В 1781 г. Л. Л. Штедер осмотрел мавзолей Борга-каш у р. Назрань и отметил 
на его стене «три камня с арабскими надписями, из которых одна содержала фамиль-
ное имя, другая — дату и третья — изречение из 1?орана» 

Путешествовавший но Северному Кавказу в начале 1780-х годов Я. Рейнеггс 
упоминает надгробные надписи рубежа XVI—XVII вв. в Маджарах и рубежа XVII— 
XVIII вв. в Татартупе 

П. С. Паллас, проехав по Северному Кавказу в 1793—1794 гг., уделял немало 
внимания греческим эпиграфическим памятникам, но ограничился только случай-
ным упоминанием памятников мусульманской эпиграфики на горе Бештау и у р. Кур-
кужин (Кабарда). Однако П. С. Палласу принадлежит издание рисунка уникального 
фрагмента камня из Маслова Кута (Ставрополье) с куфическими буквами XI — 
XII вв.®'. Эта находка, которой П. С. Паллас не придал значения, остается по на-
стоящий день единственным в степях Северного Кавказа достоверным памятником 
раннего мусульманства. 

Поездка на Кавказ Я. И. Потоцкого, совершенная в 1798 г., не сопровождалась 
значительными открытиями в интересующей нас области. Можно указать только 
на упоминание им фрагмента карниза из Маджар с нанесенной на нем надписью, 
«почерк которой совсем не куфический, а похожий на употребляемый теперь», и 
на первое известие о нечитаемых надписях в Кубачах 

Монголист Я. И. Шмидт передавал К. Э. Бэру, что в 1804 г. в сел. Федоровка 
на Ставрополье он видел камень со старинной арабской надписью неизвестного 
содержания 

Falk, S. 202; Фальк, стр. 63, 66, 96. 
" Гмелин, стр. 26—29; Gmelin, S. 18—21. 

Steder, S. 6. 
se Reineggs, S. 78, 79, 236. 
" Pallas, Bemerkungen, Bd I, S. 350, 358, 359, Taf. 14; изд. 2, Bd I, S. 317, 323, 324; Pallas, 

Second voyage, t . I I , pp. 46, 95, 105, 106. 
Potocki, pp. 107, 108, 111, 112, 190, 193. 

es Baer, S. 75, 76. 
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Более интересны сведения об арабских эпитафиях, сообщенные Г. Ю. Клап-
ротом, который путешествовал по Кавказу в 1807—1808 гг. Кроме пересказа из 
И. А. Гильденштедта, у него находим арабские тексты (впервые после Д. К. Кан-
темира) и переводы двух надписей XIV в. из Маджар и двух других 1188 г. х. (1774-
75 г.) из окрестностей сел. Нижнее Чми (Северная Осетия). Он же сообщает неко-
торые данные о пяти надписях XIV в. в Маджарах и двух надписях XVIII в. в Ниж-
нем Джулате 

Когда екатеринославский и херсонский архиепископ Платон Любарский по-
сетил Черноморское депо карт в 1808 г., ему был поднесен специально для него 
отпечатанный перевод турецкой надписи на камне, который в 1807 г. был снят с во-
рот Анапской крепости и перевезен в г. Николаев. В 1840 г. этот и два других камня 
с турецкими надписями из Анапы были перевезены из г. Николаева в музей 
г. Одессы Позже Н. Н. Мурзакевич опубликовал перевод, сделанный в 1808 г.'^, 
а еще позже И. С. Спафарис показал его недостатки и предложил новый перевод 
(см. ниже). 

В обобщающем труде о Кавказе (1823 г.), который принадлежит С. М. Бро-
невскому, нет эпиграфических материалов, если не считать заимствованного из 
И. А. Гильденштедта ошибочного перевода надписи мавзолея на р. Назрань 

Английский путешественник Дж. Кеппель отметил в 1824 г. в Дербенте новую 
русскую надпись на одних воротах и древнюю, будто бы принадлежащую персид-
скому царю Хосрою, — на других В последнем случае Дж. Кеппель явно ошибся, 
приняв арабскую или новоперсидскую надпись за пехлевийскую, так как ворота 
в Дербенте построены позже стен, в мусульманскую эпоху, когда пехлевийская 
письменность вышла из употребления. 

«Татарские» эпитафии неизвестного содержания в районе Татартупа (Осетия) 
отметили в 1828 г. Д. Е. Зубарев и в 1829 г. А. С. Пушкин 

Случайный характер сбора эпиграфических памятников и попытки изучения 
их людьми, большинство которых не имело необходимой подготовки, не отвечали 
назревшим научным потребностям. Перелом наметился в 20-х годах XIX в., когда 
на этом поприще выступили П. И. Кеппен и особенно X. Д. Френ. 

Заинтересовавшись колонной с неизвестными письменами, которую вывезли 
из Прикубанья в Петербург, а затем в Польшу, П. И. Кеппен в 1823 г. специально 
отправился в окрестности гор. Ловича для ее розысков. Чтобы получить точную 
копию надписей отысканной им колонны, П. И. Кеппен, впервые в кавказоведче-
ской практике, прибег к эстампированию памятника. В результате ему удалось 

'О Klaproth, Reise, Bd I, S. 422-424 , 543, 638-642 , 663; Bd П , S. 362, 366, 380; idem, Voyage, 
t . I, pp. 169-171 , 322, 323, 435-440 , 450; t . I I , pp. 156, 162, 179; idem. Travels, pp. 235, 302, 3 5 8 -
360, 375; Клапрот, № IX, стр. 35 и № X, стр. 118, 119; также примечания Клапрота в книге: J . Ро-
cocki, Voyage, t . I, p. 188. 

Коллекция древних памятников, стр. 636. 
Мурзакевич, стр. 507, 508. 
Броневский, стр. 185. 
Кеппель, стр. 329, 330. 
Зубарев, 

'в Пупшин, стр. 396. 
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развеять мифические предположения, высказанные М. Гутри Н. А. Олениным 
А. Л. Шпёцером и К. Риттером о колхском, древнеегипетском или древне-
славянском характере надписей. На колонне оказались две разновременные над-
писи, византийская и арабская. Достаточно хороший эстамп позволил И. Хаммеру 
прочесть последнюю В 1829 г. П. И. Кеппен сделал неплохие зарисовки памят-
ников с эпитафиями на турецком языке, которые встретились ему во время путе-
шествия по степям между р. Кумой и р. Тереком. Рисунки этих эпитафий и их пере-
воды (выполненные переводчиком П. И. Волочковым) не были опубликованы и 
отысканы нами в архиве 

Важное значение имело обращение в 1828 г. выдающегося ориенталиста 
X. Д. Френа к «ученым путешественникам, которых путь лежит через Дербент» 
и к «просвещенным чиновникам штаба расположенных в сем замечательном месте 
российских войск» с призывом снимать «верные отпечатки с весьма многих сохра-
нившихся еще древних надписей и изваяний в Дербенте и окрестностях оного» 
Тем самым, по выражению Н. В. Ханыкова, «поощрил он спасать от забвения камен-
нописные отрывки истории» Сам X. Д. Френ опубликовал тексты и переводы 
эпиграфических памятников, зарисованных Д. К. Кантемиром и Э. И. Эйхвальдом. 
Последний представил X. Д. Френу 7 изображений надписей, которые он сделал 
в Дербенте в 1826 г.®®. Подобно П. И. Кеппену, он одним из первых на Кавказе 
применил способ эстампирования памятников. 

Пробужденный X. Д. Френом интерес к арабским надписям Кавказа привлек 
к их поискам ряд лиц, среди которых были специалисты-востоковеды и просто лю-
бители. 

Венгерский путешественник Я. К. Бессе, проезжая в 1829 г. через село Боль-
шие Маджары, срисовал со стены жилого дома попорченную надпись, которую не 
смог разобрать оказавшийся там мулла. Рядом с этой надписью в стене находилась 
вторая, имевшая, по словам Я. К. Бессе, тот же текст. Судя по очень неточному ри-
сунку, воспроизведенному в его книге (в перевернутом виде), надпись была написана 
почерком насх на турецком языке. Летом того же 1829 г. Я. К. Бессе принял участие 
в известной Эльбрусской экспедиции ген. Г. А. Емануеля. Ознакомившись в Ка-
рачае с мавзолеем Ахмада Кячева Я. К. Бессе опубликовал стихотворный фран-
цузский перевод начала эпитафии этого мавзолея 

" Guthrie, pp. 405, 413, 414, pi. I I , fig.. 7. 
Оленин, стр. 34—36, рис. в углу карты. 
Schlozer, S. 261, 265. 

80 Ritter, S. 221 -224 . 
" Koppen, S. 33—38, Taf. № 8 (=отд. изд., S. 37—42, Taf. № 8); Кеппен, стр. 77, 78; Фили-

монов, стр. 73, 74; Boeckhius, p. 387, inscriptio № 18887, tab. XV; Помяловсюга, стр. 20, надпись-
№ 39, табл. 6, рис. 17 и табл. 8, рис. 18. 

«2 Фонд П. Кепнена, № 145, лл. 73—75 об.; № 146, лл. 36—40. 
S3 Frahn, № 23; Френ, стр. 127, 128. 

Ханыков, Корреспонденция. 
Френ, стр. 101 — 128; Frahn, № 20—23; Eichwald, S. 205—229; Dorn, Das Asiatische Museum,. 

S. 297—319. 
Имени его Я. К. Бессе не называет. 

8' Basse, pp. I l l , 176, 177. 
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Находившийся в составе той же экспедиции А. Я. Купфер отметил в своем ра-
порте, что в Карачае много каменных надгробий, в том числе с надписями на араб-
ском языке 

Архитектор Кавказских минеральных вод И. Бернардацци, также участвовавший 
в Эльбрусской экспедиции, зарисовал мавзолей Ахмада Кячева с полным текстом 
его эпитафии. Этот рисунок и два других (надгробные сооружения о эпитафиями, 
стоявшие некогда между Кисловодском и Ессентуками) по возвраш;ении из экспеди-
ции И. Бернардацци передал П. И. Кеппену посетившему тогда Северный Кав-
каз. В настояш,ее время эти три рисунка опубликованы нами 

В октябре того же 1829 г. И. Бернардацци вторично посетил Карачай. Б кратком 
отчете об этой поездке сказано, что 15 октября в районе Хумары «я снял на бумагу 
все надписи на гробницах черкесских, мною найденные», а 16 октября «прибыл 
я к Каменному мосту и в продолжении сего дня занимался съемкою различных чер-
кесских надписей, которые находятся у самого моста» К сожалению, копии над-
писей, снятых И. Бернардацци во время этой поездки, до настояш;его времени не 
отысканы. 

В вышедшей в свет в 1831 г. книге врача Ф. Конради о Кавказских минеральных 
водах были воспроизведены рисунок и русский перевод персидской надписи на ка-
менном монументе, поставленном на горе Машук в память о посещении этой горы 
в 1829 г. проезжим персидским принцем 

Французский путешественник Ф. Дюбуа де Монперэ в обш;ей форме отметил 
в 1834 г. арабские надписи па склепах и надгробных памятниках в районе Татартупа, 
а также несохранившуюся теперь арабскую надпись на цоколе татартунского 
минарета 

Английский купец Дж. С. Белл в 1839 г. записал (не зная о призыве X. Д. Френа) 
сообщение адыгейцев об арабской или турецкой надписи XVII в., некогда существо-
вавшей на стенах турецкой крепости Суджук-кале 

Большую энергию в выявлении арабских надписей проявил генерал-лейтенант 
К. К. Фезе, который в 1840 г. прислал в Академию наук «копии многих куфических 
надписей из Дербента и стихотворное произведение на лезгинском языке» 
а в 1843 г. «16 надписей с Кавказа (4 армянские, И арабских, 1 греческая или ла-
тинская)» По поводу присылки 1843 г. в печати сообщалось, что «г. Френ пред-
ставил Азиатскому музею. . . от имени лица, пожелавшего остаться неизвестным. 

8® Kupffer, Repport, pp. 85, 86; idem. Voyage, p. 64. Сообщение Купфера воспроизведено в кн.: 
Голицына, стр. 90. 

Кеппен, стр. 142, 143. 
эо Лавров, Об арабских надписях, стр. 111 —114; его же. Материалы, стр. 178—180. 

Бернардацци, Христианские древности за Кубанью, стр. 187; ср. его же. Христианские 
древности на Кавказе. 

Конради, стр. 168, 169 и табл. 
Dubois de Montpereux, pp. 464, 465. 
Bell, Journal of a residence, p. 283; idem, Tagebuch, S. 609; idem. Journal d'une residence, 

pp. 183, 184. 
Dorn, Das Asiatische Museum, S. 91, 125. 

se Ibid., S. 103, 126. 
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несколько копий древних надписей Кавказа. Эти надписи происходят большею 
частью из Дербента и его окрестностей. За исключением одной из этих надписей, 
которую М. И. Броссе считает заслуживающей некоторого внимания, остальные не 
представляют никакого интереса. Впрочем, это и не точные отпечатки оригинальных 
надписей, и не факсимиле, а простые копии, сделанные от руки весьма несовершенным 
способом, которые для дешифровки весьма трудны» Тридцатью годами позже 
Н. В. Ханыков рассказывал: «В числе генералов, командовавших войсками в Дер-
бенте, был генерал-лейтенант Фейзи, имевший страсть собирать надписи и остатки 
древностей. Пользуясь его слабостью, ему доставили много фальшивых надписей», 
причем это были «длинные куфические надписи, коими они снабжали щедро возна-
граждавшего их за это генерала» 

В 1840 г. в Академию наук поступили от барона П. В. Гана «копии надписей и 
двух рисунков, высеченных на стене в городе Кубечи», а также «копии одиннадцати 
куфических надписей Дербента» 

Среди эпиграфических материалов Азиатского музея Академии наук в 1845 г. 
числились кроме того: 14 «оттисков куфических надписей из Дербента» и 5 «оттисков 
надписей из Хунзаха» 

Материалы К. К. Фезе, П. В. Гана, а также оттиски 14 куфических надписей 
Дербента и 5 из Хунзаха остались неопубликованными. Из них материалы К. К. Фезе, 
П. В. Гана и оттиски 14 дербентских надписей в настоящее время хранятся в архиве 
Ленинградского отделения Института народов Азии Академии наук СССР 

Оттисков надписей Хунзаха мы не нашли. При ближайшем знакомстве с материа-
лами К. К. Фезе и оттисками 14 надписей Дербента нельзя не заметить, что арабско-
персидские и русские приписки к ним сделаны одинаковыми почерками, а техника 
изготовления копий совершенно идентична. Кроме того, обе 'коллекции состоят ис-
ключительно из куфических надписей и, что весьма показательно, эти коллекции не 
повторяют друг друга, хотя и собраны преимущественно в одном и том же городе 
Дербенте. 

Вряд ли мы сделаем ошибку, предполагая, что все указанные материалы были 
изготовлены по инициативе одного и того же лица, каковым мог быть К. К. Фезе, 
долго служивший в Дагестане. Выше мы видели, что, передавая материалы в Акаде-
мию наук, К. К. Фезе пожелал остаться безымянным дарителем. Ничего нет удиви-
тельного в том, что часть своих материалов он мог отдать в дар Академии наук, не 
называя своего имени. Все это позволяет считать обе указанные коллекции одним 
собранием, принадлежавшим К. К. Фезе. 

В нем содержатся более 40 копий куфических надписей, вычерченных тушью 
крупным планом. Надписи срисованы со стен и могильных памятников Дербента и 
близлежащих к нему селений Метаги, Джалган и Рогич, а также сел. Кубачи. 
Транскрипции и переводы отсутствуют. Рисунки сделаны человеком, который, судя 

Ibid., S. 691, 692. 
98 рцхтер, прим. Н. В. Ханыкова па стр. 506. 

Dorn, Das Asiatische Museum, S. 91, 125. 
100 Ibid., S. 126. 
iw Фезе; П. Ган. 
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ПО всему, не понимал содержания полустертых древних текстов и поэтому, копируя, 
допускал грубые ошибки. Однако сличение рисунков К. К. Фезе с копиями тех же 
памятников у других собирателей убеждает, что надписи, скопированные 
у К. К. Фезе, не являются «фальшивыми», как это считал Н. В. Ханыков. На многих 
рисунках имеются пометки, сделанные на арабском языке, о том, что копию снял 
дербентский житель мулла Амйр-Аслан б. Аллахвардй в такой-то благословен-
ный месяц 1256 г. х., т. е. в 1840-41 г. Помимо рисунков в деле имеются две поясни-
тельные записки. Одна из них (на 3 страницах) называется: «Список древним надпи-
сям, найденным на Кавказской стене в городе Дербенте и в деревне Рогучь в земле 
лезгинского племени вольных табасаранцев к западу от Дербента в 1841 году». 
В этом списке указано местонахождение пронумерованных надписей, числом 14. 
Вторая носит название: «Описание Fac-simile четырех надписей, найденных близ 
Дербента, равно и кладбища Кирхляр». К заголовку сделана другим почерком при-
писка карандашом по-французски: «par 1е Lieutenant-Colonel Abbas-Kouli-Aga». 

Таким образом, автором «Описания» являлся «подполковник Аббас-Кули-Ага», 
т. е. известный азербайджанский ученый А. К. Бакиханов. В «Описании» перечис-
ляются местонахождения надписей, с которых сняты копии, обозначенные лите-
рами А, Б, В и Г, а также сообщаются сведения о надгробных памятниках на южной 
окраине города, о почитании жителями могилы «царя Джум-Джума», о Кырхлар-
ском кладбище и о найденной монете халифа Мухаммад-Махдй 163 г. х. (779-80 г.). 

Заметим, что в известном историческом труде А. К. Бакиханова также упоми-
нается дербентская надпись 814 г. х. (1411-12 г.) 

Местонахождение остальных надписей, представленных в собрании К. К. Фезе, 
определяется арабскими приписками, сделанными на рисунках. Такие же приписки 
(и тем же почерком) имеются и на рисунках надписей, попавших в обе объяснитель-
ные записки. 

В целом нужно признать, что собирательская деятельность К. К. Фезе, направ-
ленная исключительно на поиски памятников куфической письменности, не смогла 
дать тех результатов, на которые он, очевидно, рассчитывал. Причиной этого яви-
лось отсутствие необходимой подготовки для чтения куфических текстов у муллы 
Амйр-Аслана, не говоря уже о самом К. К. Фезе. 

Справедливость требует сказать, что среди эпиграфических материалов 
К. К. Фезе—П. В. Гана есть прекрасно сделанные эстампы трех надписей, двух ку-
фических (одна из Белокан, опубликованная позже Н. В. Ханыковым, а вторая — 
411 г. X., неизвестного нроисхон{дения) и одной — цветистым насхом (из Ку-
бачей). Но, возможно, они не принадлежали собранию К. К. Фезе и могли быть 
получены П. В. Ганом из другого источника. 

Он известен и как собиратель пехлевийских надписей. См. об этом Козубский, Даге-
станский сб., отд. I I , стр. 163. 

103 Бакиханов, стр. 71. 
Е. А. Пахомов {Пехлевийские надписи, стр. 24) писал, что надпись 411 г. х. из собрания 

Фезе есть старейпшй в Дербенте датированный арабский эпиграфический памятник. Но нам 
неизвестны мотивы, позволившие этому заслуженному ученому так категорично относить 
эту надпись к Дербенту. Показательно, что столь эффектную и четкую надпись указанного года 
ни один исследователь в Дербенте не упоминал. 
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В 1842 г. Дербент посетил известный востоковед И. Н. Березин. К сожалению, 
это путешествие в части эпиграфики не оправдало возлагавшихся на него надежд. 
Копии 9 дербентских куфических надписей, которые сообщил И. Н. Березин, сделаны 
очень небрежно и по суш;еству не оказали услуги ни кавказоведению, ни арабской 
палеографии. Ученый, предпринявший по тем временам трудное и дорогостояп^ее 
путешествие с целью открытия «восточных древностей», лично снял, и то плохо, 
только одну куфическую надпись в Дербенте, а остальные 8 были сообп1,ены ему 
неким «армянином, который снял их давно». В числе снятых им надписей 2 оказались 
пехлевийские, но И. Н. Березин одну из них считал еврейской, а другую арабской. 
Рассматривая материалы по куфическим надписям у И. Н. Березина, не знаешь 
чему больше удивляться — плохому качеству копий, фантастическому их чтению 
или же не соответствуюп];им действительности указаниям на места, где они скопи-
рованы 

Следующая цитата из сочинения И. Н. Березина в одинаковой мере говорит 
как об остроумии автора, так и о жалких результатах его пребывания в Дербенте. 
«Над многими дербентскими воротами, — пишет он, — имеются арабские надписи, 
занимательные лишь потому, что они помещены очень высоко, от времени довольно 
пострадали и не поддаются дешифровке. Простояв у «Каменных ворот» с полчаса 
с опрокинутой головой в виде любителя, жаждущего последней капли из бутылки, 
я нашел, что надпись их едва ли можно разобрать и более ничего. В стенах дербент-
ских встречается много камней с арабскими надписями. . ., но в них не видно ничего 
исторического, . . по крайней мере находящиеся у меня надписи не могут служить 
дипломом на бессмертие» Заметим, что надпись у «Каменных ворот» (Таш-капу) 
прекрасно эстампирована позже Г. С. Твердохлебовым и прочтена Е. А. Пахомовым. 

Публикация дербентских куфических надписей И. Н. Березиным вызвала спра-
ведливую критику со стороны П. С. Савельева и Н. В. Ханыкова. Последний 
отозвался о них, как о «произвольных снимках», которых «в таком виде не следо-
вало бы и печатать» В наши дни В. А. Крачковская писала, что «в области эпи-
графики и палеографии И. Н. Березин несомненно не сумел подняться до уровня 
X. Д. Френа» 

Отмечая неудачи И. Н. Березина в сборе куфических надписей в Дербенте, 
нужно сказать, что он все же обратил внимание последующих исследователей на 
ряд до этого неизвестных памятников. Кроме того, И. Н. Березин впервые сообщил 
тексты ряда более поздних эпиграфических памятников Дербента. Отметим, что 
чтение поздних памятников давалось И. Н. Березину гораздо лучше, чем куфиче-
ских. Полностью или частично он переписал ряд надписей, нанисанных почерком 
насх или наста^лйк, и снабдил их квалифицированными переводами 

Березин, Путешествие, изд. 1, примечания, стр. 72—75, 88, 89 и таблицы; его же, Араб-
сгме надписи, стр. 64—68 и табл. I и VI. 

Березин, Путешествие, изд. 1, стр. 128; изд. 2, ч. И , стр. 21—22. 
W См. примечания П. Савельева к статье И. Березина в «Записках С.-Петербургского архео-

логическо-нумизматического общества», т. И , вып. 1, стр. 68—71. 
Ханыков, О некоторых, ТВО, стр. 170—172 (=ЗАО, стр. 43—45). 

о̂э Крачковская, Эпиграфика, стр. 301. 
Березин, Путешествие, изд. 1, примечания, стр. 84, 85, 88, 89. 
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Две поздние арабско-турецкие надписи в 1848 г. зарисовал в Карачае Ф. А. Ко-
ленати. Позже он издал их арабским шрифтом вместе с немецкой транслитерацией 
и достаточно хорошим немецким переводом В, 1844 г. в Академию наук посту-
пили от Ф. А. Копенати «7 листов магометанских надгробных надписей из Кавказ-
ских провинций» но дальнейшая судьба их нам неизвестна. 

Камни со старинными арабскими надписями упоминал А. С. Фиркович во 
время своего путешествия 1848 г. (у Усть-Джегуты в Черкесии, на городище Мад-
жары и в сел. Покойном). Часть из них он скопировал, а четыре камня с надписями 
из ст. Боргустанской перевез в г. Пятигорск Камни эти, как и копии надписе!!, 
не сохранились. 

В 1849 г. чиновник гражданской канцелярии Кавказского наместника М. То-
карев сообш;ил, что в Большой Кабарде на кратчайшем пути из Нижне-Дженалык-
ского поста в Новый Баксан имеется «большое число холмов, большинство которых 
увенчано памятниками с восточными надписями». Снятую копию одной из них 
М. Токарев обещал прислать академику М. И. Броссе Судьба этой копии нам 
неизвестна. 

Б кратком обзоре итогов археологических исследований городища Маджары 
за XVIII—начало XIX в. П. Хицунов в 1849 г. упоминал в общей форме и найденные 
здесь надписи 

О находках многих камней с арабскими надписями на городище Маджары, ни-
чего не говоря о их содержании, сообщил в 1856 г. А. П. Архипов 

Расцвет изучения мусульманских эпиграфических памятников Кавказа при-
ходится на период с конца 40-х до начала 60-х годов XIX в. Он связан с деятель-
ностью прежде всего Н. В. Ханыкова. Ему принадлежит честь сбора, чтения и пуб-
ликации многих арабских и персидских надписе!!. Будучи не в состоянии сам по-
сетить многочисленные пункты Кавказа, содержащие эпиграфические памятники, 
он сумел создать вокруг себя сеть корреспондентов, которые снабжали его эстамна-
н?ами и рисунками различных надписей. Нельзя не вспомнить слова И. Ю. Крачков-
ского: «Арабские эпиграфические материалы, связанные с Кавказом, систематически 
в разное время штудировали и Френ и Дорн, но особенное значение имела деятель-
ность Н. В. Ханыкова. . ., одного из тех русских востоковедов, которые ни по спе-
циальному образованию, ни но роду службы не принадлежали к числу профессио-
нальных ученых, но тем не менее оставили в различных областях востоковедения 
очень видный след» Н. В. Ханыков, подобно П. К. Услару, А. В. Комарову, 
А. К. Бакиханову, И. Д. Попке, Н. Л. Каменеву и многим другим его современни-

41 Kolenati, S. 61—64. 
Dorii, Das Asiatische Museum, S. 104, 105, 126. 
фиркович, TBO, стр. 113, 122, 123 ( = 3 B 0 , стр. 381, 390, 391); Архипов, Очерки исследо-

ваний древнего города, № 20; его же, Археологическая ааметка", Памятники древности, стр. 74, 75; 
Ватлаин, ч. I, стр. 35 и ч. II, стр. 80. 

Tokaref, BCS, р. 240 (=МА, р. 216). 
Хицунов, № 14. 

ч® Архипов, Археологическая заметка', его же, Очерки исследований древнего города, № 13—15, 
20; его же. Очерки исследований о развалинах. 

Крачковский, Очерки, стр. 193 (=Избр. соч., т. V, стр. 135, 136). 
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кам, не состоял на службе в Академии наук и занимался исследовательской работой 
только в свободное от службы время. Страстный любитель своего дела, упорный 
в трудоемкой работе, эрудированный в арабском языке и истории Востока, умевший 
извлекать из материала ценные выводы, готовый признавать и исправлять свои 
ошибки и не боявшийся научной конкуренции (последнее видно из его писем 
к Б. А. Дорну — таким представляется нам этот замечательный исследователь. 
Мы плохо знаем общественное лицо Н. В. Ханыкова, но в его работах нельзя найти 
руссификаторских и верноподданнических строк, столь характерных для И. Н. Бе-
резина. Дружественная связь Н. В. Ханыкова с А. И. Герценом позволяет видеть 
в этом особый смысл. Хотя чтение арабских эпиграфических памятников у Н. В. Ха-
ныкова не всегда оказывается безупречным, но его ошибки незначительны и, как 
правило, не затемняют общего смысла надписей. Трудно переоценить научное на-
следие Н. В. Ханыкова, по настоящему открывшего богатые источники по истории 
Кавказа, особенно по истории Азербайджана и Дагестана. Мы не говорим уже о его 
вкладе в изучение Ирана и Средней Азии. В нашу задачу входит остановиться только 
на тех его работах, которые касаются Дагестана. 

В 1848 г. он срисовал куфическую надпись XIII в. в дагестанском селе Рича. 
Она открыла неизвестный до этого историкам поход монголов в горы Дагестана 
в 1239 г. Открытие было оглашено Н. В. Ханыковым на заседании Академии наук 
22 февраля 1850 г. и опубликовано 

Будучи недоволен копией этой надписи, которую он сделал в неблагоприятных 
условиях (под дождем), Н. В. Ханыков обратился с просьбой к И. А. Бартоломею, 
отъезжавшему в Дагестан по служебным делам, чтобы тот попытался достать новую 
копию этой надписи. И. А. Бартоломей, большой любитель древностей и знаток 
нумизматики, откликнулся на просьбу Н. В. Ханыкова. В 1850 г., сопровождая 
главнокомандующего Кавказской армией М. С. Воронцова, он попал в сел. Курах 
и там, как рассказывает Н. В. Ханыков, «отделился от свиты главнокомандующего, 
сделал немножко более чем в 24 часа 130 верст верхом и вывез из этой археологиче-
ской скачки, интересовавшую нас обоих надпись» Оказалось, что первоначаль-
ное чтение содержало некоторые ошибки, о чем Н. В. Ханыков не замедлил сообщить, 
публикуя новую копию этой надписи и ее перевод. И. А. Бартоломей вывез из своей 
поездки по Дагестану 26 эстампажей и переписанных копий надписей, из них 
20 куфических. По тем временам это был большой успех. Н. В. Ханыков говорил, 
что «стараниями шести человек в последние 15 или 17 лет собрано было в разных 
частях края (Кавказского. — Л. Л.) только 10 куфических надписей, более или 
менее важного исторического содержания», а И. А. Бартоломей один, менее чем за 
месяц «утроил запас известных доселе куфических надписей Кавказа». В том же году 
Н. В. Ханыков опубликовал тексты и переводы девяти собранных И. А. Бартоломеем 
надписей из селений Ричи, Ахты, Рутула, Лучека, Гельмеца и Цахура. Свою публи-
кацию Н. В. Ханыков сопроводил интересными комментариями, проливающими 

Крачковская, Из архивного наследия, стр. 32 и 37. 
119 Khanykoff, Sur quelques, BCS, pp. 25, 26 et ab., ill. 1 (=MA, pp. 243—244 et ab., ill. 1). 

Ханыков, Археологическое известие, № 53. 
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•свет на разные события прошлого Окрыленный первыми успехами, Н. В. Ханы-
ков в 1850 г. высказал намерение собрать материалы для корпуса мусульманских 
надписей Кавказа 

Дербентский землемер Г. С. Твердохлебов в 1850 г. доставил Н. В. Ханыкову 
куфические надписи из Кубинского уезда и Дербента, сделанные «с необыкновенным 
тщанием». Из них надписи на могиле 469 г. х. (1076-77 г.) в Дербенте Н. В. Ханыков 
подготовил к печати в 1853 г. и опубликовал потом дважды. В этой же работе содер-
жится резкая, но справедливая критика изысканий И. Н. Березина в области эпи-
графики 

Дальнейшее накопление эпиграфических материалов привело Н. В. Ханыкова 
к изданию в Париже обобщающего исследования об арабских и персидских надписях 
Кавказа Это не было корпусом, о котором мечтал автор, но тем не менее это был 
крупный вклад в собрание источников по истории Кавказа. Главная ценность этих 
источников заключалась в свежести сообщаемых ими фактов и в безусловной их 
достоверности. К сожалению, объем статьи не позволил ее автору издать тексты и 
переводы всех собранных им надписей. Помимо закавказских, он воспроизвел тек-
сты с переводами 13 дагестанских надписей, в том числе: 6 из Дербента, 3 из Рутула 
и по одной из Ричи, Ахтов, Лучека и Цахура. Напечатаны также 5 рисунков (4 дер-
бентских и 1 ричинский). Всего из 85 надписей Кавказа, собранных Н. В. Ханыко-
вым в этой работе, на долю Дагестана приходится 43 надписи, в числе которых 28 ку-
фических Было бы несправедливым оценивать указанный труд И. В. Ханыкова 
только как публикацию эпиграфических материалов. Значение его гораздо большее, 
так как он содержит обстоятельные комментарии эрудированного ученого. 

После выхода в свет обобщающего исследования Н. В. Ханыков больше не вы-
ступал в печати по арабской и персидской эпиграфике Кавказа, но это не означает, 
что он забросил дальнейший сбор надписей. Сказанное подтверждается неопубли-
кованным альбомом, который обнаружен В. А. Крачковской. Она убедительно 
доказала, что альбом этот принадлежал Н. В. Ханыкову Альбом состоит из 
10 акварельных рисунков разных археологических развалин в Азербайджане и 
Иране и 76 рисунков надписей, в том числе 1 пехлевийской из Дербента и 75 араб-
ских и персидских из Дагестана, Закавказья и Ирана 

'Х&ШАКав, Археологическое известие-, с,^. Очерк-, Обозрение, стр. 241—2^2-, Известия, 
стр. 301, 302. 

Ханыков, Об археологических исследованиях, стр. 23—24; Перечень заседаний, стр. 7; 
Известия, стр. 314, 315. 

123 Ханыков, Об археологических исследованиях, стр. 25—27; его же, О некоторых, ТВО, 
стр. 168—173, табл. 1, 2 ( = З А О , стр. 4 1 - 4 6 , табл. 1, 2). 

12̂  Khanikoff, Memoire, pp. 57—154 (=отд. изд., pp. 1—99). 
125 Подсчет надписей, собранных Н. В. Ханыковым, воспроизведен у А. П. Берн!С, Кавказ 

{=Протоколы Подготовительного комитета, стр. 33; «Записки Об-ва любителей кавказской архео-
логии», стр. 9—11). Этот подсчет имеется также в книге Надеждияа (изд. 2, стр. 385; изд. 3, стр. 453). 
Кроме того, частично он воспроизведен в двух книгах Козубского: История, стр. 300 и Дагестан-
ский сб., отд. I I , стр. 166. 

i2<i Крачковская, Неизвестный альбом. 
12' Ханыков, Альбом. 
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Из статьи В. А. Крачковской следует, что альбом был составлен в конце 50-х 
годов но с этим нельзя согласиться. То, что число надписей в альбоме (76) 
меньше числа надписей в сводной работе (85), не означает, что сводная работа по-
явилась после составления альбома, так как сохранившийся альбом мог и не исчер-
пывать всего запаса собранных Н. В. Ханыковым памятников. В альбоме есть над-
писи, которых он не знал, когда публиковал сводную работу. Например, в ней го-
ворится, что «стены Ахтов сохранили две надписи в стиле сульс; первая современна 
ширваншаху султану Халил-Уллаху,. . . а вторая 1039 года» В альбоме же 
кроме этих есть еш;е две куфические надписи из тех же Ахтов В сводной работе 
сказано: «Из 21 надписи, найденной в Дербенте, 2 являются пехлевийскими, 14 ста-
роарабскими, которые я отношу к куфическим, . . . и 5 насх или сульс» Между 
тем альбом содержит 26 дербентских надписей, из которых 2 — пехлевийские, 
18 — куфические и 2 — насх и сулс Сводная работа упоминает 2 куфические 
надписи из Цахура а в альбоме их оказывается 3 Ясно, что в альбоме имеются 
рисунки надписей, которые стали известны Н. В. Ханыкову уже после опубликования 
им сводной работы, т. е. после 1862 г. 

Таким образом, Н. В. Ханыков продолжал и в 60-х годах собирать эпиграфи-
ческие материалы, но не смог подготовить корпус надписей, о котором он мечтал 
еще в 1850 г. 

Есть известие о том, что перед 1856 г. арабские надписи Северного и Среднего 
Дагестана копировал дербентский житель прапорщик Мирза Керим 

Много потрудился для сбора арабских и персидских эпиграфических материалов 
Кавказа также академик Б. А. Дорн. После длительной работы в Персии и Закав-
казье он в 1861 г. посетил Дербент, Кубачи, Кала-Корейш и Маджалис. Он писал: 
«в Дербенте. . . мы сняли несколько надписей; надписи же, с которых нельзя было 
сделать верных снимков, я поручил списать или срисовать» В числе «снимков 
надписей в натуральную величину», вывезенных Б. А. Дорном из Дербента, были 
«надпись на персидском языке с именем Мугайры, на южной крепостной стене» 
и надпись ширваншаха Халйлаллаха 850 г. х. (1446-47 г.) Девять надписей 
XV—XVIII вв. были списаны или срисованы в уменьшенном виде Для того 
чтобы проверить слухи о каких-то загадочных надписях в высокогорном дагестан-
ском селении Кубачи, Б. А. Дорн из Дербента отправился туда. Вспоминая об этом 
позже, он писал о себе в третьем лице: «Во время своего пребывания в этом ауле, 
он, нри помощи смоченной бумаги и графита, с восторгом снял непонятные для нас 

Крачковская, Неизвестный альбом, стр. 24. 
Khanikoff, Memoire, p. 64 (=отд. изд., р. 8). 
Ханыков, Альбом, лл. 36 об. (обе надписи), 42 об. (нижняя) и 45 об. (нижняя). 
Khanikoff, Memoire, p. 64 (=отд. изд., р. 8). 

isa Ханыков, Альбом, пл. 3, 5—13, 14 об.—20 и 22. 
Khanikoff, Memoire, p. 64 (=отд. изд., р. 8). 
Ханыков, Альбом, лл. 38, 38 об., 39. 
Козубский, Дагестанский сб., отд. II , стр. 168. 

136 Дорн, Отчет, стр. 275; Dorn, Bericht, BAIS, S. 365 (=MA, p. 459). 
Дорн, Отчет, стр. 308; Dorn, Bericht, BAIS, S. 387 (=MA, p. 492). 

138 Дорн, Отчет, стр. 310; Dorn, Bericht, BAIS, S. 388, 389 (==MA, p. 493). 
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как рельефные, так и надгробные надписи, а когда он увидел изображения зверей 
и людей, то был изумлен виденными прекрасными памятниками, находящимися 
в Кубачах. Он снял отпечатки большинства надписей, а находившийся с ним архи-
тектор Гиппиус зарисовал большую часть рельефных изображений, которые укра-
шали стены одного дома аула» 

За два с половиной дня пребывания в Кубачах у Б. А. Дорна оказались «32 араб-
ские надписи разного рода из мечетей, училища, кладбища и одна, снятая со 
шлема» Снятием оттисков с надписей занимались сопровождавшие Б. А. Дорна 
П. С. Петухов и Мискинов, а перерисовкой — Гиппиус. Результатом их работы были 
«добросовестно сделанные оттиски замечательных надписей, которые все без исклю-
чения на арабском языке и не восходят далее IX столетия гиджры» Последнее 
заключение Б. А. Дорна не совсем верно, так как часть собранных надписей сделана 
на языке пока неизвестном и палеографически датируется более ранним временем, 
чем IX в. хиджры. 

На обратном пути из Кубачей Б. А. Дорн остановился на ночь в сел. Кала-
Корейш и успел там списать ряд эпитафий фамильного кладбища усмиев кайтагских, 
одну куфическую в мечети и другие. С шести из них П. С. Петухов и Мискинов сде-
лали, креме того, Оттиски 

Обо всем ЭТОМ Б. А. Дорн рассказывает в своем предварительном «Отчете», опуб-
ликованном сперва по-немецки, а потом по-русски. В дальнейшем он предполагал 
издать собранные рисунки с текстами, переводами и комментариями, но не успел 
осуществить своего намерения. Рисунки без транскрипции и без перевода были из-
даны лишь посмертно в 1895 г. (8 — из Кубачей и 7 — из Кала-Корейша) 

Тексты без переводов этих и других надписей Кубачей, Кала-Корейша и Дер-
бента имеются в неопубликованных бумагах Б. А. Дорна Нужно сказать, что 
он старался фиксировать любые попадавшиеся ему надписи. Поэтому в его бумагах 
содержатся наряду с действительно ценными текстами и такие явно позднего проис-
хождения, как «Нет бога и т. д.» или «Нет бога [кроме] Аллаха» и пр. Подобные над-
писи ничего не дают историку и этнографу, и поэтому мы не включили их в настоя-
щее издание. 

Сообщение П. С. Петухова (спутник Б. А. Дорна во время поездки его в Даге-
стан) об эпиграфических памятниках в сел. Кубачи имеет слишком общий характер 
и ничего не прибавляет к сведениям, которые мы находим у Б. А. Дорна 

Б. А. Дорн и Н. В. Ханыков до сегодняшнего дня остаются самыми крупными 
исследователями мусульманской эпиграфики Кавказа. Б. А. Дорн был первым от-

Dorn, Die jetzigen Kubdtschi, BAIS, S. 325 (=MA, p. 723). 
Дорн, Отчет, стр. 308; Dorn, Bericht, BAIS, S. 387, 388 (=MA, p. 492). 
Дорн, Отчет, стр. 278; Dorn, Bericht, BAIS, S. 367 (=MA, p. 462). Ср.: Dorn, Die jetzigen 

Kubdtschi, BAIS, S. 321 (=MA, p. 718); idem, Auszuge aus vierrehn Schriftstellern, BAIS, S. 307 
(=MA, p. 74). 

Дорн, Отчет, стр. 278, 309; Dorn, Bericht, BAIS, S. 367, 388 (=MA, pp. 463, 492); idem, 
Auszuge aus vierrehn Schriftstellern, BAIS, S. 307 (=MA, p. 74); Дорн, Каспий, стр. 476, 477. 

Дорн, Атлас, отд. I, табл. X V I - X I X и отд. II , табл. XVII, XVIII и XX. 
Фонд Дорна, № 105, тетр. 4, лл. 9 об.—43 об.; № 106 (без указания листов). 
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крывшим ценные надписи Кубачей и Кала-Корейша. Он же обнаружил ряд более 
поздних памятников Дербента, выпавших из поля зрения Н. В. Ханыкова и других, 
которые наибольший интерес проявляли к поискам прежде всего куфических над-
писей. 

Трудности почерка, которым написаны многие из собранных Б. А. Дорном над-
писей, помешали ему своевременно прочесть их. Копии текстов отдельных надписей, 
сохранившиеся в его бумагах, и отдельные его высказывания показывают, что настоя-
ш,ий смысл ряда надписей оставался для него неразгаданным. Например, он позже 
писал, что старейшая надпись в Кала-Корейше будто бы относится к 826 г. х. 
(1422-23 г.), хотя из того же селения он вывез интереснз'ю куфическую надпись домон-
гольского времени. Еш;е через 12 лет после своего путешествия Б. А. Дорн утвер-
ждал, будто бы надпись из кубачинской медресе рассказывает о принятии ислама 
кубачинцами в 807 г. х. (1404-05 г.) хотя на самом деле в ней говорится об эпи-
демии чумы в указанном году. 

Преждевременная смерть помешала Б. А. Дорну издать переводы собранных 
им эпиграфических памятников, и поэтому историки-кавказоведы до последнего 
времени не пользовались ими. 

Интерес к мусульманской эпиграфии, пробужденный X. Д. Френом и особенно 
Н. В. Ханыковым и Б. А. Дорном, подтолкнул заняться сбором надписей и других 
людей, которые в противоположность только что названным ученым, как правило, 
не были знакомы с арабским или персидским языками. Не удивительно, что их 
деятельность не выходила за рамки простого любительства, а собранные ими коллек-
ции далеко не всегда отличались доброкачественностью. 

В 1864 г. появились в печати русские переводы четырех арабских надписей 
сел. Цахур, обнаруженных Н. Г. Вучетичем в 1861—1864 гг. Сам Н. Г. Вучетич, 
видимо, не был знаком с арабским языком и содержание надписей записывал со 
слов местных жителей, которые знали арабский, но плохо изъяснялись по-русски. 
Из этих надписей две ранее были неизвестны 

Н. Л. Каменев И. О. Орехов и А. В. Верещагин сообш;али о мрамор-
ных надгробных памятниках с надписями в Закубанье и на Черноморском побережье. 
Один из них был взят А. В. Вереш;агиным в Москву. 

В 1868 г. К. Костенков сообщил о «могильных памятниках с надписями на араб-
ском языке», которые он видел в 1860 г. на курганах между реками Кума и Маныч 
и далее в Донской области 

Н. Нарышкин в 1867 г. сфотографировал арабскую эпитафию 1780 г. над мавзо-
леем у Кызбуруна (Кабарда). Рисунок с этой фотографии был издан без чтения и 
перевода 

Dorn, Auszuge aus vierrehn Schriftstellern, BAIS, S. 307 (=MA, p. 74). 
Вучетич. 
Каменев, Несколько слов. 
Орехов, стр. 311, 312. 
Верещагин, стр. 51, 52. 
Костенков, стр. 57. 
Нарышкин, табл. 1; Лавров, Об арабских надписях, стр. 107 —109. 
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В 1870 г. появились сообщения о содержании двух надписей, сделанные со слов 
местных жителей: одной в стене Кумухской мечети в Дагестане (Н. И. Воронов) 
и другой, несохранившейся — на башне в сел. Харачой в Чечне (И. М. Попов) 

В 1871 г. П. И. Головинский предложил новое неудачное чтение надписей на 
мавзолее Борга-каш у р. Назрань а В. Б. Пфаф отметил в 1872 г. арабские эпи-
тафии на берегах р. Баксан 

В связи с подготовкой к V археологическому съезду, который было намечено 
созвать в Тифлисе в 1881 г., проводились достаточно обширные археологические 
исследования Кавказа. На заседании Московского подготовительного комитета 
к этому съезду 7 марта 1878 г. А. С. Уваров предложил план этих исследований, 
включавший составление свода уже изданных надписей Кавказа, максимальный 
сбор новых надписей (преимущественно древних) и картографирование эпиграфи-
ческих находок. А. С. Уваров заявлял, что «надписи составляют драгоценный мате-
риал для истории, лингвистики и палеографии» и поэтому нужно обратить внимание 
«на все надписи без исключения», так как «для съезда желательно составить самое 
полное собрание слепков, фотографий или копий с надписей, находящихся на всем 
Кавказе» 13 марта 1879 г. тот же комитет постановил: «Для эпиграфических 
работ Комитет предлагает придать к Пещерной экспедиции (отправляемой на Кав-
каз. — Л. Л.) лицо, достаточно знакомое с этой отраслью археологии, или из соб-
ственных членов или из местных деятелей по кавказской археологии. Кроме соби-
рания новых надписей на месте, Комитет предпринимает составление возможно пол-
ного сборника кавказских надписей, для выпуска его ко дню съезда», причем если 
раньше по предложению А. С. Уварова предполагалось собирание и издание «всех 
надписей» вообще, то теперь, через год. Комитет ограничил свою задачу составлением 
свода, в который «должен войти эпиграфический материал до XII века включительно, 
с надписями: арабскими, греческими, армянскими, еврейскими, клинообразными» 
В инструкции, данной В. Б. Антоновичу и В. Г. Беренштаму, отправленным на 
Северный Кавказ, говорилось, что они обязаны исследовать не только курганы и 
другие собственно археологические памятники, но и надписи В. Б. Антонович 
и В. Г. Беренштам не выполнили этого раздела инструкции. Не доставили надписей 
и исследователи кавказских пещер. Широко поставленная задача сбора эпиграфи-
ческих памятников Кавказа свелась к вопросу об издании надписей только одного 
г. Дербента и его окрестностей. 

В 1879 г. Д. 3. Бакрадзе обратил внимание Подготовительного комитета по 
созыву V археологического съезда на то, что известный своими работами по истории 
и археологии генерал-лейтенант h^ В. Комаров, служа в Дербенте, «составил об-
ширную монографию. . . с планами и рисунками надписей, весьма тщательно сня-

Воронов, стр. 31. 
Попов, стр. 7. 
Головинский, стр. 248. 
Пфаф, стр. 164. 
«Древности», стр. 8, И , 12. 
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тыми» и что «Комаров изъявляет готовность предоставить эту коллекцию надписей 
съезду для издания» 

На заседании того же Комитета 15 октября 1879 г. было сообщено, что 
«А. В. Комаров представил Предварительному Комитету чертен<и и рисунки укреп-
ления Дербента и снимки с надписей» и что «желательно к съезду подготовить этот 
материал и составить об нем подробный отчет для съезда» Комитет постановил 
просить А. П. Берже взять на себя «разбор арабских надписей, снятых А. В. Кома-
ровым в Дербенте», причем сам А. В. Комаров тут же «обещал предоставить снимки 
арабских надписей и других мест Дербента» 28 ноября того же года на заседании 
Московского подготовительного комитета «А. С. Уваров доложил, что привез с со-
бою сборник снимков с арабских надписей Дербента, представленный для издания 
председателем Тифлисского комитета генералом А. В. Комаровым. Для оценки и 
издания этого вал<ного эпиграфического материала, комитет положил обратиться 
к кому-либо из наших ученых арабистов и просить В. Г. Тизенгаузена принять на 
себя этот труд» 

На заседании Московского комитета 4 января 1880 г. было объявлено, что 
«дербентские надписи, снятые А. В. Комаровым, предоставлены им в распоряжение 
комитета и отправлены для просмотра и редакции г. Тизенгаузену» Какое дал 
заключение Тизенгаузен, остается неизвестным, но надписи не увидели света, и, 
таким образом, обширные планы издания мусульманских эпиграфических памятни-
ков Кавказа свелись к нулю. Правда, среди «вопросов», предложенных Подгото-
вительным комитетом для V археологического съезда, значился и «Сборник всех 
надписей Кавказа до конца XIII века»"®. Но мусульманская эпиграфика не нашла 
отражения в работе съезда. Как видно из приводимого ниже документа, эпиграфи-
ческие материалы А. Б. Комарова были возвращены ему. 1 марта 1906 г. 
акад. К. Г. Залеман на заседании Историко-филологического отделения Академии 
наук огласил письмо, присланное ему сыном А. В. Комарова. Б нем говорилось: 
«Моя матушка желает передать в Азиатский музей копии с надписей из Дербента, 
сделанные моим покойным отцом генералом А. В. Комаровым. Надписи эти не из-
даны и в издание г. Дорна не вошли». Кроме того, К. Г. Залеман сообщил, что 
20 февраля в Азиатский музей была доставлена папка с материалами А. В. Кома-
рова. Судя по приложенной описи, в папке кроме других бумаг оказались «снимки 
арабских надписей в 6 конвертах», а также 4 дополнительные таблицы, подготовлен-
ные к «Атласу» Б. А. Дорна, но не вошедшие в это издание В настоящее время 
материалы А. Б. Комарова остаются неизданными и хранятся в архиве Ленинград-
ского отделения Института народов Азии Академии наук СССР 

Протоколы Подготовительного комитета, стр. 59—60; «Древности», стр. 60. 
Протоколы Подготовительного комитета, стр. 74—75. 
То же, стр. 76; «Древности», стр. 76. 
Протоколы Подготовительного комитета, стр. 94; ревности», стр. 94. 
Протоколы Подготовительного комитета, стр. 139. 
Вопросы, стр. V. 
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В собрании А. В. Комарова содержатся рисунки около 70 надписей, сделанные 
в крупном плане, уменьшенные рисунки тех же надписей, переписанные от руки 
тексты и русские переводы их. Кроме надписей, находящихся в г. Дербенте, 
у А. В. Комарова представлены найденные в селениях Бильгади, Гемейди, Дарваг, 
Ханаг, Рукель и Камах. Кроме арабских имеются у него и персидские надписи. 
По почерку они делятся на куфа, насх и наста^лйк. 

На одном из пакетов, в которые были вложены эпиграфические материалы 
А. В. Комарова, написано: «Перевод на русский язык дербентских надписей, сделан-
ный полковником Мирза-Мехти Кули-бек Гашимбековым. По его собственному за-
явлению многие надписи им не разобраны и переведены ливзь понятые им слова». 
В бумагах А. В. Комарова имеются указания на копировку и переводы некоторых 
его надписей «муллой Магмедом» и майором Гайтабаши. 

Сравнивая рисунки А. В. Комарова с оригиналами, убеждаемся в большой не-
брежности копировгцика, который сплошь и рядом самовольно изменял, опускал и 
дополнял отдельные буквы, слова и целые фразы. Не удивительно, что в бумагах 
А. В. Комарова встречаются совершенно разные копии одной и той же надписи, 
сопровождаемые фантастическими переводами. Копии А. В. Комарова уступают 
по достоверности даже весьма несовершенным копиям К. К. Фезе. Коллекция 
А. В. Комарова является богатейшим собранием эпиграфических памятников рай-
она Дербента, но ценность его фактически сведена к нулю благодаря небрежности 
копировщиков. Этот вывод, вытекающий из знакомства с коллекцией А. В. Комарова, 
объясняет причину, почему она до сих пор осталась неопубликованной. 

Интенсивные эпиграфические исследования, начавшиеся на Кавказе в конце 
40-х годов, продолжались не более 20 лет и к концу 70-х годов заглохли надолго. 
Слабой попыткой их продолжения была статья Ю. П. Проценко, опубликованная 
в 1882 г. Кроме сведений о куфической надписи на бронзовой фигуре орла из сел. 
Эрзия в Ингушетии и о древностях Ширвана в ней сообщалось о находке священни-
ком А. Семилуцким в 1879 г. трех надписей на камнях из городища Маджары (у ны-
нешнего города Прикумска в Ставропольском крае). Ю. П. Проценко привел текст 
и перевод одной из этих надписей, сделанные В. Н. Безменовым Сам А. Семилуц-
кий ограничился публикацией краткого известия о своей находке 

Статья Ю. П. Проценко не нашла подражателей. Интерес к мусульманской эпи-
графике упал настолько, что с тех пор на протяжении 50 лет не велось никакой 
серьезной работы в этом направлении. Наука о прошлом Кавказа продолжала обо-
гащаться вновь разысканными архивными источниками, великолепными открытиями 
древних могильников, крепостей и храмов, описаниями этнографических пережитков 
далекого прошлого и публикациями фольклорных ценностей. Широко развернулись 
в предреволюционные годы сборы и публикации памятников античной, византийской, 
грузинской и армянской эпиграфики Кавказа. На фоне всего этого остается трудно 
объяснимым удивительное пренебрежение к арабской, а также персидской и турец-
кой эпиграфике Кавказа после блестящих открытий в этой области в 1850—1860 гг. 
Дореволюционная Россия была богата выдающимися учеными арабистами, ирани-

Проценко, стр. 48—51. Ср. Годовой отчет, стр. 32. 
Семилуцкий, стр. 248 , 249. 
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стами и тюркологами, которые много сделали для изучения рукописей, проливаю-
щих свет на прошлое Востока. Но они слишком мало сделали для сбора и изучения 
кавказских эпиграфических памятников. Что же касается Дагестана и других мест 
Северного Кавказа, то без преувеличения можно сказать, что мусульманские над-
писи этих территорий совершенно не интересовали предреволюционных ученых. 
Камни, могущие рассказать забытые дела умерших поколений, были обречены на 
безмолвие и предоставлены естественному разрушению и произволу потомков. 

Краеведы-любители в противоположность ученым-специалистам иногда интере-
совались этими камнями, но, не имея необходимых лингвистических познаний, 
также оставляли эти камни в покое и обращались к другим, более доступным для них 
объектам изучения, каковыми являются могильники, народный быт, фольклор и 
архивы. 

Начиная с 80-х годов XIX в. изучение северокавказских эпиграфических па-
мятников ограничивалось преимущественно их регистрацией, которая^далеко не 
всегда сопровождалась кратким пересказом их содержания. Да и пересказ этот да-
вался обычно со слов других, часто невежественных, лиц. Хорошим исключением 
из общего правила была лишь публикация И. С. Снафарисом анапской надписи 
XVni в. (см. ниже). 

Одновременно с Ю. П. Проценко известный этнограф и археолог Д. Н. Анучин 
сообщил о существовании исторических надписей в дагестанских селениях Кази-
Кумухе, Кубачах и Кадаре, но не привел их текстов, переводов или рисунков 
хотя доставил эстамп одной из надписей в Исторических! музей в г. Москве 
Г. И. Радде пересказал содержание двух древних надписей в рутульском селении 
Ихрек и упомянул другие в Рутуле и Куруше, которые видел он в 1885 г.^'^. В 1886 г. 
списывал эпитафии в Дагестане И. Ш. Анисимов, но их содержание и возраст оста-
лись неизвестны, исключая одной поздней Р. Ф. Эркерт в 1887 г. опубликовал 
фотографию одной из нечитаемых кубачинских надписей и сообщил о местонахож-
дении некоторых других «восточных надписей» в Кубачах, причем об одной из них 
он отозвался, что она «из букв на подобие русских» (?) Археолог В. И. Долбежев 
в 1888 г. отметил присутствие арабских надписей на мавзолеях в Кабарде и привел 
некоторые встречавшиеся в них даты, относящиеся к XVIII в.^'®. Д. Б. Бутаев 
в 1894 г. '̂® и А. М. Алиханов-Аварский в 1899 г .^" пересказали содержание надписи 
в пятничной мечети сел. Кази-Кумух. А. Н. Дьячков-Тарасов в 1896 г. записал имя, 
содержащееся в эпитафии древнего памятника в Карачае В. М. Сысоев в 1892 г. 
сообщил о ряде поздних мусульманских надписей в Закубанье а в 1896 и 

"О Анучин, стр. 387, 405, 410, 412 и 438. 
Исторический музей, стр. 423. 
Radde, S. 21, 31, 32, 34; К. Ган, стр. 122. 
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Erckert, S. 198—200. 
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1913 гг. — о нескольких других в Карачае В 1898 г. в Екатеринодаре он демон-
стрировал фотографию двух надписей, которые нашел на мавзолеях в Кабарде 
К сожалению, надписи не были прочтены, фотографии их не сохранились, а один из 
тех мавзолеев не дожил до наших дней. В. М. Сысоев же вместе с В. А. Щербиной 
в 1897 г. опубликовал русский перевод турецкой эпитафии XVIII в. из ст. Анап-
ской Другой перевод той же эпитафии напечатал Е. Д. Фелицын В 1902 г. 
стало известно о поступлении в Кавказский музей в гор. Тифлисе надписи из Анапы, 
сделанной красивым почерком насх Любитель-археолог полковник Д. А. Выру-
бов в 1902 г. передал Музею этнографии Академии наук альбом зарисовок балкар-
ских и кабардинских древностей в числе которых имеются неточные зарисовки 
четырех арабских эпитафий XVIII в. и трех XIX в.̂ ®®. 

В 1903 г. А. М. Дирр сообщил о существовании в сел. Кубачи куфических над-
писей на могильных памятниках и одной, возможно арабской, надписи на мечети 

Весьма неточные сведения о содержании некоторых надписей Дагестана были 
тогда же опубликованы Е. И. Козубским, который, кроме того, пересказал эпигра-
фические материалы, ранее напечатанные И. Н. Березиным и частично Н. В. Ханы-
ковым. Представляет интерес изложение Е. И. Козубским неизвестного описания 
древностей Дербента, которое, как говорит он, было составлено на арабском языке 
в 1838 г. каким-то местным ученым. Изложение содержит даты постройки многочис-
ленных мечетей. Очевидно, автор описания широко использовал эпиграфические 
материалы 

В 1905 г. А. Н. Грен сообщил содержание арабской эпитафии 1211 г. х. 
(1796-97 г.) из сел. Андрей-аул С. И. Габиев в 1906 г. напечатал вольный пересказ 
содержания одной эпитафии в Кази-Кумухе Фотографию арабской надписи 
XIV в. из Маджар и текст другой с р. Кефар и их русские переводы, сделанные мул-
лою Нуцаловым, опубликовал в 1906 г. Г. Н. Прозрителев, сообщивший также не-
которые сведения о находках надписей в Маджарах Позже помянутая фотография 
была вторично воспроизведена Султан Довлет-Гирею принадлежит пересказ 
содержания двух турецких эпитафий начала XVIII в. из местечка Горячий Ключ 
за р. Кубанью (1908 г.) Другой неточный перевод одной из них сделал в 1900 г. 
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Ставропольской архивной комиссии», стр. 3). 

iS'̂  «Труды», рис. на обложке. 
193 Султан Довлет-Гирей, стр. 91, 92. 
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Н. Хаджимуков Пересказ еще одной турецкой или арабской эпитафии начала 
XIX в. из хут. Дукмасова (Кубань) был издан в 1909 г. в сборнике под редакцией 
В. А. Потто В 1910 г. появился в печати новый перевод поздней персидской 
надписи на горе Машук (прежде изданной Ф. Конради) а в 1911 г. М. К. Абаев со-
общил неправильный пересказ надписи на балкарском языке В 1913 г. был пред-
ложен новый, но тоже неточный, перевод надписи мавзолея Борга-каш у Назрани. 
Его поведал Ф. С. Панкратов (Гребепец) со слов местных жителей Тогда же, 
благодаря врачу П. Ф. Свидерскому, стало известно о существовании каких-то ку-
фических надписей у сел. Арчи в Дагестане 

Краткие -сведения об отдельных надписях публиковали: П. G. Уварова 
(гор. Туапсе) о̂о̂  д . Бабаев (сел. Ахты) Л. В. Македонов (ст. Царская) 
В. В. Бартольд (Дербент) В. А. Городцов (городище Маджары) Н. И. Куз-
нецов (сел. Шиназ, Хосрек и Кумух) Н. Е. ^Макаренко (Пятигорск) 
А. П. Андреев (сел. Гимры) Г. Мерцбахер (сел. Эльбок) П. Г. Абозин (Ха-
саут) и некоторые другие. 

В 1911 г. Н. Токов сообщал Кубанскому областному музею о памятнике 1790 г. 
в окрестностях ст. Преградной 

Как видим, все «достижения» в области мусульманской эпиграфики Северного 
Кавказа в период с 80-х годов XIX в. до Октябрьской революции ограничились 
констатацией новых находок эпиграфических памятников, находок, сделанных не 
специалистами, которые в лучшем случае могли сообщить о содержании надписей 
лишь со слов местных грамотеев. Таким образом, слабый прогресс в области мусуль-
манской эпиграфики Северного Кавказа за 40 предреволюционных лет состоял 
в основном не в изучении, а в выявлении небольшого числа новых памятников, ко-, 
торые еще надлежало изучить в будущем. Моншо сказать без преувеличений, что 
в этот период эпиграфическая наука на Северном Кавказе вернулась к состоянию 
конца XVIII в. 

Отрадным исключением из общего правила явились публикации В. В. Бартоль-
дом латинской транскрипции и французского перевода части надписи дербентской 

Хаджимуков, стр. 35, 36. 
Памятники времен утверждения, стр. 35—37. 
Материалы к истории, стр. 207. 

19' М. Абаев, стр. 596. 
19' Гребенец. 
199 Свидерский, стр. 33. 
290 Уварова, стр. 73. 
201 Бабаев, стр. 140. 

Македонов, стр. 28. 
203 Бартольд, Еще известие, стр. 76. 
204 Городцов, Результаты, стр. 166, 167, 169, 171, 173, 174, 176 — 178, 200. 
206 Н. Кузнецов, стр. 125, 142, 186. 
206 Макаренко, стр. 129. 
20' Андреев, стр. 1087, 1101. 
208 Merzbacher, S. 443. 
209 Абозин, стр. 57. 
210 Токов. 
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мечети (1912 г.) ^̂ ^ и появление в печати сделанного И. G. Спафарисом (1915 г.) 
исправленного перевода турецкой надписи с Анапской крепости 

Оживление в изучении мусульманской эпиграфики наступило после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Правда, это произошло не сразу. 
В 20-х и в начале 30-х годов внимание советских историков было привлечено глав-
ным образом к событиям недавнего прошлого (история революционного движения, 
история капитализма) и к материалистическому переосмыслению исторического про-
цесса в целом. 

В этих условиях эпиграфика медленно завоевывала подобающее ей место. 
В 1924 г. появились в печати сведения о некоторых надписях в Аварии а в 1927 — 
в даргинских и азербайджанских селениях Дагестана 

В 1928 г. вышла в свет обстоятельная статья на украинском языке А. П. Кова-
левского о надгробных памятниках в г. Кисловодске. Статья содержит красочные 
рисунки орнаментов и надписей, описания орнаментов и украинские переводы над-
писей. Несмотря на искусствоведческий подход автора, его переводы и замечания 
к ним сделаны со знанием арабского языка. К сожалению, все приведенные А. П. Ко-
валевским надписи относятся к очень позднему времени (1915—1927 гг.) и по-
тому его статья, интересная для искусствоведа и этнографа, не дает материалов ис-
торику. 

Для нашей темы большее значение имеют переводы И. Азимбекова трех араб-
ских надписей XV в. на мавзолее Борга-каш в Ингушетии, опубликованные 
Л. П. Семеновым 

Исследование Е. А. Пахомова о пехлевийских надписях Дербента, вышедшее 
в свет в 1929 г., содержит тексты двух древних арабских надписей. В этой же статье 
приведены некоторые сведения о ряде других неизвестных ранее дербентских над-
писей XI и XII вв. Кроме того, Е. А. Пахомов предложил уточнения к чтению 
Н. В. Ханыковым и Д. К. Кантемиром некоторых эпиграфических памятников 
в Дербенте 

В статье на украинском языке, которую Е. А. Пахомов напечатал в 1930 г., 
в обш,ей форме говорится о следах куфических надписей на той части продолжения 
дербентских стен, которая находится между Джалганской горой и г. Кала-кеджели, 
и об отсутствии этих следов на стене, проходяп];ей от сел. Бильгади до сел. Ягдых. 
Эти факты привели автора к следующему заключению: «Стеной от Ягдыха до Биль-
гади, если и пользовались когда-либо, то сравнительно короткое время, и при ара-
бах, очевидно, ею уже не пользовались. Участок Бильгади—Дербент, как и этот 
город, на протяжении всей арабской эпохи не терял своего значения, видимо, до 

24 Barthold, pp. 966—967. 
Спафарис, стр. 148—157. 
Яковлев, Новое в изучении, стр. 244, 251, 252, 254; Бакланов, Художественная культура, 

«тр. 258, 260. 
Яковлев, Изучение, стр. 228, 229; Башкиров, Изучение, стр. 235, 237—239. 

215 Ковал1вський, стор. 195—211. 
218 Л. Семенов, Мавзолей, стр. 229; его же, Врагунский мавзолей, стр. 202—204. 
21' Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 9, 20, 24, 25. 
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самого XI столетия» Сведения и выводы из них, приведенные Е. А. Пахомовым 
в его украинской статье, повторяются и в другой его статье, напечатанной 
в 1933 г . О т м е т и м также, что фотографии трех найденных Е. А. Пахомовым над-
гробий с куфическими надписями (Дербент) он любезно передал в распоряжение 
автора этих строк. 

Фотографии дагестанских надписей и некоторые сведения о них можно найти 
в искусствоведческих работах А. С. Башкирова (Кубачи, Кала-Корейш, Корода и 
Ругуджа) в 1926—1931 г г . и Н. Б. Бакланова (Кубачи и Дербент) в 1935 г., при-
чем в последней содержатся сведения и о надписи на аварском языке в сел. Ко-
рода А. С. Башкирову принадлежит также известие о находке в ст. Витязев-
•ской (на Таманском полуострове) арабской надписи, высеченной на мраморной базе 
византийской колонны В 20-х годах Джамалов, Инкачилау и А. С. Башкиров 
занимались копированием надписей в Дагестане Г. А. Кокиев в 1928 г. опубли-
ковал перевод А. Л. Шамхалова поздней арабской надписи из сел. Донифарс 
М. И. Ермоленко в 1928 г. сообщил о «нескольких каменных надгробных столбах 
•с арабской надписью» в районе сел. Заюкова (Кабарда) О них же упоминал 
в 1929 г. С. С. Анисимов, у которого содержатся некоторые сведения об арабских 
надписях на кабардинских мавзолеях XVIII в. у сел. Чегем II, а также о памятниках 
того же времени у устья р. Гунделен В 1929 г. П. И. Спасский упомянул некото-
рые уже известные ранее арабские надписи на воротах Дербентских стен В 1932 г. 
сбором куфических надписей Дербента занимались участники экспедиции Централь-
ных государственных реставрационных мастерских но эти материалы остались 
неопубликованными. В 1935 г. вышел из печати «Каталог Международной выставки 
памятников иранского искусства и археологии», организованной в Государствен-
ном Эрмитаже (Ленинград), который содержит сведения об одной непрочитанной 
куфической надписи из сел. Кубачи и некоторых арабских надписях на дагестанских 
бронзовых котлах и белореченских (Кубань) обоймицах 

П. Максимов в 1937 г. сообщил весьма неопределенные сведения о памятнике 
с надписью в честь фольклорного героя адыгейцев Хаткокошхо; памятник этот 
будто бы находился где-то в горах Закубанья 

Пахомов, До дослЬдження, стор. 323, 330, 331. 
Пахомов, Крупнейшие памятники, стр. 46. 
Башкиров, Средневековый памятник, табл. VII, VIII; его же, Изучение, стр. 235; его же, 

Скульптурные памятники, табл. I I I , рис. 2 и табл. IV, рис. 3; его же, Петрографика, стр. 132-
его же. Искусство, табл. 9, 12, 13, 39, 40, 71, 73, 105. 

Бакланов, Архитектурные памятники, стр. 15, 39, 40, 43. 
Башкиров, Археологическое обследование, стр. 76. 

223 Павлов, стр. 65. 
224 Кокиев, стр. 29. 
225 Ермоленко, стр. 42. 
226 С. Анисимов, стр. 87, 89, 90, 141. 
22' Спасский, стр. 274, 275. 
228 Лидак, стр. 80. 
229 Каталог, стр. 393, 394, 428—430, 548, 571. 

Максимов, стр. 439. 
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В статье В. А. Крачковской 1938 г., посвященной одной из кубачинских надпи-
сей, сделанной арабским шрифтом на неизвестном языке, содержится палеографиче-
ский разбор этого памятника 

В том же году акад. И. А. Орбели высказал предположение, что нечитаемые 
кубачинские надписи арабским шрифтом писаны, очевидно, на одном из местных 
языков 

А. Н. Генко писал: «В 1933—1935 гг. нам приходилось встречать указания 
местных жителей на «куфические» надписи в Ихреке, Шиназе и других аулах бас-
сейна Самура; к сожалению, как плохая сохранность виденных нами надписей, так 
и расположение некоторых из них в труднодоступных местах препятствовали сня-
тию эстампажей или требовали, по меньшей мере, специальной затраты значитель-
ного труда и времени» 

Фотографию памятника XVIII в. из балкарского сел. Кунюм напечатала в 1941 г. 
местная газета 

В археологическом описании Дербента М. И. Артамонов пересказал ошибочное 
утверждение Е. И. Козубского, будто в персидской надписи 770 г. х. (1368-69 г.) 
на местной пятничной мечети сказано, что мечеть эта построена «архитектором Эд-
дином» по приказанию Тимура С этим нельзя согласиться, так как имя строителя 
в надписи указано Тадж ад-Дйн, а власть Тимура тогда еп],е не распространялась 
на Дербент. 

Любопытные сведения об арабских эпитафиях Кабарды и Балкарии собрал 
в 1946 г. археолог П. Г. Акритас. Одну из них, относяш;уюся к 1187 г. х. (1773-74 г.), 
он воспроизвел в русском переводе, который неточно сделал X. У. Эльбердов 
В 1949 г. появилось известие о находке археологом Е. И. Крупновым фрагмента 
арабской надписи XIV в. на городище Нижний Джулат в Кабарде 

В 1948 г. акад. И. Ю. Крачковский сообщил русские переводы нескольких 
нравоучительных изречений, встречающихся на эпиграфических памятниках Се-
верного Дагестана. По словам И. Ю. Крачковского, изречения эти собрал «один 
ученый аварец, хорошо знающий арабский язык, во время своих разъездов по делам 
службы в 20—30-х годах» 

В течение 1949—1958 гг. вышел из печати ряд статей проф. В. А. Крачковской, 
посвященных истории арабской эпиграфики в России и, в частности, на Кавказе. 
Хотя ее очерки и не являются исчерпывающими, но ей принадлен^ит честь выявления 
в архивах ряда неопубликованных эпиграфических материалов по Северному Кав-
казу и среди них альбома Н. В. Ханыкова, из которого она впервые воспроизвела 
в печати (правда, без чтения и перевода) рисунки 6 надписей Дербента, Ахтов, Ру-

^̂ ^ Крачковская, Из эпиграфических мотивов, стр. 352—357. 
232 Орбели, стр. 304, 305, 317, 318 и табл. 
233 Генко, стр. 98. 
23* Памятник 1147 года. 
236 Артамонов, Древний Дербент, стр. 143. 
2зв Акритас, стр. 315, 316. 
23' Крупнов, Археологические работы, стр. 17; ср. Мошинская и Смирнов, стр. 137. 
238 Крачковский, Арабская литература, стр. 22, 23 (=Избр . соч., т. VI, стр. 620, 621). 
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Тула, Лучека и Цахура. Она же убедительно установила местонахождение некоторых 
недокументированных надписей в этом альбоме 

После Великой Октябрьской социалистической революции оживление в области 
арабской эпиграфики наступило не сразу. Вплоть до 50-х годов имели место оди-
ночные открытия, сделанные нередко квалифицированными исследователями 
(А. П. Ковалевский, Е. А. Пахомов, И. Ю. Крачковский, В. А. Крачковская), пуб-
ликовавшими, к сожалению, либо одни фотографии без чтения и перевода, либо 
только переводы без арабского текста и фотографий. Подобные публикации не могут 
считаться полноценными. Очевидно, предшествующий этому периоду длительный 
застой в изучении мусульманской эпиграфики требовал нового прохождения уже 
пройденных ранее ступеней развития столь деликатной науки, какой является 
эпиграфика. 

В 1950-х годах появилась возможность приступить к массовым сборам и научной 
публикации мусульманских надписей. Наряду с этим продолжались публикации не 
всегда точных переводов или пересказов без текста одиночных эпиграфических па-
мятников, либо кратких сведений о них. Такие публикации имели место в работах 
археологов, лингвистов (не арабистов), литературоведов, этнографов, историков 
архитектуры, а также в статьях газетных репортеров: Б. Б. Бигулаева (о находках 
в Северной Осетии) Т. М. Минаевой (городище Маджары) анонимного автора 
газетной статьи (сел. Шиназ и сел. Хив в Дагестане) Б. А. Алборова (сел. Дигора 
в Северной Осетии) X. О. Лайпанова (Карачай) Р. Г. Маршаева 
М. С. Саидова составителей «Очерков истории Дагестана» С. О. Хан-Маго-
медова и Г. Н. Любимовой (Табасаранский, Хивский и Касумкентский районы 
Дагестана, а также г. Дербент) Д. М. Атаева (сел. Хунзах в Дагестане) 
С. Ш. Гаджиевой (сел. Темир-аул в Дагестане) Э. Ю. Кассиева (сел. Кумух и 
сел. Убра в Дагестане) П. М. Дебирова (сел. Кумух, сел. Кубачи, сел. Кала-
Корейш в Дагестане) У. Масимова, Р. Минасова и неизвестного автора (Север-
ный Азербайджан) К этой я^е категории работ относятся и предварительные 

Крачковская, Неизвестный альбом", ее же. Из архивного наследия; ее же, Памятники. 
Бигулаев, Краткая история, стр. И —13. 
Минаева, Золотоордынский город, стр.137—141,146,150,154; ее же, Очерки, стр. 90— 

94, 99, 102, 103. 
Летопись на камнях. 
Алборов, Два памятника, стр. 373, 374. 
Лайпанов, стр. 14. 
Маршаев, стр. 114. 
Саидов, Возникновение, стр. 136; его же, О распространении, стр. 44. 
Очерки истории Дагестана, стр. 87, ИЗ. 
Любимова и Хан-Магомедов, стр. 75, 82, 92, 94—98. Хан-Магомедов, Архитектура, 

стр. 53, 54; его же, Дербент, стр. 40, 52, 54—56, 62, 67, 68, 70, 85,88, 90; Любимова, стр. 9—13, 
1 8 - 2 0 , 24, 25, 29, 30, 32, 33. 

Атаев, стр. 178—181. 
Гаджиева, Очерк, стр. 69; ее же. Материальная культура, стр. 32. 
Кассиев, стр. 10, И , 36. 
Дебиров, Намогильные памятники, стр. 201—204, 329. 
Найдена могила; Масимов; Минасов. 
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сообщения о наших эпиграфических находках в Дагестане публикация 
М. М. Ихиловым в 1959 г. текста арабской надписи без перевода будто бы I в. хиджры, 
из сел. Хнов (Дагестан) и публикации фотографий эпиграфических памятников 
из Дагестана в работах Э. В. Кильчевской и Р. М. Магомедова а также ри-
сунков в брошюре Р. Алиханова 

Массовые сборы мусульманских надписей и изучение их как исторического 
источника, несмотря на недавнее начало этих работ ограниченным числом лиц, уже 
успели привести к важным открытиям: значительному расширению территории, 
на которой встречаются куфические надписи, обнаружению самых древних мусуль-
манских эпиграфических памятников на Северном Кавказе (X в.), находке новых 
свидетельств о монгольском нашествии в Нагорный Дагестан, открытию надписей, 
Шамхальского кладбища XVI—XVII вв., позволившему коренным образом пере-
смотреть господствовавшие до сих пор взгляды на историю шамхалов. Коллектив 
исследователей, специально занимающихся мусульманской эпиграфикой Север-
ного Кавказа, в настоящее время состоит из М. X. Нейматовой, печатающей свои 
работы преимущественно по-азербайдн-гански М. С. Саидова А. Р. Ших-
саидова В. А. Крачковской Л. Т. Гюзальяна и автора этих строк 

Несмотря на тр что работа по сбору и изучению эпиграфических памятников еще 
далека от завершения и многочисленные населенные пункты и кладбища таят еще 
много неведомых исторических источников, написанных на камнях, все же к настоя-
щему времени удалось выявить немало ценных надписей, проливающих свет на тем-
ные страницы прошлого Северного Кавказа. Работа эта должна быть продолжена. 

4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАДПИСЕЙ НА АРАБСКОМ, 
ПЕРСИДСКОМ И ТУРЕЦКОМ Я З Ы К А Х 

Известны случаи, когда высекали надписи на готовой облицовке ранее построен-
ных зданий (крепостные сооружения в Дербенте, мавзолей в Хучни и пр.), однако 
гораздо чаще для этого применяли специально подготовленные плиты или стелы. 

Лавров, Археологические разведки в Дагестане, стр. 257, 258, 261; его же, Некоторые итоги,. 
стр. 6, 7; его же. Землетрясение, стр. 1080. 

255 Ихилов, Хновцы, стр. 276; его же. Материалы, стр. 26. 
Кильчевская и Иванов, рис. 4, 5, 8—10, 13, 59; Кильчевская, К вопросу, стр. 43, 49; ее же, 

Декоративное искусство, стр. 22, 28, 29, 33, 34, 37—41, 44, 47, 48, табл. I I—VIII . 
Магомедов, История, стр. 106, рис. 28. 
Алиханов, табл. 8—10, 14, 15, 20, 25, 26, 28. 
Нехшатова, 1954; ее же, Надписи Дербента', ее же, Ширван; ее же, О некоторых", ее же. 

Эпиграфические памятники. 
Саидов, О некот,орых памятниках. 
Шихсаидов, О пребывании-, его же, Распространение', его же, Новые данные", его же, Когда 

и как-, его же. Арабские строительные надписи", Баркуев и др. 
Крачковская, Два фрагмента. 
Гюзальян. 
Лавров, СМАЭ, т. XVII—XIX; его же, Южнодагестанский хронограф", его же. Об араб-

ских надписях", его же. Материалы", его-же, До питания; его же, Хазнидонские надписи", его же,. 
Новые материалы; его же. Надписи. 
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Распространение арабских надписей X—XIII вв. на Северном Кавказе. 

Плиты вмуровывали потом в стены, а стелы вкапывали в землю. Материалом служили 
обычно местные породы камня (песчаник, плитняк, разные сорта известняка),, 
а в отдельных случаях (Маджары, Закубанье) — привозной белый или серый мра-
мор. Встречаются надписи и на деревянных деталях зданий (например, на опорных 
столбах домов), а также на деревянных могильных памятниках. Размеры площади, 
занятой текстом, бывают разные. Длина колеблется от 20 до 300 см, а ширина от 15 
до 150 см. 

По назначению надписи можно разделить на религиозно-назидательные изре-
чения и памятные записи. К последним относятся юридические документы (поста-
новления джама'атов, договорные акты, фиксация границ земельных владений или 
преимущественных прав отдельных групп населения), строительные (указывающие 
дату строительства, имена инициаторов его и мастеров, а также обстоятельства, 
при которых оно имело место) и эпитафии (преобладающая часть эпиграфических 
памятников в нашем собрании). Однако подобная классификация является весьма 
условной, так как, например, большинство эпиграфических памятников всех кате-
горий содержит и религиозно-назидательные тексты, а в эпитафиях и строительных 
надписях встречаются известия об исторических событиях предшествующего времени 
и даже обстоятельные хронографы. 

Среди мусульманских надписей Северного Кавказа преобладают написанные на 
арабском языке. Эта категория памятников имеет наиболее широкие территориаль-
ные и хронологические рамки. Они известны в горах и степях от Каспийского до 
Черного морей, и особенно их много в Дагестане, где встречаются надписи разных 
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ЭПОХ, начиная с X в. н. э. Старейшая датированная надпись (X в.) най-
дена в сел. Кочхюр (Южный Дагестан). Палеографические особенности по-
зволяют отнести примерно к тому же времени одну надпись в сел. Ихрек 
(там же). Есть известия о существовании в прошлом надписе!! VIII—X вв. 
в '-«Нижней Табасарани и в Дербенте. Точно датированные памятники XI в. 
обнаружены в Южном Дагестане (Ихрек и Дербент) и в Карачае (Нижний 
Архыз), а XII в. — в Южном Дагестане (верховья р. Самур). Однако характер по-
черка ряда надписей не только в Южном, но и в Среднем Дагестане (южные части 
даргинской и лакской территории) не оставляет сомнения в принадлежности их 
к XI—XII вв. К этому же времени относилась несохранившаяся надпись на Ставро-
полье (Маслов Кут) и старейшая персидская надпись в Южном Дагестане. В XIII в. 
арабские надписи за пределами Дагестана неизвестны, но район их распространения 
в Дагестане расширяется на севере до Улубий-аула, Кумуха и, кажется, Арчи. 
В XIV в. они появляются в Аварии (Хунзах) и возрождаются в степях Ставрополья 
(Маджары). 

В XV в. арабские эпиграфические памятники известны кроме Дагестана 
в предгорной части Ингушетии (Плиево), а персидские — в Дербенте. От XVI и 
XVII вв. арабские надписи сохранились только в разных районах Дагестана, а пер-
сидские — в Дербенте и Кумухе. Кроме того, Эвлия Челеби видел в XVII в. тюркские 
эпитафии в Северной Осетии (Татартуп), а по сообщ;ениям И. А. Гильденштедта, 
Дж. С. Белла и П. С. Уваровой, суш;ествовали мусульманские надписи XVII в. 
в Кабарде и на Черноморском побережье (Туапсе и Новороссийск). Одна надпись 
XVII в. на аварском языке, сделанная арабским шрифтом, обнаружена в сел. По-
рода. Значительное число эпиграфических памятников XVIII в. сохранилось на 
арабском языке в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Кабарде, Балкарии, степях 
Ставрополья, Пятигорье, Карачае, Закубанье и на Черноморском поберен{ье. Пер-
сидские надписи того же времени известны в Дербенте и Кумухе, а турецкие — в Се-
верной Осетии, на Ставрополье, в Карачае, Закубанье и на Черноморском побережье. 
Обнаружена одна балкарская надпись, сделанная арабским шрифтом (Хулам). 
Примерно те же районы распространения арабских, персидских и турецких эпигра-
фических памятников оставались характерными и для XIX в. 

Следует иметь в виду, что арабские, персидские и турецкие надписи Северного 
Кавказа составлены в одних случаях по инициативе частных лиц (например, самих 
писцов), а в других — по заданию сельских общин, местных феодалов, иранской ад-
министрации Дербента, турецкой администрации Анапы и даже русских военных 
властей XIX в. Поэтому в эпиграфических памятниках отражены разные полити-
ческие настроения, а иногда имеют место и разные религиозные взгляды. Так, на-
пример, эпитафия национального героя лакцев XVIII в. Муртада-'Алй б. Сурхай-
хана I проникнута идеей борьбы с иранской агрессией, а строительные надписи Дер-
бента зачастую отражают иранскую ориентацию их авторов. Естественно, что араб-
ские надписи на христианской могиле в XVI в. в сел. Хунзах и на плите в честь 
Эльбрусской экспедиции Академии наук 1829 г. лишены мусульманских религиоз-
ных формул, столь обычных для других памятников. 
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Введение 

Так как творцами большинства арабских, персидских и турецких надписей было 
духовенство или люди близко стоявшие к нему, то не удивительно, что в надписях 
отразилась религиозная идеология. Большинство эпиграфических памятников всех 
категорий содержит распространенные у мусульман религиозные формулы, напо-
минаюш;ие о всемогуществе Аллаха и его посланника, о бренности земной жизни, 
а также нравоучения, благопожелания и обращения к Аллаху о помиловании и дол-
голетии, об увековечении построек или принятых решений. В текстах широко исполь-
зуются цитаты и пересказы отдельных мест из Корана, а также соответствующие 
стихи популярных поэтов. Последнее особенно характерно для персидских и турец-
ких надписей. Подбор изречений и стихов заслуживает специального исследования. 
Что касается автора данной публикации, то его внимание обращено лишь на истори-
ческие факты, содержащиеся в надписях. 

Нужно заметить, что так называемое «богословие» было для писца часто лишь 
традиционной формой изложения или простым довеском к сообщению о житейских 
делах. Более того, ниже читатель найдет надписи и светского содержания без ка-
кого-либо намека на религиозную идеологию, в том числе явно (надпись 376) или 
предположительно (надпись 483, ч. 2 наст, изд.) немусульманские, хотя и написан-
ные на арабском языке или арабским алфавитом. Известно, что когда религиозные 
догмы вступали в резкое противоречие с житейскими потребностями, то обычно 
только фанатики сохраняли верность догмам. Подобное можно проиллюстрировать 
и эпиграфическими памятниками. Например, вместо участия в «священной войне»» 
которое предписано всем мусульманам, джама'ат цахурского селения Мишлеш 
в 1230 г. X. (1814-15 г.) постановил быть заодно с христианами «в добре и зле» (над-
пись 627, ч. 2 наст. изд.). Ортодоксальный ислам считает, что грешно изображать 
живые существа, но мусульманские эпиграфические памятники на Северном Кавказе, 
в том числе эпитафии, очень часто содержат рисунки птиц, диких зверей, домашних 
животных, людей и даже таких «нечистых» существ, как свиньи. 

Что касается украшений, сопровождающих надписи, то ими чаще всего являются 
разнообразные типы геометрического и растительного орнамента. Начиная с XVIII в. 
на могильных памятниках стали часто изображать предметы, характеризующие 
покойного (таз и кувшин для омовения перед молитвой, четки, обувь, штаны, шапки, 
сельскохозяйственные или ремесленные орудия труда, оружие, оседланного коня, 
компас, карманные часы — если покойный был мужчиной; обувь, элементы одежды 
и украшений, гребень, ножницы, наперсток и пр. — если это была женщина). 
Многие камни с надписями начиная с конца XVIII в. раскрашены в один или не-
сколько цветов. Подробнее о художественной стороне эпиграфических памятников 
можно прочесть в искусствоведческих сочинениях 

Для наиболее ранних арабских надписей Северного Кавказа характерен куфи-
ческий почерк. Они относятся ко времени до XIV в. Известны случаи, когда поздние 
эпиграфические памятники, написанные почерком насх, ошибочно зачисляли в ку-
фические. И. А. Гильденштедт утверждал, что надпись на склепе у Заманкула (Се-

Ковал1вський; Лысенков, стр. 41—46; Дебиров, О художественных образах; его же. Над-
могильные памятнигм; Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 18—45. 
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верная Осетия) «представляется с куфическими чертами» хотя рисунок, прило-
женный к труду И. А. Гильденштедта показывает, что она была написана по-
черком насх. П. И. Кеппен считал куфической и отнес к IX в. нашего летосчисления 
одну эпитафию в окрестностях гор. Ессентуки, а из сохранившегося рисунка видно, 
что почерк ее поздний и сама она имеет дату 1212 г. х. (1797-98 г.) Сообщалось 
в печати о находке куфической надписи на городиш;е Нижний Дн^улат (Кабарда) 
но то был фрагмент с округлыми буквами, характерными для насш. 

М. С. Саидов опубликовал прорисовку надписи из сел. Сумбатль (Дагестан), 
которую он характеризовал как куфическую, хотя и «переходного времени» 
а на прорисовке представлен почерк насх, примерно XIV—XV вв. Это обстоятель-
ство заставляет отнестись с недоверием к определению М. С. Саидовым куфического 
характера нескольких памятников из Аварии изображения которых не были на-
печатаны. 

Последняя по времени датированная куфическая надпись нашего собрания от-
носится к 683 г. X. (1284-85 г.), но отдельные элементы куфического почерка со-
храняются и позже. Г. Ю. Клапрот утверждал, что некоторые надписи XIV в. в Мад-
жарах содержали особенности этого почерка^'^. В надписи 766 г. х. (1364-65 г.) из 
Цахура первое слово изображено в куфической манере. В Кубачах и Дербенте под-
ражания куфическому письму встречаются на памятниках XV в. 

Для эпитафий, написанных куфическим почерком, характерно крайне редкое 
обозначение даты. Такие эпитафии отличаются от поздних и по содержанию. Если 
поздние эпитафии насыщены изречениями о бренности земной жизни, то в ранних 
преобладают простейшие мусульманские формулы, вроде «Нет бога кроме Аллаха» 
или «Владычество принадлежит Аллаху». Многие ранние эпитафии начинаются бас-
малой, в то время как в поздних она обычно отсутствует. Числительные, в том числе 
и даты, в ранних надписях всех категорий написаны словами, а в поздних — циф-
рами. Исключением являются лишь надписи 666 г. х. (1267-68 г.), 757 г. х. (1356 г.), 
770 г. X. (1368-69 г.) и 954 г. х. (1547-48 г.), в которых даты указаны цифрами. Лишь 
с XVIII в. цифровое обозначение числительных становится преобладающим. 

Сейчас хорошо известно, что прежнее представление, будто угловатый почерк 
{куфй) предшествовал округлому {насх), не соответствует действительности. Есть 
этому доказательства и на Северном Кавказе, например дербентская надпись 580 г. х. 
(1184-85 г.) состоит из округлых букв. 

При написании немусульманских собственных имен и других чисто местных 
терминов писец оказывался в затруднительном положении, так как арабский алфа-
вит не имеет знаков для выражения целого ряда звуков, свойственных кавказским 
языкам. В таких случаях писцы не изобретали новых знаков, а пользовались допол-

з и Giildenstadt, I, S. XXIV. 
Ibid., Taf. 13, Fig. 6. 

268 Фонд П. Кеппена, № 145, л. 58 об.; Кеппен, стр. 143. 
Мошинская и Смирнов, стр. 137. 
Саидов, О некоторых памятниках, стр. 125, 127. 
Саидов, Возникновение, стр. 136; ср. Очерки истории Дагестана, стр. 87. 
Klaproth, Reise, Bd I, S. 422; idem, Travels, p. 235; idem, Voyage, t . I, p. 169; Клапрот, X , 

стр. 118. 
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нительными буквами, существующими в персидской и турецкой письменности и, 
кроме того, прибегали к приближенной передаче. 

Вот несколько примеров передачи в надписях неарабских звуков: 

Ёрисби ё [б] (балкарское) 
ы (адыгское) 
Ц 

» 
ц1ц1 (аварское) 
лълъ ( » ) 
жъ (адыгское) 
дз 
к1 

} 
J 

J 
Ji 
Ji 
d 

например 
» 
» 

j u y 

» 

Лахъщыкъу 
Цилинг 
нуцал 
Гьоц1ц1алълъ » 

Хьатыгъужъыкъу 
Андзор 
К1яч 

Кроме того, звуки ч, г ж п обычно передаются соответственно через j., liJ и 
а в поздних памятниках (начиная с XVIII в.) также через Е' О Причем 
передача звука г посредством буквы ^ встречается только в Дагестане, что можно 
объяснить влиянием азербайджанского языка, которому свойственно произноше-
ние как г. 

Отсутствие постоянства в написании по-арабски иноязычных слов можно про-
иллюстрировать на примере имени «Николай», которое трижды встречается в пуб-
ликуемых надписях и каждый раз выглядит иначе: (надпись 636), 
(надпись 666) и (надпись 652) (см. 2-ю часть наст. изд.). 



Н А Д П И С И 

(ТЕКСТЫ, ПЕРЕВОДЫ И СВЕДЕНИЯ О НАДПИСЯХ) 



До XI в. 

1. Гор. Дербент Дагестанской АССР. Куфическая надпись 153/770 г. упоминается у Н. В. Ха-
ныкова 1. Рисунок обнаружен в его же неопубликованном альбоме. На рисунке приписка: 
«С наружной южной стены в Дербенте». Там же есть текст: 

^ c u J l i ' и л . . . « . . . Э т и ворота [сооружены (или возоб-
cj^ ^.U-iUi' новлены)] восемьсот пятьдесят третьего 

года хиджры». 

Таким образом, Н. В. Ханыков колебался в чтении даты. Очевидно, плохая сохранность 
надписи не позволила точно ее скопировать. Р1з двух попыток чтения даты Н. В. Ханыко-
вым правдоподобна первая. Что касается второй (853/1449-50 г.), то она хуже согласуется 
с рисунком и противоречит более раннему куфическому шрифту. 

153 г. x . = 4 . I -23 .XII .770 г. 

1 Khanikoff , Memoire, p. 64 ( = отд. изд., р. 8). 
2 Ханыков, Альбом, л. 22, рис. № 4. Последнее слово написано ошибочно, вместо К^ал. 

2. Сел. Кочхюр Курахского р-на. Обнаружена в стене бывшей мечети и сфотографирована 
В. А. Калоевым в 1954 г. Опубликована нами^. 

. . О^х^З . . . « . . . Была укреплена в году триста. . .» 

Дата неполная. Десятки и единицы лет были указаны на недостающей слева части камня. 
300-е годы х. = 912—1009 гг. 

Лавров, СМАЭ, т. XVIII, стр. 325, рис. 1. 

3. Сел. Ихрек Рутульского р-на. Обнаружена и издана нами i. 

[Г] «Во имя Аллаха 
iJUs lAJ? [2] правосудие обязательно». 
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Надписи 

Чтение второй строки неуверенное. Фигура лошади или собаки слева первой строки и 
геометрическая фигура справа той же строки, возможно, являются монограммами, которые 
нам непонятны. 

Отсутствие диакритических точек, вертикальное написание всех букв и соединение слов 
общей чертой во второй строке указывают на ранний характер надписи, во всяком случае 
не позднее X в. 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 270, 271. 

4. Нижняя Табасарань. Рассказывая о продолжении Дербентских стен далее в горах, И. Г. Гер-
бер в XVIII в. сообщал: «Сказывают, что некогда в Табасаранском дистрикте, при разламы-
вании башни сея стены, найдено арабское письмо, содержащее в себе следующий щет: Из 
Шама или Дамаска столько денег, из Месопотамии столько сорочинского пшена, из Алеппо 
столько коровьего масла и пр.»1. 

В случае достоверности этого сообщения надпись должна быть датирована временем араб-
ского господства, VIII—X вв. 

1 Гербер, Известия, стр. 199; Голиков, стр. 179; Garber, Nachrichten, S. 94. 

XI—XII вв. 
5. Сел. Ихрек. Снаружи стены бывшей пятничной мечети. В 1885 г. ее видел Г. И. Радде^. 

Сфотографирована (в 1952 г.) и издана нами 2. Позже ее издал и А. Р. ШихсаидовЗ. 

. . ô sLi 1J.A [1] «Построена^ эта мечеть после того, как 
раз[рушили(?) ее]. . . 

гЪ' 3 [2] Четыреста седьмой год». 

407 г. X. соответствует не 1029 г., как считали Г. И. Радде и К. Ф. Ган, а времени 
с 10.V1.1016 г. по 29.V.1017 г. 

1 Radde, S. 34; К. Ган, стр. 122. 
2 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 373—374, рис. 1. Ср. Шихсаидов, Когда и как, стр. 17. 
3 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 105, 106, рис. 1. 
^ Слово это разобрал А. Р. Шихсаидов. 

6. Гор. Дербент (?). Эстамп рельефной надписи, хранящийся среди неопубликованных эпи-
графических материалов К. К. Фезе i. Е. А. Пахомов считает настоящую надпись старейшей 
в Дербенте 2. Точное местонахождение и дальнейшая судьба ее неизвестны. 

Первые шесть строк заняты религиозными изречениями. 

• • • [6] « . . . Да будет прощение 
i^-^j^iJl (JJUJl г,.? [7] Ахмаду б. Са'ду б. ал-Маликй стран-

y^iJl нику бедному, 
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XI—XII вв. 

^ ^ ^ ^ ^ suil (J,l [8] который скончался, и да будет милость 
Ь тому, кто помолится о 

• • • (3 byia^J [9] его прощении. В . . . ночь четверга, когда 
оставалось две ночи 

ô -oxs ^ чХлаЛ [-̂ Qj зй-л-ка'да четыреста [одиннадцатого] года». 

«Когда оставалось 2 ночи» — т. е. 28-го ай-л-ка'да 411 г. х. = 15.111.1021 г. 

1 Фезе. 
2 Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 24. 

Гор. Дербент. Снаружи южной городской стены над воротами Орта-капы. Сохранились 
неопубликованные весьма неточные копии верхней и нижней части надписи, которые П. В. Ган 
в 1840 г. передал в Академию наук1. Копию, сделанную Г. С. Твердохлебовым, вместе с тек-
стом и неполным французским переводом издал Н. В. Ханыков 2. В 1870-х гг. были сделаны 
новые три неудачные копии, оставшиеся неопубликованными и хранящиеся (вместе с оши-
бочными текстами и переводами) в бумагах А. В. Комарова з. Некоторые сведения об этой 
надписи имеются у В. В. Вартольда*, Е . А. Пахомова 5 и С. О. Хан-Магомедова 6. В 1958 г. 
с ней познакомились и мы. 

У' 
. . . 

Сг? i) • • • 
e r f - • • Ы 

^ (3 

«из 

CO 3 ... 

[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 

[1 слева] 
[2 слева] 
[3 слева] 
[4 слева] 
[5 слева] 
[6 слева] 
[1 внизу] 
[2 внизу] 
[3 внизу] 
[4 внизу] 
[5 внизу] 
[6 внизу] 
[7 внизу] 

[1 справа] 
[2 справа] 

«Во имя Аллаха милостивого, ми-
лосердного. Это работа . . . 
б. . . . ' и Ахмада б. Абу (?) 
'Алй б. Иунуса [и] . . . б . . . ^ 
в месяце раджаб в году 
от хиджры 
пророка спустя 
пять 
и тридцать 
и четыре-
ста. 
Во имя Аллаха ми-
лостивого, милосердного. 
[Нет] бога кроме Аллаха, Мухаммад 
[по]сланник Аллаха. . . 
. . . после . . . 

. . . и да приветствует! 
Да помилует его 
Аллах!» 

3, 4 и 5 строки справа непонятны. 
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Надписи 

В чтении даты мы следуем за В. В. Бартольдом и Е. А. Пахомовым. А. В. Комаров 
читал 519, а Н. В. Ханыков — 465, хотя в более ранней работе последнего указан также 435 9. 

Р а д ж а б 4 3 5 г . х . = 3 . 1 1 - 3 . 1 1 1 . 1 0 4 4 г . 

1 См. Фезе. 
2 Khanikoff , Memoire, pp. 109, 110, f ig . 3 ( = отд. изд., pp. 53, 54); Ханыков, Альбом, 

л. 15, рис. № 3. 
3 Фонд Комарова, № 19. 
^ Бартольд, Место, стр. 44; его же, Сочинения, ct^. 690; его же, Дербент, стр. 422, 423. 
5 Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 24. 
6 Хан-Магомедов, Дербент, стр. 56. 
' Н. В. Ханыков читает l J U J . «Лютф-Уллах сын Бу-Хасана». 
8 У Н. В. Ханыкова (> Laj или) j^^U-i ^ ^ c j ^ . «Емен, сын Номан {или Беад)». 
9 Ханыков, Об археологических исследованиях, 27. 

Сел. Нижний Архыз Карачаево-Черкесской авт. обл. На каменной плите, вделанной 
в кладку стен средневекового христианского храма № 10, открытого на Нижне-Архызском 
городище. Обнаружена В. А. Кузнецовым в 1961 г. Камень был доставлен в Москву в Ин-
ститут археологии АН СССР, где в том же году мы сняли с него эстамп. Опубликована нами i,. 
а потом В. А. Крачковской 2. Русский перевод воспроизведен и в статье В. А. К у з н е ц о в а з . 

сг^Кг'* [1] «Во имя Аллаха мило[стивого, милосерд-
ного], 

л^я-о лЛ V 1̂2] нет бога кроме [Аллаха, Мухаммад по-
сланник Аллаха»]. 

Датируется по почерку XI—XII вв. В. А. Крачковская считает возможным С}'зить дати-
ровку до третьей четверти XI в. 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 261, рис. 1. 
2 Крачковская, Два фрагмента, стр. 131—134, рис. 1. 
3 Кузнецов, Археологические исследования, стр. 91. 

9 . Там же. Найдена В. А. Кузнецовым вместе с предыдущей. Эстамп снят нами в 1961 г . 
Опубликована нами i и потом В. А. Крачковской 2. Русский перевода нашем чтении воспро-
изведен также В. А. Кузнецовым з. 

^ 3 • • • - • • [а]л-аввал четыреста тридцать шестого 
года». 

Так как есть два месяца, названия которых заканчиваются на «ал-аввал», то указанную 
дату можно читать как рабй' ал-аввал 436 г. х. , либо как джумада-л-аввал того же года. 
В первом случае это приходится на 26.IX—25.X.1044 г. , а во втором па 24.XI—23.XII того же 
года. В. А. Крачковская предлагает читать третье слово как ^ ^ ^ (семь), а дату в целом как 
рабй ' ал-аввал 437 г. х. = 16.IX—15.X.1045 г. 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 267 , 268, рис. 2. 
2 Крачковская, Два фрагмента, стр. 133, 134, рис. 2. 
3 Кузнецов, Археологические исследования, стр. 91. 
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X I - X I I вв. 

10. Гор. Дербент. На длинном лежачем полуцилиндрическом надгробии, примерно в 200 м 
юго-восточнее цитадели. Местным жителям эта могила известна под именем Джум-Джум. 
Неточные рисунки ее надписей прислал в Академию наук в 1840 г. К. К. Фезе1. Другую не-
точную копию в 1842 г. снял И. Н. Березин. Она опубликована им вместе с очень плохими 
копиями этой же надписи, снятыми учителем местной армянской школы, причем И. Н. Бере-
зин не заметил, что это одна и та же надпись. За исключением даты, ему и И. Н. Холмого-
рову не удалось правильно прочесть текст 2. Плохое качество копий помешало это сделать 
и П. С. Савельеву3. Лишь после того как землемер Г. С. Твердохлебов снял новый эстамп, 
надписи были прочтены Н. В. Ханыковым^. 

На восточной продольной стороне (рис. б) написано: 

cU)l (3 

«Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. Эта могила Махмуда б. Абу-л-Ха-
сана®, сына убитого на пути Аллаха». 

На западной продольной стороне (рис. в): 

A^s- >\j и « . . . Д а помилует его Аллах®, да увели-
uWa^ 3 Ml лЛ М J чит Аллах [помилование] ему и его 

потомкам. Нет бога кроме Аллаха, Му-
хаммад посланник Аллаха». 

Ца южной стороне (рис. г); 

1>1 .̂<,1)1 [1] «Боже, когда 
[2] ты соберешь пер-
[3] вых и по-
[4] следних', то прости 
[5] твоего раба. 

Lc ^iCiJl [6] бедного обла-
[7] дателя этой». 

Ha северной стороне (рис. 5): 

[11 «могилы! Да по-
cUJI [2] милует его Аллах! 

[3] Четыреста 
[4] шестьдесят 
[5] девятый 
[6] год» 

469 г. x . = 5 . V n i . l 0 7 6 г . -24 .Vn.1077 г. 
Плохая копия этих же надписей находится также в неопубликованных материалах 

А. В. ^Комарова, со следующей припиской: «Памятник древний. Камень овального вида в 4 ар-
шина длину на половину дороги к цитадели. Письмена сходствуют с пехлевийскими, к. . . 
верийскими и куфическими» э. 

1 Фезе; Dorn, Das Asiatische Млзеат, S. 91. 
2 Березин, Арабские надписи, стр. 65, табл. V, рис. 1, 2; его же, Путешествие, жад. 1, 

примечания, стр. 88, 89, табл., рис. 1. 2. 
3 Березин, Арабские надписи. Примечания П. С., стр. 69, 70. 
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Надписи 

4 Ханыков, О некоторых, ТВО, стр. 168—172 и табл. I, И ( = ЗАО, стр. 41—45 и табл. I, 11): 
Khanikoff , Memoire, pp. 110, 111, fig. 4 et 4 bis ( = отд. изд., pp. 54, 55, fig 4 et 4 bis);. 
Ханыков, Альбом, л. 16, рис. Л5 4, 4 bis; л. 16 об., рис. Л"» 10. 

5 Н. В. Ханыков сперва читал имя noKoiiHoro Маймун (см. его «Об археологических ис-
следованиях», стр. 27). По И. Н. Березину—«Маймун сын (Абдуррешидов?) Шамкаберийский», 
по Холмогорову — Маймун сын Абу-р-Рушдя, а по П. С. Савельеву — Касим. 

6 У И. В. Ханыкова: «Тот кто пожелает [произнесет] помилования бога [покойнику]». 
7 То есть в день страшного суда. 
8 В ранней статье Н. Б . Ханыкова: 479 г. х. 
9 Фонд Комарова, № 18. 

11. Там же. В статье Е. А. Пахомова упоминается «вырытый мною камень с датой 493 r . » i . 
Надпись издана нами 2 по фотографии, которую мы получили от Е. А. Пахомова. Он сооб-
щил нам, что она находилась на надгробии, обнаруженном в 1928 г. в поле севернее город-
ских стен. В противоположность своему печатному сообщерию об этой находке Е . А. Пахо-
мов предложил следующее чтение этой надписи: 

5 C y t ^ ^ " (3 «В четыреста семьдесят третьем году» 

Однако отсутствие диакритических точек одинаково допускает прочесть и 473 и 493. 
473 г. x. = 22.VI.1080 r . -10.VI.1081 г. 
493 г. X. = 17.XI.1099 г.—5.XI.1100 г . 

1 Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 24. 
2 Лавров, СМАЭ, т. XIX, стр. 29, 31, рис. 3. 
3 Письмо Е. А. Пахомова от 21 мая 1954 г. 

12. Там же. В бумагах, оставшихся после А. Н. Комарова, имеются схематический рису-
нок, текст и перевод надписи. Приписка гласит: «В городском саду, на камне, лежащем, 
в 20 шагах к западу от беседки, между двумя дорон!ками, выпукл, кофийс. (т. е. куфиче-
с к и м и . — Д . Л.) букв.» 1. Издана нами 2. 

cuil J-.^-^ [1] «Прощенный®, мученик на пути Аллаха^. 
|2] Султан Йусуф. 

^ ^ [3] В месяце рамадан 
i^U-sti^l ч g-^i' [4] четыреста семьдесят девятого года». 

Рамадан 479 г. х. = 10.XII.1086 г.-8.1.1087 т . 

1 Фонд Комарова, № 19. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 271. 
3 Синоним: «умерший». 
4 У А. В. Комарова: «Помилованный убитый шехид на войне за веру». 
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13. Сел. Кара-Кюра Ахтынского р-на. А. Р . Шихсаидов пишет: «Древняя мечеть с надпи-
сями, которые могут быть отнесены к X—XI векам, сохранилась в селении Кара-Кюра» i . 

1 Шихсаидов, Когда и как, стр. 17. 

14. Сел. Рукель Дербентского р-на. Арабский текст без перевода в бумагах А. В. Комарова 
с ирилиской по-арабски: «Камень мазара на кладбище селения Рукал» i . Издана нами 2. 

йкЬ'и̂  ^ ÎkJ,.̂  «Султан Махмуд. Кончина его [в] 
^ ^^й ^ пятьсот одиннадцатом [году]». 

511 г. x . = 5.V.1117 r . -23 . IV .1118 г. 

1 Фонд Комарова, Л? 19. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 271, 272. 
3 Запись явно модернизирует последнее слово, которое для этого времени должно быть 

15. Гор. Дербент. Текст и перевод в бумагах А. В. Комарова. Имеется приписка: «На север-
ной стороне Дербента в близости северного конца гробниц „Кирхляр" . На арабск. языке, 
выпукл, буквами». 

1<АЛ11 ")} f - ^ y i «Во ИМЯ Аллаха милостивого, милосерд-

(JI3 ij» ли! него. Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад 
^^Ikl-uJl посланник Аллаха, 'Алй наместник Ал-

лаха. Эта могила жестоко убитого^ 

jr-i-^ (3 сг?.̂ *̂ o^ji сг̂ * Султан Х^аджа Шамс ад-Дина б. Х®аджа 
Руки ад-Дйна. В месяце почитаемом ра-

^ ^ к х ^ джабе пятьсот тридцатого года хиджры 
пророка»^. 

Раджаб 530 г. х . = 5 . IV-4 .V .1136 г. 

1 Ошибочно вместо лЛ . 
2 "У А. В. Комарова явно ошибочно: 
3 У А. В.Комарова : «сраженного шигида». Слово шахйд, переведенное нами как «убитый», 

означает собственно «мученик» (павший в битве за веру). 
^ Фонд Комарова, № 18, 19. 

16. Сел. Рутул одноименного р-на. Вывезена отсюда М. С. Саидовым в 1953 г. в Ин-
ститут истории, я зыка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала Академии наук 
СССР в гор. Махачкала. Опубликована нами i. 

lil oJvA b'JU-^ j^l [1] «Из того, что приказал построить это ха-

^ oKi [2| нака 'Абду-с-Самад 
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* r i ^ (3 ti-̂ -̂  [3] 6. Налки (?). В месяце 
3 kx^ [4] мухарраме года сорок пять 

. . ^ [5] и пятьсот. ..» 

Мухаррам 545 г. х. = 30.IV-29.V.1150 г. 

1 Лавров. СМАЭ, т. XIX, стр. 32, 33, рис. 5. 

J 7 . Сел. Гельмец того же р-на. На камне, вделанном в степу частного дома, стоявшего ря-
дом с мечетью. Скопирована И. А. Бартоломеем в 1850 г. Арабский текст с переводом опубли-
кован Н. В. Ханыковым!. Рисунок из альбома Н. В. Ханыкова 2 издан нами вместе с тек-
стом и переводом з. 

сг^У* [1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. Руководство ' 

. J-^Ai J-л U.J [2] строительством этого минарета осуще-
ствляли Хаджжй. . . ® 

'кя.^ (3 ^ 3 [3] и Сартан и Тасджй. В году семь {или 
5 (или d^s^'i) девять) 

J.» J ^ ^ [4] и пятьсот пятьдесят. А писал 'Алй 
e^xX l̂ . . . (?) [5] каменщик ( ? ) . . . мастер»®. 

557 г. х . = 21.XII.1161 г.—9.X1I.1162 г. 
559 г. х . = 30.Х1.1163 г.— 17.XI.1164 г. 

1 Хапыков, Археологическое известие, № 53, надпись 3. 
2 Ханыков, Альбом, л . 37, надпись № 29. 
3 Лавров, Новые материалы, стр. 272, рис. 6. 
4 У Н. В. Хапыкова: 
в У Н. В. Ханыкова: 
6 У Н. В. Ханыкова: ли1 к - у и ^ 
7 Н. В. Ханыков переводит: «Распоряжение». 
8 У И. В. Ханыкова: «Дальджи». Судя по рисунку, далее следовало имя, оставшееся 

несрисованным. 
9 Эту строку Н. В. Ханыков перевел так: «Армеджи Сальбе, по любви к богу». 

Сел. Зрых Ахтыпского р-на. Срисована И. А. Бартоломеем в 1850 г. Упоминается 
Н. В. Ханыковым как надпись из сел. Зороглу или Зуроглу i. Рисунок ив альбома Н. В. Ха-
ныкова 2 издан нами с текстом и переводом з. 

Первую строку мы не понимаем. Далее читается: 

^.„.а- у c i ^ ^ S ^ ^ [2] «Это сделано в пятьсот шестьдесят третьем 
году 

^ ^ [3] хиджры пророка, да благословит его 
Аллах!» 
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563 г. х. = 17.x.1167 г . -4 .x .1168 г. 

1 Ханыков, Археологическое известие, № 52; Khaiiikoff, Memoire, p. 67 ( = отд. изд., р. 8). 
2 Ханыков, Альбом, л. 45, надпись № 30. 
3 Лавров, Новые материалы, стр. 273, рис. 7. 

19. Сел. Рутул. Обнаружена И.А.Бартоломеем в стене жилого дома в 1850 г. Текст и фран-
цузский перевод издал Н. В. Ханыков!. Рисунок находится в его альбоме 2. 

= СГ?* [1] «Это ДОМ Фугана б. Саби. Его построил 
У ^ j , U^JI 3 _j.il 1̂ 2] Куту Абу Мисак^ строитель в месяце зй-

^ ЛкжЛ [3] л-хиджжа пятьсот семь[десят] второго 
3 года». 

Зй-л-хиджжа 572 г. X. =31.V—29.VI.1177 г. 

1 Khanikoff, Memoire, p. 139 ( = отд. изд., р. 83). 
2 Ханыков, Альбом, л. 42, рис. № 31. 
3 У Н. В. Ханыкова: ktu^yc 
1 У Н. В. Ханыкова: «Джуту, сын Месата», 

20. Гор. Дербент. Одна из ранних надписей, сделанных почерком пасх, на южной стороне 
южной городской стены, у ворот Дубары-капы. Рисунок, текст и французский перевод изданы 
Н. В. Ханыковым!, который считал, что она без начала. Имеется ее рисунок, текст и пере-
вод также и в бумагах А. В. Комарова 2. Е. А. Пахомов, после ознакомления с надписью на 
месте, подтвердил правильность чтения даты Н. В. Ханыковым, но в общей форме высказал 
сомнение в отношении правильности чтения им некоторых слов. Кроме того, он не согласился 
с Н. В. Ханыковым, будто надпись не имеет начала з. Фотоснимок, сделанный нами в 1958 г. , 
убенздает, что другого начала надпись не имела. 

e^i'lsJI [1] «Махмуд ал-Катиб Гйлaнй'^ 

J сг^"^^ (3 [2] в мухарраме пятьсот восьмидесятого года». 

В нижнем левом углу написано: 

^ о^х^ [1] «Мухаммад б. 
^ [2] Махмуд и 

^^ [3] Иусуф б. 
(?) ЬЬ [4] Баба (?) б. 'Алй-Ибрахйм». 

Мухаррам 580 г. х. = 14.IV - 13.V.1184 г. 

1 Khanikoff, Memoire, pp. 116, 117, fig. 7 ( = отд. изд., pp. 60, 61, fig. 7). 
2 Фонд Комарова, № 18 и 19. 
3 Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 25. 
i То есть Махмуд писец из Гиляна. 
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21 . Там же. Правее предыдущей. Арабский текст без перевода оп}гбликован Е. А. Пахомо-
вым1. Сфотографирована нами в 1958 г.: 

i^j'KJl [1] «Махмуд писец. 
^ с?-̂ ^ ^̂ ^ ^ Лл-с̂  [2] Год восемьдесят седьмой (или девятый)». 

Надпись датируется, очевидно, 587 г. х. = 29.1.1191 г. — 17.1.1192 г. или 589 г. х . = 
= 7.1—26.XII.1193 г. 

1 Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 25. 
2 У Е. А. Пахомова прибавлено: ^ ^ ^ ^ («я пять»). Мы этих слов не обнаружили. 

2 2 . Там же. Рисунок, опубликованный Н. В. Ханыковым, без указания места находки. 
У него сказано: «Я разобрал только дату: ^ i U (или ^ то есть 
„в году сто девяносто [или семьдесят] пятом"» i. Место находки устанавливается из другого 
сообщения Н. В. Ханыкова, где говорится, что среди куфических надписей, выявленных 
в Дербенте, имеется одна с датой 105 или 175 г. х.2. Нетрудно догадаться, что «нуль» в пер-
вом варианте даты является типографской опечаткой вместо «9». 

175г. x. = 10.V.791 г.—27.IV.792 г., а 195 г. х . = 4.Х.810 г. —22.IX.811 г. 
Не соглашаясь с датировкой, предложенной Н. В. Ханыковым, Е. А. Пахомов писал: 

«Чтение им даты 1 7/9 5 безусловно неприемлемо: даже на его рисунке видно скорее 4.5, 
в натуре же я видел эту надпись при очень неудачном освещении, а сама она чрезвычайно 
попорчена, так что ничего разобрать не удалось» з. 

Датировки, представленные Н. В. Ханыковым и Е. А. Пахомовым, одинаково неубеди-
тельны, так как плохая сохранность надписи не позволяет утвердительно ее читать и тем бо-
лее по рисунку, за точность которого нельзя ручаться. Ясно лишь, что надпись эта куфиче-
ская, т. е. не позже X I I I в. Палеографические особенности ее (формы букв ха, сйн, мйм и 
HBKOTopfJx других) указывает на XI—XII вв. 

1 Khanikoff , Memoirs, pp. 102—104, fig. 1 { = отд. изд., pp. 45—48, fig. 1); ср. Ханыков, 
Альбом, л . 3, рис. № 1. 

2 Khanikoff , Memoire, p. 64 ( = о т д . изд. , р. 8). 
3 Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 24. 

23 . Сел. Кочхюр. Сфотографирована Б . А. Калоевым в 1954 г. Опубликована нами i. Это 
фрагмент с одним сохранившимся словом, которое можно читать «познал его» (или 
другие близкие по значению варианты). 

Форма написания конца лигатуры характерна для XI—XII вв. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIII , стр. 331, рис. 16. 

2 4 . Там Hie. В стене бывшей мечети. Сфотографирована Б . А. Калоевым в 1954 г. Опубли-
кована нами1. 
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[«uil J^-^^] ^х^-одл)!'^! лЛ М «Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад [по-
сланник Аллаха]». 

Лавров, СМАЭ, т. XVIII, стр. 326, рис. 5. 

2 5 . Там ж е . Сфотографирована Б . А. Калоевым в 1954 г. Текст идентичный предыдущему. 
Опубликована нами i . 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 278, рис. 9. 

2 6 . Там ж е . Сфотографирована Б . А. Калоевым в 1954 г. Опубликована нами i . 

ли i^WJl «Владычество принадлежит Аллаху еди-
ному, побеждающему». 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIII , стр. 330, рис. 14. 

2 7 . Там ж е . Сфотографирована Б . А. Калоевым в 1954 г. 

o^.-'̂ l ^.toUib J^A «Эта могила />-л-касима из рода. . .» 

28 . Сел. Ихрек. Сфотографирована (в 1952 г.) и опубликована нами^, 

ли cu) .̂их.! «...принадлежит Аллаху. Владычество 
принадлежит Аллаху». 

1 Лавров, СМАЭ,, т, XVIII, стр. 327, рис. 8. 

2 9 . Там ж е . Сфотографирована и издана нами 
. . .ли Ml liU-̂ -Jl «Владычество не принадлежит никому 

кроме Аллаха». 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 277, рис. 12, 

30 . Сел. Мишлеш Рутульского р-на. В стене жилого дома. Сфотографирована 3 . А. Николь-
ской в 1952 г. Четвертая и пятая строки написаны по-персидски, а остальные по-арабски. 

3JI ли [1] [Вла]дычестБО принадлежит Аллаху еди-
^ijjbJo [2] [но]му, побеждающему. Благословен 

^^- îJlii.! . . . ли1 [3J Аллах, . . . лучпгий из творцов. 
. . ^ j - ^ ; J-0-'' [4] Работа Мухаммада сына Азйза(?) ^ 

[На] камне 
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cu-cxjI [5] ее написал Гударз, 
MS j^s. [6] раб [божий] Аллаху, разделяющему 

семь частей [неба]». 

1 Или ^ Л ] 
2 Вместо «сына Азиза» можно прочитать «После этого». 
3 Два последних слова читаются неуверенно, так как («разделяющий») написано 

без диакритических точек, а вместо ^ U ^ j I стоит ^ U ^ U 

31 . Сел. Цахур Рутульского р-на. В стене мечети, известной под именем Вазай, Текст и 
перевод напечатаны А. Р. Шихсаидовым i, а рисунок (без перевода и указания на место на-
ходки) в альбоме Н. В. Ханыкова 2. 

В первой строке: 

jjL^Jl jo^l^l ли «[Владычество] принадлежит Аллаху еди-
ному, побеждающему». 

Вторая строка менее ясна. Чтение и перевод ее по А. Р. Шихсаидову: 

Очг..! J l ^ j ^ ' «Владелец его [или ее, т. е. мечети.— 
А. Ш.] Абу Али (?) сын Ахада». 

Исходя из рисунка Н. В. Ханыкова, эту строку можно прочесть иначе: 

f J b ^ l «Владелец его отец мира, единый». 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 141. 
2 Ханыков, Альбом, л . 39. 

32 . Там же. На рисунке цахурской надписи 1302 г. в альбоме Н. В . Ханыкова в нижнем 
левом углу изображен фрагмент фигурной куфической надписи, очевидно происходящий также 
из сел. Цахура. На нем написано: 

м ciU.̂ 1 «Владычество принадлежит Аллаху». 

33. Сел. Ахты одноименного р-на. В стене жилого дома, вблизи бывшей мечети «Курортного» 
квартала (в старой части селения). Эстамп снят нами в 1953 г. Опубликована нами i и вто-
рично (без рисунка) А. Р. Шихсаидовым2. 

tiO-JI [1] «Владычество 
[2] принадлежит Аллаху еди-
[3] ному, побеждающе-

J [4] му» 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVHI, стр. 330, рис. 13. 
2 Шихсаидов, Распространение, стр. 145 и 162. 
3 Ошибочно вместо лй, 
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3 4 . Там же . В стене бывшей мечети «Курортного» квартала. Неполный рисунок, без указа-
ния места находки, имеется в альбоме Н. В. Ханыкова! . Сфотографирована и издана нами 2. 

V ^ • s j ^ ' i «Являйся на молитву и не будь из не-
брежных! 

[2] Мухаммад». 

1 Ханыков, Альбом, л . 36 об., нижний рисунок. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 278, рис. 16. 
3 В тексте 

3 5 . Гор. Дербент. Найдена в XIX в. вблизи южной стороны южной городской стены. Рису-
нок в альбоме Н . В. Ханыкова i . 

Aut djil ^ [1] «Аллэх един, Аллах вечный, 
J^Mj)] [2] един. Мухаммад [по]сланник Алла[ха]. 

. . .(9) aJU-^JI [3] Лестница(?). . .» 

1 Ханыков, Альбом, л . 9. 

36_ Там же . На надгробии, которое в 1928 г. нашел Е. А. Пахомов севернее города. Издана 
нами 1. Пересылая ее фотографию, Е. А. Пахомов нам писал: «Я лично разобрал половину, 
а остальное прочел Ашдар Алескер-заде. По его чтению надпись гласит: 

(9)i.A [1] Это Абу-ль-Кас(и)м, 
lii-Jl J ^ i ^ l j^Ml [2] сын Ахмеда Краснолице-

слл)1 ^ [3] го. Милость Аллаха . 

Однако, — продолжает Е. А. Пахомов,— . . . начало 1-й строки можно еще считать за 
перенос с предыдущей, несохранившейся. Но не ясно зачем перед (^М поставлен лишний I, 
а слово в имеющихся у меня словарях. . . в этой форме и в этом значении я не 
нашел. . . Не ясно относится ли этот эпитет к Ахмеду или Абу-ль-Касиму. Слишком сжато 
звучит и заключительная формула» 2. 

Нам представляется, что в начале 1-й строки стоит не л л , а j^ ' i , а в нач«ле 2-й не 
а с высоким ба, как это часто встречается в куфических надписях. Слово, принятое за 
«Краснолицый», скорее указывает на город, село или страну, откуда происходил Абу-л-Касим 
(а не его отец). Таким образом, надпись можно прочесть так: 

iĵ -ĉ UUl [1] «Могила Абу-л-Касима 
LiJUl [2] б. Ахмада. . . 

cojI [3] . . . ского, да помилует его Аллах!» 

1 Лавров, СМАЭ, т. XIX, стр. 31, 32, рис. 4. 
2 Письмо Е. А. Пахомова от 21 мая 1954 г. 

37. Там же . На надгробии, найденном Е. А. Пахомовым тогда же и в тех же местах. Фото-
графия получена от него. Мы смогли разобрать только «Аллах» в конце 2-й строки 
и л] ли\ «ему Аллах» слева. 

69 



Надписи 

38 . Там же. На надгробии, которое нашел Н. В. Ханыков, «на северной стороне Дербента, 
выше почтовой дороги», т. е. в тех же местах, где найдены и две предыдущие надписи. Рису-
нок в альбоме Н. В. Ханыкова i. 

[2] 
[3] 
[4] auol (9) O ^ j i 

JK^^ [справа] 
^А лЛ [М] [слева] 

«И да помилует раба [божьего] 
Абу-л-Касима 
б. Фарйда(?). Да помилует его Аллах! 

Он свидетельствует, что 
[нет] бога кроме него». 

^ Ханыков, Альбом, л. 13, рис. № 15. 

39. Там же. На надгробии, обнаруженном Н. В. Хапыковым в тех же местах. Рисунок в его 
альбоме i. 

[1] 
[2] 
[3] 

« . . . который. . . 
просит раб [божий] 

[справа] Во имя Алла[ха]. . . 
Ai л).[Л] [слева] ему Аллах». 

^ Ханыков, Альбом, л. 8, рис. № 18. 

40 . Там же. На надгробии «на северной стороне Дербента». Рисунок в альбоме Н. В . Ха-
ныкова 1. 

^ Х̂о-х-с . . .Л лХ[Л «[Во имя Ал]лаха . . . могила Мухаммада 
ли! . . . .1 б. Ахмада. . ., да помилует его Аллах!» 

1 Ханыков, Альбом, л. 16 об., рис. № И . 

Там же. На могильном памятнике (160 X 90 см) ъ i км севернее города, по дороге 
в Махачкалу. Обнаружена в конце 30-х годов XIX в. К. К. Фезе, в .бумагах которого сохра-
нился ее рисунок!. Текст и французский перевод изданы Н. В. Х а н ы к о в ы м 2. Рисунок, 
содержащийся в альбоме последнего з, опубликован В. А. Крачковской По с.ловам И. В. Ха-
ныкова, камень «вытесан с большим старанием и содержит надпись сообразную изящному 
куфическому почерку». 

Чтение и перевод по И. В. Ханыкову: 

^ ^ J Ua.» b [1] 
[2] 

^ . ^ ^ Л [3] 
^ i ' L ^ ^ l (3 [4] 

«Удивительное дело, что тот, кто здесь 
находится, мог бы 
наслаждаться жизнью 
в садах. 
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> li k ^ J 

l i l i u u i ix i i ^ 

XI—XII 

[5] 
[6] 
[7] 
[8] . 

[справа] 

[слева] 

о ты, кто в спокойствии, 
подумай, 
что это могила умирающему». 

«Сделай в этом мире приготовления 
к пути, ибо, воистину, должен бу-
дешь путешествовать. . .» 
«Имущество и люди ничто иное как 
только вещи, находящиеся во вре-
менном пользовании, и неизбежен 
день, когда вещь, находящаяся во 
временном пользовании, должна быть 
возвращена». 

1 Фезе. 
2 Khanikof f , Memoire, pp . 130, 131 ( = о т д . изд., pp. 75, 76). 
3 Ханыков, Альбом, л . 6, ржо. № 12. 
^ Крачковская, Неизвестный альбом, стр. 27, рис. 3. 

42 . Там ж е . На могильном памятнжке, который обнаружен Н. В. Ханыковым «между Полж-
цейскжми воротамж ж цжтаделью». Ржсунок в его альбоме i . 

[1] «Аллах владыка. 
[2] Владыка Аллах. 
[3] Во имя Аллаха 
[4] милостивого, ми(лосердного). 
[5] Это могила 
[6] 'Алй б. 
[7] Хусайна». 

43. 

1 Ханыков, Альбом, л . 10, рис. JNTs 14. 

Там ж е . На надгробии. Рисунок издан Э. И. Эйхвальдом!, а текст X. Д. Ф р е н о м ^ . 
На фасаде: 

На продольной стороне: 

. . .г 

«Аллах». 

«Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. Это могила Ах . . ., покорного, . . . да 
помилует его Аллах!» 

В другой статье X . Д. Френа, изданной по-нвхмецки ж по-русски, нет текста, но гово-
рится, что в этой надпжсж, «хотя можно узнать религиозные формулы, но имена умерших 
совершенно изгладились» 

1 Eichwald, Taf . 2. 
2 Ibid. , S. 226, Inschr . 4. 
3 У X. Д. Френа: 
i Frahn , № 22, Inschr . 4; Френ,' стр. 119. 
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44 . Там же. На надгробном камне. Возможно, о нем в 1722 г. писал Д. К. Кантемир: «Иа 
расстоянии 100 шагов от верхней крепости виден памятник некоего сына дамасского царя 
Пиридимишки (Piridymyszky), как и до сих пор называется по имени того царя некое селе-
ние. Имеется и его эпитафия, написанная на огромнейшем камне. Но так как это были так 
называемые куфические буквы, то я не мог их прочесть и не нашел никого из туземцев, 
кто бы мог их читать»!. 

Через 100 лет после Д. К. Кантемира надпись была эстампирована Э. И. Эйхвальдом. 
Часть этого эстампа (первые две строки) хранится среди рукописных бумаг Б . А. Дорна 2. 
Рисунок помещен в книге Э. И. ЭйхвальдаЗ. Текст, а также немецкий и русский переводы 
изданы X. Д. Френом^. Рисунки этого ше памятника имеются среди неизданных материалов 
П. В. Гана Н. В. Ханыкова с припиской: «Надгробный камень по Шуринской дороге 
в одной версте от Дербента» в и А. В. Комарова (с текстом и переводом) 

cuil [1] «Во имя Аллаха 
[2J милостивого, ми-
[3] лосердного. Владычество 

Mi [4] принадлежит Аллаху еди-
[5] ному, побеждающему. 

. . . liUxi [6] Владычество. . . 
duil.. . [7] . . . Аллах». 

Шестую и седьмую отроки X. Д. Френ предлагал читать: 

vilix. «Мелик сын Ир-
iUJl Ui м ы т а 8, сына Алла-. . .» 

Но он замечает: «Две последние строки этой надписи, мне кажется, содержат собствен-
ные имена, в чем я, однако, отчасти еще сомневаюсь. [Из н и х . — Л . Л. ] первая поврежден-
ная строка несомненно содержит Мелик . . . Но непосредственно следующее является очень 
проблематичным. Оно читается или lio^l или LX -̂Sj,!?. Я почти мог бы полагать послед-
нее. Но из собственных имен, которые здесь представлены, должно обязательно чего-то 
недоставать на конце после cUil аллах. Может быть в начале следующей строки представлено 
>\>. Аллах-дад является распространенным у мусульман именем. . . Я теперь узнал от г. Эйх-
вальда, что часть камня зарыта в землю, так, что нельзя было снять отпечаток». 

Рисунки Э. И. Эйхвальда, Н. В. Ханыкова и А. В. Комарова убеждают, что надпись 
состояла из семи строк, поэтому предположение X. Д. Френа, будто надпись продолжалась 
на зарытой части плиты, лишено основания. 

Фантастическое чтение по А. В. Комарову мы опускаем. 
Рисунки Н. В. Ханыкова и А. В. Комарова показывают, что по правому, верхнему и 

левому краям плиты также шла надпись. Делая скидку на большую неточность зарисовок 
копий у А. В. Комарова, можно допустить, что справа было написано: 
cuil \11 <jJl "i) «Во имя Аллаха милостивого, милосердного. Нет бога кроме Аллаха». 
Вверху возможно: «Аллах, который есть владыка». С левой стороны уверенно 
читается только ^ aJ «ему принадлежит власть и . . . » . 

Что касается шестой и седьмой строк надписи, то они скорее всего содержат какое-то 
изречение, а не собственные имена, так как в противном случав им предшествова.ли бы слова 
«это могила» или «обладатель этого». 

1 Cantemir, pp. 11—12. 
2 Фонд Дорна, № 148. 
3 Eichwald, Taf. 1. 
i Frahn, № 22, Inschr. 6; Eichwald, S. 226, 227; Dorn, Das Asiatische Museum, S. 312, 

321, 322; Френ, стр. 119, надпись 6. 
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6 См. Фезе. 
в Ханыков, Альбом, л . 7, рис. № 13. 
7 Фонд Комарова, № 18'и 19. 
8 В русском издании: «Ирмы». Оба варианта чтения этого имени не согласуются с ри-

сунками. 

45. Там же. Рисунок надгробного камня в альбоме Н. В. Ханыкова, с припиской: «На 
северной стороне Дербента» i. 

у ^ li-A [1] «Это могила 
[2] Ахмада 

с^^ [3] б. 'Алй». 

1 Ханыков, Альбом, л . 18, рис. № 16. 

46. Там же. Рисунки двух надписей, очевидно, одного и того же надгробного камня, в аль-
боме Н. В. Ханыкова, с припиской: «На северной стороне Дербента»!. 

Первая надпись: 

48. 

1 -iJ [1] «Нет бога кро-
[2] ме Аллаха, 

у (Л^сь^ [3] Мухаммад по-
[4] сланник Аллаха». 

Вторая надпись: 

[1] «Владычество 
[2] принадлежит Аллаху». 

1 Ханыков, Альбом, л. 18, _рио. без номера. 

Там же. Рисунок в альбоме Н. В. Ханыкова, с припиской: «На северной 
бента» 1. 

[1] «Нет 
Ml лЛ [2] бога кроме 

[3] Аллаха, 
[4] Мухаммад по-
[5] сланник Аллаха». 

1 Ханыков, Альбом, л. 14 об., рис. без номера. 

Там же. Рисунок в альбоме Н. В. Ханыкова, с припиской: «Между 3 и 
от моря, снаруяш северной стены»!. 

[1] «Мухаммад 
[2] 
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Ml [3] Кроме Аллаха, Мухаммад 
ли1 [4] посланник Аллаха». 

1 Ханыков, Альбом, л. 17 об., рас. без номера. 

4 9 . Там же. Рисунок, переданный в 1840 г. II. В. Ганом в Академию наук. На рисунке 
приписка: «На камне крепостной стены» i. Другой рисунок этой же надписи опубликован 
И. Н. Березиным, который замечает, что «видно на второй строке „на" и „раб", а на 
последней „бог"» 2. 

1 См. Фезе. 
2 Березин, Путешествие, изд. 1, примечания, стр. 73, табл., рис. 3; его же, Арабские 

надписи, стр. 66, табл. V, рис. 3. 

,50. Там Hte. На северной стороне ворот Таш-капы. Погибла в 1950-х годах. Рисунок ее, 
сделанный в 1840—1841 гг., поступил в Академию наук от К. К. Фезе i. Другой рисунок 
(очень плохой) опубликован И. Н. Березиным со следующим примечанием: «Нельзя не 
узнать в 'начале мусульманскую формулу. . . „во имя бога милостивого и милосердного", а 
в конце . . . „бог", н о в е я остальная надпись совершенно недоступна, хотя нельзя сомневаться 
что это какое-нибудь молитвословие» 2. Вспоминая об этой надписи несколько позже, 
И. Н. Березин утверждал, что ее «едва ли можно разобрать» Два рисунка оказались 
в альбоме И. В. Ханыкова Семь отличающихся друг от друга рисунков этой же надписи 
с четырьмя вариантами чтения и двумя разными переводами хранятся в собрании А. В. Ко-
марова 5. Текст без перевода издан Е. А. Пахомовым е. Надпись, очевидно, сильно постра-
дала от времени, и поэтому все попытки скопировать ее оказались неудачными. Лучше 
•читаются 1-я и 5-я строки. 

Б 1-й строке: 

Во 2-й строке: 

В 3-й строке: 
' . . . (или . 1 ) 

В 4-й строке: 

В 5-й строке: 
В. . . 

«Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. Поднялся». 

«ради этих ворот Джабар б. Ибра- {или 
«против. . . б. Ибра-)». 

«хйм и пять {или вчера) . . . постановил». 

«священную войну . . . б. 'Умар, а», 

«написал ал-Харис б. Йазйд строитель». 

С. О. Хан-Магомедов не прав, будто в надписи есть дата 856 г. нашего летосчисления 10 

1 Фезе. 
2 Березин, Путешествие, изд. 1, примечания, стр. 72, табл., рис. 9; его же. Арабские 

.надписи, стр. 67—68, надпись 9, табл. "VI, рис. 9. 
3 Березин, Путешествие, изд. 2, стр. 21. 
^ Ханыков, л . И , рис. 2; л . 12, рис. 2 (нижний). 
5 Фонд Комарова, № 19. 
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6 Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 24. 
' У Е. А . Пахомова: ^ ^ С?) 
8 У Е. А. Пахомова: , (?) 
9 Это слово Е. А. Пахомовым не прочтено. 

10 Хан-Магомедов, Дербент, стр. 54. 

„51, Там ж е . Скопирована в 1838 г. по инициативе К . К . Фезе. Находилась у каменного 
водопровода на юяшой стороне города, недалеко от моря i . 

cuil [1] «[Нет] бога кроме Аллаха, 
[2] Мухаммад послан-

eU^Jl J [3] ник Аллаха. Владычество 
<Аи [4] принадлежит Аллаху единому, побеждаю-

щему». 

1 Фезе. 

52 . Там ж е . Фрагмент, сфотографированный нами в 1958 г. на северной стороне северной 
городской стены, несколько восточнее ворот Таш-капы. Разобрать не удается. 

Того же времени. 

53^ Там ж е . Фигурная куфическая надпись на надгробии, находящемся на Кырхларском 
кладбище (северо-западнее города). Срисована Э. И. Эйхвальдом. Текст с русским и немец-
ким переводами издан X . Д. Френом! . 

. . . «[Во имя] Аллаха милости[вого, мило-
сердного] . . . Касим». 

X . Д. Френ относит к XI—XII вв. 

Friihn, № 22, b s c h r . 1; Eichwald, S. 220, Inschr . 1; Френ, стр. 115, надпись 1. 

54 . Там ж е . Аналогичного почерка надпись на могильном камне, обнаруженном Э. И. Эйх-
вальдом на том же к л а д б т д е . Текст с русским и немецким переводами издан X . Д. Френом^. 

. . . . 1J.A «Это могила . . . [Ибра]хпма б . . .» 

X. Д. Френ датирует XI—XII вв. 

1 Френ стр. 115; Frahn , Л'- 22, Inschr. 2; Eichwald, S. 221, Inschr . 2. 

55. Там ж е . Аналогичного почерка надпись на могильном камне к северу от города. Обна-
ружена Э. И. Эйхвальдом. Текст и немецкий перевод изданы X . Д. Френом i , 

cuil «[Во имя Аллаха милостивого, ми]лосерд-
. . . (?) J.» ного. Это могила Абу (?) Бакр-Алй. . .» 
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X. Д. Френ замечает: «Последнее слово двусмысленно». Он считает, что надпись отно-
сится к XI—XII вв. 

1 Eichwald, S. 226, Inschr. 3. 

56. Там же. Аналогичного почерка надпись на могильном камне к северу от города. Обна-
ружена Э. И. Эйхвальдом. X. Д. Френ пишет: «Я смог отыскать только лишь обыкновенную 
начальную формулу»i. 

1 Eichwald, S. 226, Inschr. 5. 

57 Сел. Метаги Дербентского р-на. На могильном памятнике в зарослях кустарника за 
селением. Надпись рельефная. Эстамп снят нами в 1961 г . 

(?) 

eUi [1] «Принадлежит Аллаху 
[2] владычество. 
[3] Боже! 
[4] да будет прощение об.чадателю (?) 
[5] этой могилы 
[6] Мухаммаду. . . 

cUll jj-i [7] Да простит [его] Аллах!» 

Порядок чтения: сперва вторая строка, потом первая. 

Сел. Дарваг Табасаранского р-на. На надгробном памятнике из песчаника, у нижней 
окраины селения. Надпись рельефная. Эстамп снят нами в 1959 г. Разобрать не удалось. 

59 Там же. Рядом с предыдущим такой же надгробный памятник со следами фигурной 
куфической надписи. 

60 . Сел. Кала-Корейщ Кайтагского р-на. Надписи, трижды обрамляюш:ие нишу михраба 
мечети. Наиболее крупная из них, составляющая внешнюю раму, частично воспроизве-
дена по эстампу Гиппиуса в «Атласе» Б . А. Дорна! , в . А. Крачковская обратила 
внимание, что она «воспроизведена так, как ее зарисовал Гиппиус, поэтому правая и левая 
стороны надписи находятся на неправильных меотах»2. Фотография, доставленная нам 
Э. В. Кильчевской, подтверждает предположение В. А. Крачковской. В настоящее время 
имеется публикация двух фотографий в статье П. М. Дебирова^. 

На внешней раме: 

«(J1 ли| (t^^jJl Аллаха милостивого, милосерд-
J ^ ^ j ного. Аллах. Нет бога, кроме него (?). 

Мухаммад посланник. . .» 
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На средней раме: 
f-^-» «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-

ного. . .» 

На внутренней раме: 

J.^» J.A «Это работа. ..» 
Приведенные надписи датируются XI—ХП вв.^ 
Кроме того, внутри рам поздняя надпись почерком насх: 

J.k.s CljUil C j^JI «Смерть — истина, а жизнь — обман». 

1 Дорн, Атлас, отд. I, табл. XVII, рис. 1. 
2 Крачковская, Из архивного наследия, стр. 33. 
3 Дебиров, Надмогильные памятники, стр. 361 и 362, рис. 34 и 35. 
i По П. М. Дебирову: ХП—XIII вв. (см. стр. 492). 

61 . Там же. На надгробии, находящемся на северном кладбище. Упоминается А. С. Башки-
ровым 1 и Н. Ф. Яковлевым 2. Фотографии опубликованы А. С. Башкировым з и Э. Б . Киль-
чевской Врезная куфическая надпись сделана на левой фигуре зверя и продолжается левее 
этой фигуры: 

«Во имя Аллаха милостивого, ми[лосерд-
ного]». 

На другой стороне надгробья, па левой его половине: 

Ы «Это Хасан б. (?)» 
Х 1 - Х П BB.5. 

1 Башкиров. Изучение, стр. 238. 
2 Яковлев, Изучение, стр. 229. 
3 Вашкиров, Средневековый памятник, стр. 54—63, табл. VII и VIII; его же, Искусство, 

табл. 32, 39, 40. 
^ Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 22, табл. II, рис. 7—9. 
5 Э. В. Кильчевская датирует X в. 

62. Сел. Уркарах Дахадаевского р-на. Врезная куфическая надпись на надгробии. Сфотографи-
рована Э. В. Кильчевской. Издана нами1. 

.. о-^^У' «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ии! ного. . . да помилует его Аллах!» 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 276, рис. 10. 

63. Сел. Кубачи того же р-на. Рельефная куфическая надпись на стене здания клуба. Сфото-
графирована Э. В. Кильчевской в 1955 г. 

Не прочтена. 
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64. Там же. Рельефная куфическая надпись там же. Сфотографирована Э. В. Кильчевской 
тогда же. 

65 . Сел. Хосрек Кулинского р-на. В стене бывшей мечети. Упоминается в числе куфических 
надписей у М. С. Саидова!. Из фотографии явствует, что это фигурная куфическая надпись 
без диакритических знаков следующего содержания: 

euj [1] «Владычество принадлежит Аллаху 
^[Ч-е^Ли [2] единому, побеждающему». 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 128. 

66 . Сел. Стародубское Георгиевского р-на Ставропольского края. Обломок камня, найденный 
в 1793 г. П. С. Далласом внутри мусульманского мавзолея в урочище Маслов Кут. Над рисун-
ком, который помещен в книге П. С. Далласа, написано по-французски: «Фрагмент надгроб-
ной надписи, найденный в подземном помещении надгробного сооружения, находящегося 
в Масловом Куте. Фрагмент высечен барельефом на нижеиаображенном лкамне» i. Фрагмен-
тарность надписи и, возможно, недостаточная точность копии препятствует чтению. Рисунок 
П. С. Далласа переиздан нами 2. 

1 Pallas, Bemerkungen, Bd I, Taf. 14. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 269, 270, рис. 3. 

ХШ в. 

67. Сел. Зрых. Обнаружена И. А. Бартоломеем в 1850 г. и упоминается И. В. Ханрлковым i. 
Рисунок отыскался в а.льбоме последнего 2. Издана нами з. 

^ ^Lo 'кХ^ Ui J-A Ui [1] «Построено это строение в году шестьсот 
^ i L j ^ уЛ.!. [2] пятнадцатом зимой от 

ij .^ о̂ жА [3] хиджры пророка, да благословит его 
Аллах!» 

615 г. х.=30.П1.1218 г.—18.III.1219 г. 

1 Ханыков, Археологическое известие, Ai 52; Kliaiiikoff, Memoire, p. 67 ( = о т д . изд., p. 
2 Ханыков, Альбом, л . 45, надпись Л: 27. 
3 Лавров, Новые материалы, стр. 273, рис. 7. 

68 . Сел. Татиль Табасаранского р-на. Среди эпиграфических материалов А. В. Комарова 
есть две записи текста и один перевод надписи, найденной «в лесу деревли Татель на над-
гробном камне, на арабск. языке, выпуклыми буквами» i. Издана нами 2. 

J.A [1] «Обладатель этой могилы^ Мулла Хамза(?), 
in yki [2] да простит Аллах! 616 года». 



XIII в. 

Учитывая обычную неточность ваписей эпиграфических материалов, собранных А. В. Ко-
маровым, можно предполагать, что дата подлинника была обозначена не цифрами, а словами. 

616 г. X. = 19.111. 1219 г .— 7.Ш.1220 г . 

1 Фонд Комарова, № 19. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 273, 274. 
8 У А. В. Комарова: «Здесь похоронен». 

gg^ Сел. Рутул. Обнаружена в 1850 г. И. А. Бартоломеем. Текст и неточный перевод изданы 
Н. В. Ханыковым!. Рисунок находится в его альбоме 2. В 1953 г. камень с этой надписью-
перевезен М. С. Саидовым в гор. Махачкалу и в настоящее время хранится в Институте исто-
рии, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала Академии наук СССР. Над-
пись вторично издана нами с новым рисунком з. 

I k i l 

.VI i 

SJI 

13 ^ 

OJ-KA 

[1] 

L2] 

[3] 

[4] 

[5] 

[6] 

[7] 

[8] 

[9] 

[10] 

«Посещение (?) жизни сокращается, a 
время обновляется и раб [божий] 
не подчиняется и грехи возрастают. 
Я вижу тебя в стороне 
заблуждения плывущим, но Аллах видит 
и страж 
не спит (?) Написавший эти буквы хатиб 
Ибрахйм, 
а мастер строитель знатный и просвещен-
ный Саййид. Да смилостивится Аллах 
над тем, кто помолится о их прощении, 
и над тем, кто работал из-за нее в оди-
ночку и 
кому община поручила быть посредни-
ками, да приветствует их Аллах! До 
истечения четвертого дня благословен-
ного месяца, а закончена в году 
HiecTbcOT двадцать пятом хиджры про-
рока Мухаммада, 
да благословит его Аллах и привет-
ствует!» 

625 г. х. = 12.XII.1227 г.—29.XI.1228 г. 

1 Ханыков, Археологическое известие, № 53, надпись 9. 
2 Ханыков, Альбом, л. 37, надпись № 29. 
3 Лавров, Новые материалы, стр. 274—276, рис. 8. 
^ У Н. В. Ханыкова: 
5 Слово это приписано над строкой. У Н. В. Ханыкова отсутствует. 
6 У Н. В. Ханыкова слово это отсутствует. 
' У Н. В. Ханыкова 

8 У Н. В. Ханыкова вместо ^ лу-^ многоточие. 
8 У Н. В. Ханыкова: 
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10 У Н. В. Ханыкова: у Л . 
и У Н. В. Ханыкова: ^kiib. 
12 У Н. В. Ханыкова: 
13 у Н. В. Ханыкова: ( j l . 
14 Н. В. Ханыков перевел эту надпись иначе: «Жизнь проходит, но время обновляется, 

раб божий грешит и прегрешения его возрастают, я вижу ты плывешь к стороне (Н. В. Ха-
ныков не исключает, что это слово правильнее читать «море». — Л. Л.) заблуждений (помни), 
что бог видит (тебя) и страж свидетелем дел твоих. Эти с.чова начертаны Ибрахимом писцом, 
строитель же есть Сейид . . . да будет бог милосерд к тому, кто помолится о его прош;ении. 
Дело это было приказано одним, но ж община (мир) (приняла в этом участие) по его высо-
кому соизволению. Да сохранит бог это здание от всех бед. Оно было окончено в 4-й день 
благословенного месяца рамазана 62 года от бегства пророка Мухаммеда. Да будет над ним 
милосердие бога». 

70. Сел. Цахур. Обнаружена И. А. Бартоломеем в 1850 г. Упоминается Н. В. Ханыковым1. 
Рисунок найден в его альбоме 2. Новый рисунок, текст и перевод изданы А. Р. Шихсаи-
довым 3. 

.. .ли s^jJlJI cui л^клЛ iUj s ^ l [1J «Величие принадлежит Аллаху, достоин-
S-J,?-̂ -̂?. ["̂ ^̂ Jl ство принадлежит Аллаху, могущество 

принадлежит Аллаху^. . . раб б[ожий] 
Йа'куб. 

(3 сг^-^^^' е^. о-^ SjU<,.Jl J.A U.J [2] Построен этот минарет в понедельник® 
^xsiiJl месяца зу-л-ка'да 

iiLo ^ ^ ^ 3 [3] шестьсот тридцать шестого года. Испра-
сг? ij-* ô '-̂ -o-Jl вил этот минарет® 'Али б. Сайдар 

су̂ -̂ -' $ [4] а написал Лукман. . . Ихрекский» 

Предпоследнее слово непонятно и, очевидно, обозначает прозвище, профессию 
или долааюсть. 

Зу-л-ка 'да 636 г. х. =5 .Х1—4.XII .1239 г.э. 

1 KhaDikoff, Memoire, p. 64 ( = отд. изд., р. 8). 
2 Ханыков, Альбом, л. 38 об., рис. № 26. 
3 Шихсаидов, Распространение, стр. 140, 141; его же, Арабские строительные надписи, 

стр. 109, рис. 7. 
^ На этом первая строка у А. Р. Шихсаидова обрывается. 
5 У А. Р. Шихсаидова: «во второй день». 
е У А. Р. Шихсаидова: «владелец этого минарета». 
7 У. А. Р. Шихсаидова: «ибн Сайдар Якуб», хотя «Йа'куб» стоит не в 3-й, а скорее 

в 1-й строке. 
8 А. Р. Шихсаидов сперва читал «сын Зейда Джавхар Аб-кар», а позже — «сын Зейда 

Акбар». 
3 У А. Р. Шихсаидова ошибочно: июль 1239 г. 

71 . Сел. Ихрек. Г. И. Радде, посетивший это селение в 1885 г., писал, что на здешнем мина-
рете он видел арабскую надпись, гласящую, что «в 1220 году восстановлен минарет, разру-
шенный землетрясением» 1. Как показывает пример с другой надписью этого же селения, 
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г . п . Радде допускал ошибку при переводе лет хиджры на европейское летосчисление, потому 
что не учитывал, что мусульманский год короче европейского. Внося необходимую поправку, 
получим 1240 г. или 637-38 г. х . 

1 Radde, S. 34. 

7 2 . Сел. Рича Агульского р-на. Врезная надпись в стене минарета. Обнаружена в 1848 г . 
Н. В. Ханыковым. Рисунок, текст, русский и французский переводы опубликованы им ж е 1 . 
После того как в 1850 г. И. А. Бартоломей доставил Н. В. Ханыкову эстамп этой надписи, 
последний напечатал новые ее чтение и перевод 2. Наконец, в дальнейшем Н. В. Ханыков 
опубликовал исправленные варианты текста и французского перевода вместе о рисунком, сде-
ланным по эстампу И. А. Бартоломея з. Подлинник этого рисунка имеется в альбоме 
Н . В. Ханыкова^ . В 1953 г . Б . А. Калоев доставил нам фотографию этой надписи. Несмотря 
на то что надпись он подрисовал мелом и тем самым затруднил ее чтение, нам все же уда-
лось восстановить подлинные очертания букв и в результате опубликовать прорисовку по 
этой фотографии, а также новый перевод текста з. 

iUJl ли! f-^'? [1] Во имя Аллаха милостивого, милосердного. 
Аллах! Аллах! Аллах! 

^ ^ ^Ij'lj' о^ [2] Пришло войско татар,—да не будет им 
ли! от Аллаха большего предела! 

j-f-^ о-* es-̂ ^ Ч-'Ц (3 [3] в Баб ал-Кист Риджу, когда оставалось 
от месяца 

oj-^» рабй' ал-аввал десять дней. Затем воевали 
J.A1 с ними жители Риджи 

^ ^ j , j.ji.'^l (J, I [5] до середины рабй' ал-ахира года тридцать 
Cft^^ 3 семь 

iLaiiJt о̂ хл U.^ '̂S ^ [6] и шестьсот (т. е. шестьсот тридцать седь-
^Uxj мого). Потом построить эту крепость при-

казал Сабадж" 
> ^ [7] б. Сулайман в месяце зи-л-хиджжа, [одном] 

из месяцев года 
^ ^ [8] шестьсот тридцать восьмого». 

20 («когда оставалось . . . 10 дней») рабй' ал-аввала 637 г. х . = 20.Х.1239 г. Середина рабй ' 
ал-ахира 637 г. х . = о к . 15.XI. 1239 г. 

"Зй-л-хиджжа 638 г. х. = 13.У1-11.УП.1241 г . , 

1 Ханыков, Археологическое известие, № 53, надпись 4; Khanykof f , Sur quelques, MA, 
pp. 243, 244, ab. , i l l . 1 ( = B C S , pp. 25, 26, ab. , i l l . 1). 

2 Ханыков, Археологическое известие, № 53, надпись 5. 
3 KhanikoH, Memoire, pp. 126, 125, f ig. ( = отд. изд., pp. 71, 70, fig.); Шихсаидов, 

О пребывании, стр. 6, 7. 
i Ханыков, Альбом, л . 14. 
5 Лавров, СМАЭ, т. XVHI, стр. 331, 332, рис. 17. 

Р . Шихсаидов предлагает читать «Бассадж» См. его Арабские строительные 
надписи, стр. 110. 

6 Зак. № 473 81 
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73 . Там же. На стене той же мечети. Врезная надпись почерком насх, сфотографированная 
в 1953 г. Б . А. Каяоевым. Фотография была несколько трудна для чтения, так как, подобно 
предыдущей надписи, оказалась подрисована мелом. Прорисовка по фотографии, текст и пере-
вод изданы нами 1. 

cuil [1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. 

ЛлХаЛ ciXA U^^ U 1J.A [2] Это то , что п р и к а з а л п о с т р о и т ь э т у к р е -
[С?) j - i ^ i J t - ' п о с т ь э м и р , п р о с л а в л е н н ы й , в е л и к и й 

ш[ейх?]. 
j^fx^ j . ^ j , (J-i Cri [3] И-г-р-Л'З^ 6. Б е к (?) в м е с я ц е м у х а р р а м е , 

одном из месяцев 
c ^ y ^ U iXr-j i j J [4] ш е с т ь с о т с о р о к о в о г о г о д а , п о с л е т о г о к а к 

( i ^ U ) б ы л а р а з р у ш е н а [ Б а б ] 
iLax^i" o^j^-? [5j а л - К и с т Р и д ж а , к о г д а о с т а в а л о с ь д е в я т ь 

[Jj\)l g-oj] дней от месяца [рабй' ал-аввал] 
J-^JJ i3 ^ [6] и сражалась Риджа в месяце рабй'ал-ахир 

5 h - ? ^ cr̂ J [7] [одном из месяцев] шестьсот тридцать 
^ седьмого года , 
f [8] К о н е ц » . 

21 («когда оставалось 9 дней») рабй" ал-аввал 637 г. х. = 21.Х.1239 г. 
Рабй' ал-ахир того же года хиджры = 31.X—28.XI.1239 г. 
Мухаррам 640 г. х. = 1.VII—30.VII.1242 г. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIII, стр. 332, 333, рис. 18. 
2 Или c j J ^ . -
3 Или И-г-р-л-н. 

Сел. Мишлеш. У входа в здание бывшей мечети. Надпись врезная. Фотоснимок достав-
лен 3. А. Никольской. Опубликована нами i. 

l^sj^i" ŝU ли [1] «Места п о к л о н е н и я д л я А л л а х а , п о э т о м у 
о л л j^U j ус\ не п р и з ы в а й т е с А л л а х о м н и к о г о ! П р и -

к а з а л п о с т р о и т ь эту 
^JjUe-Jl [2] б л а г о с л о в е н н у ю мечеть в е л и ч а й ш и й А м й р 

Л)! J.MU. J j o Б а д а л б. М а л а х , д а п р и м е т А л л а х [мо-
л и т в у ] от него 

iujl ^ j j l j (j, L ^ X S ' ( ^ л ^ [3] и от его р о д и т е л е й ! Н а п и с а н о в д а т у ^ 
^ i i x i l dJjU^Jl б л а г о с л о в е н н ы й м е с я ц А л л а х а з й - л - х и д ж -

U-̂ -co ^ я^а ш е с т ь с о т с о р о к ч е т в е р т о г о г о д а . 
uWa:-» ["4̂  М а с т е р Х а с а н б. М у х а м м а д . . . Н а п и с а л 

k i l g.j,y н а д п и с ь ' А л и б. М а л и к . 
J j o [5] О н а ж е н а А м й р Б а д а л а , Б а д и н ( ? ) - х а т у н , . 

c u ^ j д о ч ь З а л л ы » . 
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Зй-л-хиджжа 644 г. х . = 9.IT—7.V.1247 г . 

1 Лавров, СМАЭ, т. X I X , стр. 33, 34, рис. 6. 

Сел. Рича . На стене бывшей мечети. Почерком насж, врезная. Сфотографирована Б . А. Ка-
лоевым в 1953 г . Опубликована нами i и не полностью А. Р. Шихсаидовым (текст, перевод 
первых шести строк и фотография) 2. Перевод перепечатан Г. Н. Любимовой з. 

JvS Jjli'li' 

JsaISC.̂  ^j-ftJi.^ о^^ул y^:^ LJ"^^ J"^^ 
L J j J l ^ I j k j l ^ ^ 

cUll 

U-i' СУ° iJsi^' J 

AJI 

[1] «Эту соборную мечеть Баб ал-Кист 
Риджи разрушило 

[2] татарское войско [в то время], когда раз-
рушило [и] Курд-Риджу в месяце 

[3] рабй' ал-ахир, [одном] из месяцев шесть-
сот тридцать седьмого года. Потом, по-
истине, 

[4] эмир преславный, великий, поддержи-
вающий, победоносный, борец за правое 
дело, стоящий на страже, венец мира 

[5] и религии Адам б. 'Абд ал-Малик б. Му-
хаммад, — да продлит всевышний Аллах 
[его правление]! — 

[6] приказал построить эту мечеть в месяце 
рабй' ал-аввал, [одном] из месяцев года 

[7] шестьсот сорок восьмого, и да благосло-
вит Аллах Мухаммада и весь его род 
и да помилует Аллах того, кто помолится 
о милосердии к нему 

[8] после его смерти». 

Р а б й ' ал-ахир 637 г. х . = 31.X—28.XI.1239 г . 
Рабй ' ал-аввал 648 г. х . = 3.VI—2.УП.1250 г . 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIH, стр. 333, 334, рже. 19. 
2 Шихсаидов, О пребывании, стр. 7; его же, Арабские строительные надписи, стр. 110, 

рис. 8; Атаев и Шихсаидов, Я с т о р м я Дагестана, рис. на стр. 20. 
3 Любимова, Культовые постройки, стр. 11, 12. 

7g, Сел. Рутул . Обнаружена И. А. Бартоломеем на стене мечети в 1850 г. Текст и француз-
ский перевод изданы Н. Б . Ханыковым! . Рисунок в его альбоме 2. 

ли [1] 
j A l jLf-iJl ^х^ [2] 

H^NJl ^ Us U i ^ l J , [3] 

j A l ^ 

«Владычество принадлежит Аллаху еди-
ному, побеждающему. Люди жи-
вут в преходящем мире, а будущая жизнь 
вечна. Люди этого мира основываются 
на заблуждении, а люди 
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U.<r LojJl (J,® [5] с п а с е н и я х о р о ш о з н а ю т , что этот мир 
п о д о б е н 

J,» l.;^'. [6] постройке на л ь д у ; к о г д а р а с т а е т л е д . 
то р а з р у ш и т с я б а ш н я 

jJjs . . . J..A [7] и, п о д о б н о ей, этот мир п р е х о д я щ и й . 
П о с т р о и л это . . . 

. . . Ĵ S ^ AUl . . . Х̂о-я̂ л ^ . . . [8] . . . Л а м у б. М у х а м м а д . . . ему А л л а х . . . 
ли! ji-i g-coj ^ ^ J iXA . . . ^ [9] . . . эта мечеть. Т о м у А л л а х у в е л и ч и т п р о -

a} у > щение 
. . . iXA ^ . . . [10] . . . , а н а п и с а л э т о . . . Х а м й д , — д а б у -

дет мир 
[11] и. . . м и л о с е р д и е А л л а х а им обоим» . 

Почерк этой надписи относится скорее всего к X I I I в. Так как вполне возможно, что 
Ламу, упоминаемый в этой надписи, является отцом Джарказа, построившего в 1284 г. какое-то 
здание в Рутуле, то эту надпись можно датировать серединой X I I I в. 

1 Khati ikoff , MSmoire pp. 137, 138, ( = отд. изд. , pp. 81, 82). 
2 Ханыков, Альбом, л . 44 об., рис. № 42. 

7 7 Сел. Кюряг Табасаранского р-на. Врезная, почерк насх. На надгробном памятнике , 
который обнаружен нами на местном кладбище в 1959 г. Опубликована нами i . 

[1] « [Обла]датель М у х а м м а д 
[2] этой могилы 

[3] [по]койный Д ж а р ' а к с к и й (?) 

[4] б. . . . 

[5] в год шесть-

[6] [со]т и четыре 

[7] и ш е с т ь д е с я т 

[8] г о д 

[9] х и д ж р ы 
[10] про[рока]» . 

Порядок чтения первых трех строк следующий: «Обладатель этой могилы покойный 
Мухаммад Джар 'акский». 

664 г. х. = 13.x.1265 Г . - 1 . Х . 1 2 6 6 г. 

Лавров, Материалы, стр. 174. 

7 8 . Сел. Сулевкент Дахадаевокого р-на. Рельефная, почерком насх, на надгробном иамят-
нике. Сфотографирована Э. В. Кильчевской в 1950 г. Кроме текстов религиозного содержания 
на памятнике написано: 

«Обладатель этого Лаказ б. Сулайман 
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666 год (22.IX.1267 —9ЛХ.1268 г.)». 

7 9 , Сел. Цахур. На стене мечети. Известна по неточному переводу Н . Г. Вучетича i и упо-
минанию в статье А. Р . Шихсаидова2. Перевод по Н. Г. Вучетичу: 

«Начинаю во имя бога. Мечеть эту с минаретом основал, уповая на слова бога: „Не про-
падут д о б р ы е дела", — Сафи Кадыр-бек-оглы по приказанию Хадиджата Магомет-кизы, в на-
чале месяца р а д ж а б а , в четверг, в 677-м году магометанского летосчисления. Мастера: Харус 
и Гасан. Надпись эту писал Гамид. Это есть время основания Цахура по уничтожении селе-
ния Хиц , Исми-шамхалом». 

Раджаб 677 г. х . = 18.XI—17.XII.1278 г. з. 

1 Вучетич, № 75, надпись 3. 
2 Шихсаидов, Распространение, стр. 140. 
3 У А. Р . Шихсаидова ошибочно: февраль 1278 г. 

8 0 . Сел. Кумух Лакского р-на. Н. В. Ханыков упоминает надпись почерком сулс, обнару-
женную здесь И. А. Бартоломеем. Она имела дату 677 г. x . i = 25.V.1278 —13.V.1279 г. 

1 Khan iko f f , Mimoire, p. 64 ( = отд. изд., р. 

Сел. Рича . На северной стене мечети, справа от входа. Прорисовка и перевод опубли-
кованы А. Р . Шихсаидовым 1. 

В центре: 

Справа: 

Слева: 

J4,A U^ oi ' 

J( Hv 
3 

A ^ 

«Аллах» 

[1] «Построил эту мечеть 
[2] М-р-х-д-л'- б. 
[3] Бассадж, а приказала 
[4] ему. . . дочь 
[5] Хусама, да будет милость А-
[6] ллаха им обоим!» 

[1] «Год во-
[2] семь и семьдесят 
[3] и шестьсот 
[4] хиджры и-
[5] мама^, да благословит Аллах 
[6] его и приветствует!» 
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Собственные имена читаются неуверенно. 
678 г. x. = 14.V.1279 - 2 . V . 1 2 8 0 г. 

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 112, ИЗ, рис. 9. 
2 Может быть [А]мйр Бадал? 
3 Возможно, ошибка вместо ^U^)!. 
^ У А. Р. Шихсаидова: «(пророка) избранного». 

82. Сел. Рутул. На стене мечети. Обнаружена И. А. Бартоломеем. Текст и перевод издал 
Н. В. Ханыков!. Рисунок, находящийся в его альбоме 2, опубликован В. А. Крачковской з. 

Us L.Si>.J| US> (J, J j b l 

jxiSj' l i i ^ л] J ^ Ĵ ^ 

c i l U) 
J -

. . . O»^ 

erf 
о CUIJ XX^ ySL^ (3 
^Х^жус ^^^ o'Lo ^ 

cUJI 

[1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. 

[2] Обитатели, населяющие этот мир! Этот 
мир ире^^одящий, а будущая жизнь 
вечна. Воистину, обитатели этого мира 

[3] подобны тому, что построено на льду, 
и если обрушится лед, то разрушится 
постройка, составляющая этот мир, 

[4] и нет истины во всем, что в нем, и оста-
ются только руины и следы прежнего 
обитания в этом мире. Обитатели этого 
мира основываются на заблуждении, 
а обитатели 

[5] вечности спасены, и они не жаждут 
вернуться, и они не совершают. . . для 
ада. . . 

[6] для жалости. Построил эту постройку 
Джарказ (?) б. Ламу, а написал эти 
буквы Йусуф б. Рашйд. 

[слева] В четверг месяца сафар, года три и 
[сверху] шестьсот восемьдесят хиджры Мухам-

мада, да благословит его Аллах и при-
ветствует!» 

Сафар 683 г. х. = 19.IV — 17.V.1284 г. 

1 Ханыков, Археологическое известие, № 53, надпись 11. 
2 Ханыков, Альбом, л . 44, рис. № 24. 
3 Крачковская, Неизвестный альбом, стр. 28, рис. 5. 
^ Ошибка вместо 
S Ошибка вместо м-». 

83 . Сел. Улубий-аул (бывший Буйнак) Ленинского р-на. В своем дневнике И. Я . Лерх от-
метил в начале 1734 г : «Прибыли мы в Бунакийскую область . . . Мы расположились при: 
море . . . Около двух верст от нашего лагеря, на горе, видны были еще остатки весьма древ-
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него города. Из надгробной надписи иссеченной арапским языком на камне, можно было 
узнать, что оная вделана была за 449 лет в память одному шейку из Магомедского роду, 
как то о сем изъяснил нам переводчик Муртаза Кефкелов. Город Бунакского князя лежал 
на горе, и находился от нас в виду верст за 10» i . 

Чтобы точнее определить дату эпитафии, нужно иметь в виду, что начадо 1,734 г. соот-
ветствовало 1146 г. X., и что при вычислении лет И. Я . Лерх, очевидно, пе, учитывал раз-
н и ц у в длительности солнечного (европейского) и лунного (мусульманского) годов. Делая 
соответствующую поправку, получим: 

1146—449 = 697 г. X., что соответствует 19.X.1297 — 8.X.1298 г . 

1 Лерх, ч. XLII I , стр. 16, 17; Lerch, Auszag, S. 8; Lerche, Lebens- and Reise-Ge-
schichte, S. 31. 

Сел. Мишлеш. Полукуфическая, врезная, в стене жилого дома. Сфотографирована 
3 . А. Никольской в 1952 г . Издана нами1. 

J^-^j) '>-<.-=-0 лЛ [1] «Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад по-
сланник Аллаха, 

ли [2] Владычество принадлежит Аллаху еди-
ному, побеждающему. 

J-i^. $ у^"^ iJ^ ^ [3] Да сохранится начертанное на камне и 
оросятся ру-

ki.1 J,A t^xs' cusci' [4] КИ под землею. Написал эту надпись 
sujl [5] Ибрахйм б. Асан. Да помилует Аллах! 

cy^j^ сг? J"»"® [6] Сделал Мамай б. Хурсан». 

Около X I I I в. 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 276, 277, рис. 11. 

gg Сел. Ихрек. Врезная, полукуфическая, в стене бывшей соборной мечети. Сфотографиро-
вана нами в 1952 г. Текст и перевод опубликованы А. Р . Шихсаидовым i . 

Û  1ЛЭ [1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
jy^ijii ного. Пришли Хаджжи Гукас ^ 

ix^ gi^ 3 vXij ĵ M [2] б. Зайд и его жена Хаджжи Дидж® дочь 
Лашкара в 

\ ^ b h ^ ^ j ) [ 3 ] месяце рамадане из селения Захур в се-
ление И-

^ ojjU^Jl oJob J-jii ji ' 3 [4] хираки и сделал эту постройку Хаджжи 
Гу-

(?) J.S. f Ls.kJl 3 ^ S ' [5] кас И расточил пищу мусульманам (?) ^ 
_jUJI ^ ^ 3 J,\ [6] с жаждой рая и боясь огня. 

[7] [Написал] надпись Ахмад б. Му'йн»®. 
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Около X I I I в. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 145, 146; его же, Арабские строительные надписи, 
стр. 107—108, рис. 6. 

2 У А. Р. Шихсаидова: «Гук-б-р». 
3 У А. Р . Шихсаидова: «Хидж». 
^ Конец 5-й и начало 6-й строк у А. Р. Шихсаидова: «тому к т о . . . Затем . . . месяц рамазан» 

( o ^ ^ J ) • • • СУ)-
5 У А. Р. Шихсаидова: «Хам-д сын М-ф-л-н». 

86 . Сел. Рича. Пострадавшая от времени врезная куфическая надпись из четырех строк. 
Сфотографирована Б . А. Калоевым в 1953 г. Уверенно читается только 2-я строка: 

J-^» Jjils «Выполнивший эту работу Мухаммад». 
Около XII I в. 

Не позднее XIII в, 

87 . Сел. Мишлеш. Врезная, в стене жилого дома. Сфотографирована 3 . А. Никольской в 1952 г . 

[1] «Во имя. . . 
^ ^ [2] Во имя Аллаха ми-

сг®-̂  [3] лостивого, милосердного». 

gg_ Там же. Врезная, в стене жилого дома. Фотоснимок доставлен 3. А. Никольской. 

сй^ [1] «Создал его 'Умар б. 'Алй ( ? ) . . . 
. . . iail J J..̂ » [2] Сделали и написали эту надпись сы-

новья. . .» 

gg^ Сел. Цахур. Обнаружена И. А. Бартоломеем. Упоминается Н. В. Ханыковым!. Рисунок, 
находящийся в его альбоме воспроизведен в статье В. А. Крачковской з. 

ĵ̂ U-i» [1] «Вырезал этот камень 'Усман 
ллз [2] муэззин. Владычество принадлежит Ал-

лаху еди-
ам i^ks-Jl [3] ному, побеждающему. Превосходство при-

надлежит Аллаху. 
ом лл) oj-aJl [4] Всемогущество принадлежит Аллаху. Ве-

личие принадлежит Аллаху». 

1 Khanikoff , Memoire, p. 64 ( = отд. изд., р. 8). 
2 Ханыков, Альбом, л . 38, рис. № 40. 
3 Крачковская, Неизвестный альбом, стр. 38, рис. 15. 



Не позднее XIII в. 

90. Сел. Гельмец. Недатированную куфическую надпись с диакритическими точками упоми-
нает из этого селения Н. В. Ханыков i. 

1 Khanikoff, Memoire, p. 65 ( = отд. изд., p. 9). 

91. Сел. Кика Рутульского р-на. Куфические надписи в этом селении упоминаются 
у Е. И. Козубского!. 

1 Ковубский, Дагестанский сб., отд. II, стр. 162. 

I 
92. Сел. Ихрек. Врезная, в стене дома. Опубликована нами i. 

. . .[(<?) J ^ ] » [1] «Эта ра[бота?] . . . 
[^JJUl (^.^[j] [2] [Во] имя Алла[ха] 

[3] [мило]стивого, милосердного 

[4] [Хвала А л л а ] х у , господу обоих миров. 

[5] [мило]стивому, милосердному, 
ца[рю в день суда]» . 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIII , стр. 328, рис. 10. 

93. Там же. Врезная, на стене бывшей мечети. Опубликована нами1. 

ли « В л а д ы ч е с т в о п р и н а д л е ж и т А л л а х у » . 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIII, стр. 327, рис. 7. 

94. Там же. Врезная в стене дома. Опубликована нами^. 

j A / AU « В л а д ы ч е с т в о п р и н а д л е ж и т А л л а х у . Со-
л о в е й » . 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIII, стр. 327, рис. 9. 

95. Там же. Врезная, в стене бывшей мечети. Издана нами^. 

f-^-? «Во и м я А л л а х а м и л о с т и в о г о , м и л о с е [ р д -
ного]» . 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII I , стр. 326, рис. 6. 
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96 . Там же. Врезная, в стене. Издана нами1. Текст и перевод опубликованы А. Р. Шихсаи-
довым 2. 

S-J1 iU)[l] fr^i [1] «Во имя Аллаха мило-
Sjb t̂ -o [2] стивого, милосердного. Эта 

[(9) ^ ^ Л ] [3] [мечеть?]...» 

1 Лавров, СМАЭ, т. ,Х1Х, стр. 29, 3,0, рис. 2. 
2 Шихсаидов, Распространение, стр. 138. 

97. Там же. Врезная. Издана нами i . 

(̂Лл [Ij «Разрушен минарет, потом (?) построен. 
lXs [2] Написал надпись Б-л-к-н 

yi-i Ы.Л! [3] б. Мулла Саййид, да простит 
U^J cujl [4] Аллах их обоих!» 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII I , стр. 326, рис. 3. 
2 А. Р. Шихсаидов предлагает читать 

'98. Там же. Рисунок фрагмента, содержащего три куфические буквы, опубликован 
А. Р. Шихсаидовым, который предложил ж перевод i . Фрагмент обнаружен им в стене собор-
ной мечети. 

[. . . «Эта м(ечеть).. .» 

Отнесение этой надписи А. Р. Шихсаидовым к XI в. представляется преждевременным. 

Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 106, рис. 2. 

99 . Там же. Обнаружена и опубликована А. Р. Шихсаидовым!. 

I j ^ j ^ill-Jl [1] «Владыка Аллах единый, 
L-i-^^i J..^» J.A ^L^J [2] побеждающий. Это работа 'Алй б.Хаджжи-

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 106, 107, рис. 4. 

100. Там же. Врезная. Обнаружена и издана нами1. На фотографии, которую издал Р . М. Ма-
гомедов 2, надпись искажена неправильной ретушью. Фотографию и перевод опубликовал 
также А. Р. Шихсаидов з. 

. . . олл J j ^ j [1] «Посланник Аллаха. Эта. . . 
^[Jlj <)j[l] NJ [2] Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад». 
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По смыслу вторая строка предшествует первой. 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 277, рже. 13. 
2 Магомедов, История, стр. 106, рис. 28. 
3 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 106, рис. 3. 

101. Там же. На стене бывшей соборной мечети. Врезная. Издана нами1. 

[1] «Лев Искандар 
txs [2] покорил его». 

Первую строку А. Р. Шихсаидов предлагает переводить: «Мастер И с к а н д а р » 2. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XIX, стр. 29, 30, рис. 1. 
2 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 128. 

102. Там же. Обнаружена нами. Врезная. 

[1] « . . . ' У м а р ! 
1 . . . [2] . . . мечеть 

[3] . . . [э]то 'Алй^». 

1 Возможно такнге: «населил» или «жизнь». 
2 Возможно также: «на», «над», «против», «око.по», «поднимать» и др. 

103. Там же. Врезная, в стене жилого дома, рядом с бывшей соборной мечетью. Обнаружена 
нами. Камень замазан известью, и это мешает разобрать надпись, которая представляется 
типично куфической. 

104. Сел. Михрек Рутульского р-на. По словам А. Р. Шихсаидова здесь встречаются куфи-
ческие надписи!. 

Шихсаидов, Распространение, стр. 143. 

105. Сел. .Пучек того же р-на. Врезная, в стене бывшей мечети. Издана нами! и А. Р. Ших-
саидовым 2. 

<j.Jl М î c-s-j-Jl f-uo [1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад 
по-

лЛ М ли1 J j , ^ [2] сланник Аллаха. Я свидетельствую, что 
3 ûil нет бога кроме Аллаха, и 
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(3=1. cuil J^-^j lXo-»-» [3] свидетельствую, что Мухаммад посланник 
(Х^ Аллаха. Истинно! Боже, приветствуй 

^ х л JI Jj> 3 |Jj> [4] Мухаммада и род Мухаммада!» 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII I , стр. 329, рис. 12. 
2 Шихсаидов. Распространение, стр. 143, 162. 

106. Там же. Врезная. Опубликована нами1. 

лл)1 су-̂ ^̂ У* [1] ИМЯ Аллаха милостивого, милосерд-
ии ного. Свидетельствует Аллах, что 

1 ^ ^ ^ Ml лЛ [2] нет божества, кроме него, и ангелы, и 
обладающие 

\ ^А Ml лЛ N U-SIS ^Jjj [З] знанием, которые стойки в справедли-
вости, [исповедуют]: нет божества, кроме 
него, 

j^-r*-' великого, мудрого». 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII I , 328, 329, рис. И . 

107. Там же. Врезная. Левый край отбит. Обнаружена И. А. Бартоломеем в 1850 г. Рисунок 
без указания места находки, в альбоме Н. В. Ханыкова! . Сфотографирована нами в 1952 г. 
Это одна из тех двух куфических надписей из Лучена, которые упомина.ч Н. В. Ханыков^ . 

лЛ V сго^У^ [1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. Нет бога, кро[ме Аллаха], 

I j y ^ j [2] Мухаммад послан[ник] Аллаха. Сделал 
запись Ибра[хйм] 

. . . L.̂ - я у iJ_5> . . . [3] . . . 
. . . у ^ J.A M-jii'l [4] . . .)> 

1 Ханыков, Альбом, л. 35, рис. № 43. 
2 Khanikoff , Memoire, p. 65 ( = о т д . изд., р. 9). 

108. ® стене жилого дома. Обнаружена И. А. Бартоломеем в 1850 г. Текст с рус-
ским! д французским переводами опубликовал Н. В. Ханыков 2. Рисунок, находящийся в аль-
боме последнего 3, воспроизведен у В. А. Крачковской "i. 

о| s^^XSL^j М L» [1] «Вы строите то, в чем не будете жить, и 
' ^̂  ® [2] вы собираете то, что не составит целого, 

М Lo [̂ 3] jj рассчитываете на то, чего не достиг-
нете, 

^ [4] подобно тому, как израсходованное 
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V [5] за день не пополнится 
Ĵ.» " k i l li-A [6] Написал эту надпись (?) 'Алй^® 

б. Габлйт». 

1 Ханыков, Археологическое известие, № 53, надпись 10. Перепечатано в «Очерках исто-
рии Дагестана», стр. 88. 

2 Khanikoff , Memoire, pp. 136, 137 ( = отд. изд., pp. 80, 81). 
3 Ханыков, Альбом, л . 36, рис. JV» 41; транскрипция на л. 35 об. 
^ Крачковская, Неизвестный альбом, стр. 28, рис. 4. 
5 У Н. В. Ханыкова в русском издании: . 
6 Там же: 
' Там же: • Во французском издании: 
8 У Н. В. Ханыкова в русском издании: а во французском: 
® У Н. В. Ханыкова: 

10 То же: 
11 В русском издании у Н. В. Ханыкова: ^^k^Vi. 
12 Русский перевод первых пяти строк по Н. В. Ханыкову: «Вы воздвигаете здания, 

в которых вы не будете жить, вы копите богатства, коими вы не будете пользоваться, и вы 
рассчитываете на то, что вы не найдете. Так, изнашивая платье употреблением, можно быть 
уверенным, что не украшаешь его». Во французском переводе нет слов «здания» и «богатства». 

13 Вместо «надпись 'Алй» в русском издании у Н. В. Ханыкова: «Лахут Али». 

109 . Там же. Врезная, в стене жилого дома. Сфотографирована и издана нами1. 

Ml лЛ [1] «Нет бога кроме Аллаха, 
[ Jb-^ j [2] Мухаммад посланник Аллаха. 

j.S [3] Восстановил эту ме-
jv-̂ l cj^ • • • [4] четь. . . б. Асад». 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 277, рис. 14. 

110. Там же. Врезная, в саманном заборе одного из жилых домов. Сфотографирована и опуб-
ликована нами 1. 

У̂-Лл ^ ^ js' [1] «Всякая вещь гибнет, 
^ i l VI [2] кроме его лика. У него решение 

^ [3] и к нему БЫ будете возвращены». 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 277, рис. 15. 

111. Там же. Врезная. Сфотографирована нами тогда же. 

[1] «Слава, изо[билие, с]част[ье] 
J-aM ^ [2] и власть обитателям! 

^ 13] Это дом Б-л-к-нв. б. С-й-к-ла. 
• • • сг? c^^^i J-»* Надпись сделал Б-л-к-н б. . . .» 
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112. Сел. Амсар Рутульского р-на. Врезная куфическая надпись на надгробном камне 
(вые. 141 см ж шир. 63 см), стоящем в 300 м южнее селения. Текст и перевод издал 
А. Р. Шихсаидов 1. 

[1] «Во имя 
^^jK^yi [2] Аллаха милостивого, 

[3| милосердного. Это 
jj^i [4] могила Мусы. Да осветит 
yki^ оу^ [5] Аллах его могилу и простит 

[6] всех мусульман! 
dUlA ^ i i J^ [7] Всякая вещь гибнет, 
1 aJ "ill [8] кроме его лика. У него 

^ j ^ i [9] решение и к нему вы будете возвращены!» 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 143. 

113 115, Там же. А. Р. Шихсаидов пишет, что кроме предыдущей, «в Амсаре обнаружены еще-
три куфические надписи, две из которых строительные»!. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 143. 

j j g Сел. Шиназ Рутульского р-на. А. Н. Генко слышал от местных жителей, что в этом, 
селении сохранились куфические надписи i. 

1 Генко, стр. 

Сел. Рутул. А. Р. Шихсаидов пишет, что в этом селении, «в здании типографии район-
ной газеты, хранится камень с куфической надписью, посвященной строительству минарета». 
В примечании к этому сказано, что «надпись обнаружена при строительстве здания дирек-
тором типографии т. Бабаевым, который принял меры к сохранению надписи и немедленно 
сообщил в Институт истории, языка и литературы (в гор. Махачкале. — Л. Л.) о своей 
находке». Далее А. Р. Шихсаидов пишет, что «надпись читается не полностью: 

<^.} ^-i^sL^} til J 
Mi . . . A^s 

. . . . . . NJ 

„Построил этот минарет Б{й)-л-в-д (?) бек (?) ради души своей — да простит его аллах.. 
Не будь в нем . . . н е . . . и н е . . . и не"» i. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 14J. 
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118. Там же. В стене жилого дома. Текст и перевод изданы А. Р. Шихсаидовым. 

«Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
l_jJl ли! oj)>>-£Jl <лА1( lil-J-o-Jl ного. Владычество принадлежит Аллаху, 

могущество принадлежит Аллаху еди-
. . . Ъ . . . ному, побеждающему. А он творец [и]. . . 

. . . ^ . . . "IJI всезнающий, без. . . кроме. . . не владеет 
^Л^ lXA никто, вот. . . сделал этот минарет Салих 

СУ? iJ® б. 'Алй (?) б. Ахмад-хаджжи. Написал 
1 A^i^l ^. . . [это] Б-л-к-н (?). . . ж б. Ахмад». 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 142. 

119. Там же. Н. В. Хапыков упоминает куфическую надпись с диакритическими знаками, 
без даты, обнаруженную здесь И. А. Бартоломеем!. 

1 Khanikoff , Memoire, p . 64 ( = отд. изд., р. 8). 

120. Сел. Хнов Ахтынского р-на. По словам М. М. Ихилова, посетившего Хнов в 1957 г. 
здесь имеются «куфические надгробные плиты XI—XIII вв.» i . 

1 Ихилов, Хновцы, стр. 277. 

Сел. Ахты того же района. В альбоме Н. В. Ханыкова есть рисунок куфической над-
писи без указания места находки i . В 1947 г. мы обнаружили эту надпись в сел. Ахты, на 
массивном блоке, вделанном в стену жилого дома в старой части селения. Она врезная. 
Опубликована нами дважды: по эстампу 2 и позже по фотографии з. 

. . . «Крепость сделали Ш-л-раха. . .» 

Так как глагол «сделали» имеет здесь форму двойственного числа, то дальше в надписж 
должно было стоять еще имя второго строителя крепости. 

1 Ханыков, Альбом, л . 42 об., нижний рисунок. 
2 Лавров, Археологические разведки в Дагестане, стр. 261. 
3 Лавров, СМАЭ, т. XVII , стр. 374. Перепечатано: Шихсаидов, Распространение, стр. 130.. 
^ Здесь и в следующей надписи стоит gXs вместо •клУз. 

122. Там же. Врезная, на другом массивном блоке в стене того же дома. Опубликована нами i 

gis [1] «Владелец крепости 
сг?1 [2] Д-й-р б. С-й-бъ. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII , стр. 374—375. Перепечатано: Шихсаидов, Распространение,, 
стр. 130. 
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123. Там же. Следы умышленно сбитой врезной куфической надписи найдены нами в 1947 г. 
на третьем камне в стене того же дома. Сохранились только отдельные буквы. 

По преданию, надпись гласила о праве жителей старейшего в Ахтах [квартала взимать 
дань с жителей других кварталов того же селения. Последние тайком уничтожили надпись, 
чтобы изгладить память о своей былой зависимости. Во избежание шума, они сделали это 
ночью, причем надпись была покрыта войлоком, по которому они били молотком!. По сооб-
щению Р. Г. Маршаева, в надписи шла речь о праве Гюнейского (верхнего) квартала на по-
лучение дани с новоселов, переселившихся сюда из сел. Зрых 2. 

1 Лавров, Археологические разведки в Дагестане, стр. 261. 
2 Маршаев, стр. 114. 

124. Сел. Гельхен Курахского р-на. Врезная, в стене здания. Сфотографирована Б . А. Ка-
лиевым в 1954 г. Не прочитана. 

125 . Сел. Кочхюр. Врезная, в стене здания. Сфотографирована им же. Опубликована нами i. 

djjl \j «Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад по-
сланник Аллаха». 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIII , стр. 326, рис. 4. 
2 Ошибочно, вместо ли1 dJ\ М. 

126. Там же. Следы врезной куфической надписи в кладке стены. Сфотографированы им же. 
Удается разобрать лишь следующее: 

^ ^ [1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. . . 

. . . . . . [2J . . . это. . .» 

127 Рича. Врезная. Сфотографирована им же. Опубликована нами1. 

[1] «...Всемогущему, премудрому. 
. . . [2] . . .Расул» . 

Последнее слово можно читать и «посланник». 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVHI, стр. 330, рис. 15. 

128. Там же. На южной стене одной из мечетей. Прорисовку и перевод издал А. Р. Ших-
саидов 1. 

сг? (•=) О ^ / J"®-'- [1] «Это работа Я-р-мана (?) б. 
Lo ^ J.» Li-i ^ ^ [2] [Ба]саджа и его жены Б-с (?), дочери 

'Алй и. . . 
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( ĵ-o.̂  £1 [3] Бакра, брата 'Алй, б. Маймуна. Это ра-
бота 

. . , i . . . [4] . . . сына. . .» 

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 115, рис. 10. 

129. северной стороне соборной мечети. Левый край отбит. Фотография и пере-
вод опубликованы им же i . 

. . . J.^» 1J.A [1] «Это работа. . . 
\) JLti^ [2] М-х-л-ли. Нет бо[га1 

J-o-sM ом\ [3] кроме Аллаха, Мухаммад [посланник Ал-
лаха]». 

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 115, рис. 11. 

130. Там же. На той же стене. Прорисовку и перевод издал он же i. 

ĵLjJCJl <AiJl «Владыка Аллах единый, побеждающий». 

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 116, рис. 12. 

j g j Сел. Тпиг Агульского р-на. Сфотографирована Б . А. Калоевым и издана нами1. Со слов 
' Б . А. Калоева, мы считали, что надпись эта находится в сел. Рича. Новая публикация ее 

А. Р. Шихсаидовым2 исправила эту ошибку. Камень с этой надписью прежде украшал кре-
пость. 

«Это работа Сулаймана». 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIH, стр. 325, рис. 2. 
2 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 121, рис. 17. 

Следующий] перевод сильно' пострадавшей куфической надписи опубликован 
А. Р. Шихсаидовым, который утверждает, что прежде она находилась в стене крепости: 

[1] «Именем бога милостивого, (милосердного). 
[2] Это . . . аллах». 

Третья и четвертая строки не читаются i. 

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 121. 

133 Камень с надписью, храняш;нйоя в средней школе. Фотография доставлена 
в 1954 г. Б . А. Калоевым. Прорисовка и перевод изданы А. Р. Шихсаидовым!. 
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L̂iCs [1] «Поднялись против нас все мусульмане. 
J -^^ > Ч^у^ [2] Затем было разрушено это селение pi сде-

лана 
^лИЛ [3j эта крепость^». 

1 Шихсаидов, Когда и как, стр. 8; его же, Арабские строительные надписи, стр. 120,, 
121, рис. 16. 

2 По А. Р. Шихсаидову: «И вот было разрушено это селение, затем была построена эта 
крепость». 

134 Шихсаидов пишет: «Примерно в 2,5 км к западу от сел. Тпиг, . . . на 
правом берегу Чираг-чая, местность называется «Зулеран-хуьр» . . . Здесь сохранились куфи-
ческие надписи (сообщение Бугауддинова Багадая, жителя сел:. Тпиг)» i . 

1 Шихсаидов, Новые данные, стр. 150. 

135 ^ Р ^ У Р~иа. Г. П. Любимова опубликовала фотографию резного окна в м е -
чети. Б окно вставлен камень (возможно, надгробный памятник) с врезной надписью. Почерк 
близок куфическому i . 

1 Любимова, стр. 20, рис. 

136 ^Р™'*' Хивского р-на. А. Р. Шихсаидовым опубликованы текст и перевод куфиче-
ской надписи на надгробном памятнике, который найден вблизи селения, «в урочищ;е Эгъвехь-
верай чка». 

[1] «Во имя Аллаха 
o ^ ^ y i [2] милостивого, 

[3] милосердного. 
. . . cu>l [4] Аллах. Обла[датель]. . .» 

А. Р. Шихсаидов датирует ХП—ХП1 вв.1. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 144, 145. 

j g y Сел. Цмур Касумкентского р-на. По сообщению А. Р. Шихсаидова здесь встречаются 
куфические надписи 1. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 143. 

Сел. Нютюг того же р-на. Б . А. Калоев доставил нам фотографию врезанной куфической 
^^р эпитафии на надгробном камне, стоящем на кладбище. К сожалению, на фотографии отсут-

ствует левый край камня. Из 7 строк приводим первые 4: 
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J] ли1 [1] '«Во имя Аллаха ми-
f - ^ y i [2] лостивого, милосердного. Э[то] 

Icj]-? ^ c j ^ [3] могила Бак-ка® б. 
[4] 'Умара. . .» 

1 Или 
2 Или Бак-з". 

139. Сел. Ашага-Стал того же] р-на. По словам А. Р. и1ихсаидова, здесь встречаются куфи-
ческие надписи 1. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 143. 

140. Сел. Джули Табасаранского р-на. В 1959 г. мы срисовали и позяге опубликовали врезную 
эпитафию на местном кладбище i, написанную куфическим почерком. 

ли| [1] «Во ИМЯ Аллаха 
[2] милостивого, 
[3] милосердного. Это 

^j^Jl [4] могила Рамадана 
cr̂ l [5] б. Ша'бана. 

[6] Я свидетельствую, что 
eujl Vt ^J "i) [7] нет бога кроме Аллаха, 

( J [8] и я свидетельствую, ч-
J ^ [9] то Мухаммад ио-

J ^ ^ [10] сланник Аллаха. 
[11 ] Истинно!» 

1 Лавров, Материалы, стр. 173, 174. 
2 Ошибка вместо i ^ L i ^ j . 

141. Там ж е . Врезная , на большом надгробном памятнике, сделанном из известняка (выс. над 
землей 226 см, шир. 197 см и толщ. 23 см). Фотография, снятая в 1950 г., опублиЕ<ована 
Э. В. Кильчевской 1. Надпись проверена нами на месте в 1959 г. 

^J-̂ JI ЗчЛ [1] «Это могила 
[2] Исма'ила К-ш-н 
[3] б. Уза. Он молился: Во имя 
[4] Аллаха милостивого, милосердного. 
[5] Боже! благослови Мухаммада 
[6] и род Мухаммада». 

Э. В, Кильчевская , исходя из стиля памятника,Ч считает возможным датировать его 
IX—X вв. , но это рискованно. 

1 Кильчевская и Иванов, рис. 4; Кильчевская , К вопросу, рис. 6, г. 
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142. Там же. Врезная, на надгробном памятнике (выо. над землей 61 см, шир. 51 см и толщ. 
И см). Срисована нами в 1959 г. 

[1] «Во имя Аллаха ми-
ij^^yi [2] лостивого, милосердного 

. . . [3] . . . переселение 
^ а Л [4] к нему. Это могила 

[5J А--ш-т». 

143 Там же. Врезная, на надгробном памятнике из песчаника (выс. над землей 112 см, 
шир. 92 см и толщ. 16 см). Срисована нами тогда же. 

f-^r^y* г ^ ? [1] Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. 

j - ^ l S-A [2] Это могила 
^^.ixll (?) [3] Наджм (?) ад-Дйна». 

Там же. На том же (нижнем) кладбище мы видели надгробный памятник из песчаника 
(выс. 245 см, шир. 108 см и толщ. 31 см), также с куфической надписью. 

j^g Там же. Несколько памятников с куфическими надписями мы видели на другом клад-
бище, находящемся на горе, которая отделена от селения лощиной ручья. 

146 ^Фи® т^осо же р-на. Врезная, на надгробном памятнике, стоящем на кладбище 
у окраины селения. Срисована нами в 1959 г. 

[1] «Во имя Аллаха милостивого, 
• • - ^ [2] милосердного. . . 

[3] . . . 
. . . [4] . . . 

^^Я^ J.» . . . [5] . . . [Боже! благослови] Мухаммада 
[J1J J [6] и [род] Мухаммада». 

j ^ y Сел. Ругудж Кайтагского р-на. Рисунок эпитафии хранится в фонде К. К. Фазе i. Про-
честь удается лиа1ь следующее: 

[1] «Во имя Аллаха ми-
[2] лостивого, милосердного. 

• • • сх^^ [3] Аминь. . . 
. . . [4] . . . 

. . [5] Он свидетельствует, ч[то] Аллах. . л 

1 Фезе. 
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j ^ g Там же. Рисунок эпитафии в том же фонде!. 

«Нет бога кроме Ал-
лаха, Мухаммад послан-
ник Аллаха. Он, обла-
датель этой могилы, ал-
-^аджжи Ибрахйм 
б. Мухаммад 
б. Масуд». 

\ у \ лЛ [1] 
[2] 

Lo cLUl J [3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 

1 Фезе. 

j ^ g Сел. Ханаг Табасаранского р-на. В бумагах А. В. Комарова содержатся два рисунка, 
текст и русский перевод надписи «на бурдже Джухна-кала, на земле сел. Ханаг, кофейс. 
вревн. буквами». В переводе будто бы значит: «Стена основана по повелению царя Кеяни»! . 

Рисунки и чтение явно ошибочные. 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

. _ Там ж е . В тех же бумагах два рисунка, текст и перевод другой куфической надписи 
оттуда же. Она будто бы гласит: 

«Кейкубад Искандер. Год пятьсот сороковой» i . 
Первая половина явно, а вторая возможно ошибочные. 540 г. х. =24.УГ.1145 —12.VI.1146r. 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

Сел. Хурик того же р-на. На местном кладбище, по словам Е . И. Козубского, есть 
169. 19 надгробных памятников с куфическими надписями i. 

1 Козубский, Дагестанский сб., отд. II, стр. 160. 

._Q Сел. Хилипенджик того же р-на. В 1 кж от селения, левее дороги в сел. Дарваг, в уро-
• чиш;е Гаргуи, на заброшенном старинном кладбище в 1959 г. мы срисовали врезную куфиче-

скую надпись. 

Л З-л [1] «Это мо-
[2] гила 
[3] Амри б. 

. . . [4] . . . » 

17J . Там же. Врезная, на другом памятнике. 

J.A f l ] «Это могила 
[2] Фатимы». 
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1 7 2 — 1 7 6 . Сел. Марага того же р-на. На местном кладбище, по сообщению Е. И. Козубского, есть 
пять надгробных памятников с куфическими надписями i . 

1 Козубский, Дагестанский сб., отд. II, стр. 160. 

177. Сел. Дарваг. Два рисунка, текст и перевод в бумагах А. В. Комарова, с указанием, что 
надпись эта «на башне Такка-кала при селении Дарваг, врезн. кофийск. буквами». Приписка 
по-арабски: «Такка-кал'а, -на землях Дарвака». Перевод по А. В. Комарову: «Стена Седд-
Искендер по повелению царя Кеяни. Год 500, для препятствовання жителям страны неверия 

•нападать на жителей страны ислама. Каждое войско работало по пяти лет. Окончена 
в 510 году» 1. 

Рисунки и чтение пеправдонодобные. 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

178. ® бумагах два рисунка, текст и перевод надписи «на башне Капулу-кала 
при селении Дарбаг. Врезными кофийск. букв.». 

Очевидная неточность рисунков дополняется фантастическим чтением: «По пове.чению 
царя Кеянской династии Кейкубада, сына Кейкубада. Год 500. Окончил Хюрмюз, сын Кей-
кубада, сына Кейкубада. Год 505» J. 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

Там же. Там же два рисунка, текст и перевод другой надписи «на башне Такка-кала 
при селении Дарбаг, врезн. кофийск. букв.». 

Неправдоподобное чтение по А. В. Комарову: «По повелению царя Кеянской династии. 
Год 540» 1. 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

180. рисунка, текст и перевод надписи «на башне Меджул-кала при 
селении Дарбаг. Кофийск. врез. букв.». Явно ошибочное чтение по А. В. Комарову: «По-
строена по велению царя Кеянской династии. Окончена при Кейкубаде. Год 505» i . 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

181. Там же. Два рисунка, текст и перевод надписи «на стене Меджун-калы на Дарбагской 
земле», находящиеся также в бумагах А. В. Комарова. Перевод по А. В. Комарову: «Стена 
эта построена. Год 500» i. Чтение фантастическое. 

Фонд Комарова, JV» 18 и 19. 
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182 . Там же . В тех же бумагах рисунок, текст и перевод надписи «на башне Капулу-кала 
при селении Дарбаг, врезн. кофийск. букв.». Ошибочное чтение: «Первое основание стены по 
повелению царя вселенной Искендера» 

Фонд Комарова, № 19. 

1 8 3 . Там же. В тех же бумагах рисунок с текстом и переводом надписи «на башне Меджун-
кала при селении Дарбаг, врезн. кофийск. букв.». Ошибочное чтение: «По повелению царя 
Кеянской династии Кейкубада Искендера второго. Год 500» i . 

Фонд Комарова, № 19. 

Там же. В тех же бумагах рисунок, текст и перевод другой надписи «на башне Меджун-
кала при селении Дарбаге». Ошибочное чтение: «Царь Кеяни (Кеянской династии)» i. 

Фонд Комарова, № 19. 

Там же. В тех же бумагах два рисунка, текст и следуюш;ее ошибочное чтение: «Воля 
и власть у бога. Основание стены по повелению Кейкубада. Окончание стены Искандера 
второго 480» 1. 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

j o g Там же. Врезная на песчаниковом надгробном памятнике у нижней окраины селения. 
• Эстамп снят нами в 1959 г. Текст состоит из религиозных формул. 

j g y Сел. Гемейди Дербентского р-на. В фонде А. В. Комарова два рисунка, текст и перевод 
надписи «на башне Шелкени-кала при селении Гемейди, кофийс. врезн. букв.». Приписка по-
арабски: «Крепость Шалканй на земле Хумайдй». Ошибочное чтение: «При царе Кеянской 
династии, Кейкубаде сыне царя Кейкубада. Год 400. Стена Искендера» 

1 Фонд Комарова, Л? 18 и 19. 

188 ^ фонде два рисунка, текст и перевод надписи «на башне Капулу-кала 
при селении Гемейди. Кофийс. врезн. букв.». Приписка по-арабски: «На крепости Капулу на 
земле Хумайдй». 

Ошибочное чтение: «Царь времени восстановитель стены Искендера Кейкубад Кеяни. 
Год 475» 1. 

1 Фонд Комарова, № 18 ж 19. 
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189. Там же. В том же фонде рисунок, текст и перевод надписи «на бурдже Душма-кала при 
селении Гемейди, кофийск. врезн. букв.». Ошибочное чтение: «Седд-Искендер год 550. Искен-
дер второй Кейкубад Кеяни» i. 

1 Фонд Комарова, Л? 19. 

190. Сел. Метаги. Рисунок, доставленный К. К. Фезе в Азиатский музей i, с припиской: 
«Надпись с камня в Кавказской стене близ с. Метаги не доезжая оного верст 4-х». 

Учитывая несовершенство рисунка, читать следует скорее всего так: 

-о ли1 улл [1] «Да простит Аллах об-
[2] ладателя этой могилы 

j^i [3] Мухаммада б. 
[4] Ибрахйма». 

1 Фезе. 

191. Там же. Рисунок, доставленный им же. Это «надпись с камня близ надписи № 7 (т. е. 
предыдущей. ~ Л . Л.) в основании Кавказской стены на том же расстоянии от дер. Митаги» i . 

Надпись не прочтена. 

1 Фезе. 

192. Там же. «Надпись с камня в Кавказской стене не доезжая до дер. Митаги 31/2 верст». 
Рисунок ее в том же фонде. 

Можно разобрать только начальное слово <ал)! «Аллах» i. 

1 Фезе. 

193 ® фонде. Рисунок надписи, которая «ниже надписи № 9 (имеется в виду 
предыдущая. — Л. Л.) с камня также в Кавказской стене»!. 

Надпись не читается. 

1 Фезе. 

j g ^ Сел. Рукель. В фонде А. В. Комарова два рисунка, текст и перевод надписж «на южн. 
стор. Озень (? — Л. Л.) нед. от Кеджели Нал., . . . близ Рукеля». 

Перевод фантастического чтения: «Кейкубад Кеяни. Четыреста восемь. Конец» i . 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 
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195. Там же. В том же фонде два рисунка, текст и перевод надписи «на стене на краю-
ущелья, состоящего между землями селения Рюкель и деревни Джалган. Врезными кофийск. 
буквами». А. В. Комаров приводит фантастическое чтение: «По повелению царя времени 
Кейковуса сына Кейкубада Кении. Постройка стены окончена в 500 году. Стена Искендера 
стена превеликая для основания постройки» i, 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

196—199. Сел. Джалган Дербентского р-на. В фонде К. К. Фезе хранится рисунок, на котором 
представлены «четыре надписи, снятые с 4-х камней, найденных на Кавказской стене верстах 
в 2-х к западу от деревни Джалган» i. 

Все четыре фрагмента не читаются. 

1 Фезе. 

200 Там же. В том же фонде рисунок с припиской: «Надпись с камня также на Кавказской 
стене выше места № 1-го (т. е. места находки предыдущих фрагментов .—Л. Л.) четверть-
версты» 1. 

Читаются только слова: 

Js' . . . j ^ l [1] «Боже!. . . каждый 
[2] . . .Аллах». 

1 Фезе. 

201. Там же. В том же фонде рисунок с припиской: «Надпись с камня внутри маленького 
каземата, устроенного в Кавказской стене, в расстоянии от Дербента—Джалган на запад 
в 2-х верстах» i. 

Кроме слова «Аллах», предположительно читаемого в середине первой строки, ничега 
разобрать нельзя. 

1 Фезе. 

202. Там же. Рисунок в том же фонде. Это «надпись с камня в Кавказской стене вблизи 
места, с которого снята надпись № 3», т. е. предыдущая!. 

Возможно, что надпись следует читать так: 

^ ^ [1] «Во имя Аллаха ми-
. . . euil с г ^ [2] лостивого, милосердного. Аллах. . .» 

1 Фезе. 

203 Там же. Рисунок в том же фонде. «Надпись с камня в Кавказской стене западнее де-
ревни Джалган, на малом расстоянии от надписи № 4», т. е. предыдущей i. 

Не читается. 

1 Фезе. 
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2 0 4 . Там же. Рисунок в том же фонде. «Надпись с камня в башне Кавказской стены в бой-
ничном окне, находящемся в середине башни на половине дороги между сел. Джалган и де-
ревни Митаги» 1. 

Не читается. 

1 Фезе. 

205 . Бильгади того яю р-на. В фонде А. В. Комарова находятся два рисунка, текст 
и перевод надписи «на башне Шелкени-кала при деревне Биль-хеди. Кофийс. врез, буквами». 
Приписка по-арабски: «На крепости Ша.таанй на земле селения Билджадй». Ошибочное чте-
ние: «Царь времени Кейкубад Кеяни. Постройка по повелению его кончена в 400 году»1. 

Фонд Комарова, № 18 и 19. 

2 0 6 . Там же. В том же фонде два рисунка, текст и перевод короткой надписи «на вратах 
на северном конце деревни Биль-хади». Как утверждает запись, эта надпись сделана врез-
ным способом и куфическими буквами. Надпись состоит из одного собственного имени, кото-
рое в записи указано как «Бель-Мехти» i. Очевидно, правильнее читать ^ 
«б. Махдй». 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

2Q7 Там же. В том же фонде два рисунка, текст и перевод надписи «на башне Шелькени-
кала на земле Биль-Хеди. Кофийс. вревн. буквами». Ошибочное чтение: «По повелению царя 
времени Искендера второго. Год 400» i . 

1 Фонд Комарова, 18 и 19. 

2Qg Там же. В том же фонде есть рисунок, текст и перевод другой куфической надписи 
с той же башни. Читается будто бы так: «По повелению царя Кейкубада» i . 

Фонд Комарова, № 19. 

2 0 9 . ^ ^ ^ фонде два рисунка, текст и перевод еще одной куфической надписи 
на той же башне. Перевод в записи А. В. Комарова: «Именем бога. Основано по повелению 
царя Кейкубада. Год 500» i . Однако достоверной является только начальная формула: «Во 
имя Аллаха милостивого, милосердного». 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 
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210—212. Гор. Дербент. В фонде А. В. Комарова по два рисунка с текстами и переводами трех 
надписей, которые находились «на бурдже Кошк, выше Нарын-калы Дербентской». По сло-
вам А. Б . Комарова, они куфические!. Чтение ошибочное. 

Фонд Комарова, Д̂г i9. 

213 2 2 5 . фонде имеются рисунки, тексты и переводы тринадцати куфических 
надписей на стенах Нарын-калы (цитадели). Несовершенство рисунков усугублено фантасти-
ческими переводами i . 

1 Фонд Комарова, № 19. 

226. северной стороне Северной городской стены, выше Кырхларских ворот. Сфо-
тографирована нами в 1958 г. Написано лишь одно слово лд1| «Аллах». 

227 Кырхларских ворот на той же стороне той же стены. В фонде А. В. Ко-
марова есть два рисунка одной надписи с текстом и следующим переводом: «Построил по 
повелению поверенный Ахюллер Асансли. Год 500» i. Фотография, снятая нами в 1958 г., 
склоняет к другому чтению: 

. . . \ ^^^^ Uj Js^ «Чтобы все новое [оставалось] без конца... 
навечно». 

На соседних камнях имеются следы нескольких других надписей, неудовлетворитель-
ные рисунки которых с фантастическим чтением есть и в фонде А. В. Комарова^. Возможно, 
что это части одной большой надписи. Плохая сохранность их препятствует чтению. 

1 Фонд Комарова, № 19. 
2 Там же. 

228 230. Там же. В других местах выше Кырхларских ворот на северной стороне Северной 
стены есть следы трех куфических надписей. 

Неумелый рисунок одной из них или предыдущей был сделан в 1840 г. для К. К. Фезе 
и в настоящее время хранится в фонде последнего i. 

1 Фезе. 

231. Там же. На северной стороне Северной стены, у бастиона, на территории Консервного 
завода мы в 1958 г. видели куфическую надпись. 

232. Там же. Рисунок фрагмента, кажется куфической, надписи был сделан для К. К. Фезе 
«с одного надгробного камня, лежащего на северной стороне Дербента» i . Другой рисунок, 
очевидно, этой же надписи оказался в альбоме Н. В. Ханыкова, причем приписка к этому 
рисунку гласит: «между 3 и 4 бастионами снаружи северной стены» 2. 

1 Фезе. 
2 Ханыков, Альбом, л . 18 об., рис. без номера. 
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2 3 3 — 2 3 7 . Там же. На южной стороне Северной стены в 1958 г. мы сфотографировали пять полу-
стертых куфических надписей: на территории воинской части, в городском парке и во дворе 
Султана Магомедова, проживающего в 15 магале, 144 кв. Возможно, что неудачные рисунки 
их вместе со столь же неудачными переводами хранятся в фонде А. Н. Комарова i . 

Фонд Комарова, № 18 и 19. 

238. Там же. Рисунок надписи, находившейся на «северной стороне Дербента, близ Полицей-
ских ворот», имеется в альбоме Н. В. Ханыкова 1. 

ом [сверху] «Владычество принадлежит Аллаху 
единому, 

j)L(JlJ1 [слева] побеждающему. 
j-справа] Са'йд 

K̂ Ux, Uj ^^ [внизу] б. Худайшар строитель минарета». 

В фонде А. В. Комарова есть неправильный перевод этой же надписи: «Повелевать 
принадлежит одному ^богу. Время 21 год». О ней у А. В. Комарова сказано: «На западной 
стороне каферийского ( т . е . северного. — Л. Л. ) Таш-капу, повыше крыши дома почтовой 
станции, врезными кофийскими буквами. Мюреббей (четвероугольно)» 2. 

1 Ханыков, Альбом, л . 19, рис. № 7. 
2 Фонд Комарова, № 19. 

239 . Там же. На Северной стене между 7 и 8 бастионами, под изображениями двух фанта-
стических зверей. Зарисована Д. К. Кантемиром в 1722 г. с его примечанием: «не поддается 
чтению»!. Если это относится к постройке, то в слове, написанном горизонтально, можно 
допустить «красивый». В случае же, если надпись имеет отношение к изображенным 
тут же чудовищам, то в этом слове можно видеть и g-^-I-i' «отвратительный». 

1 Cantemir, р. 18. 

240 . Там же. На четырнадцатом бастионе Северной стены, считая от цитадели. Зарисована 
Д. К. Кантемиром тогда же. Им же восстановлен и текст i . 

[1] «Во имя Аллаха. 
ли! [2] Аллах господь миров, 

<0 [3] у которого нет сотоварища». 

Такое же чтение принял и X . Д. Френ2. 

1 Cantemir, р. 13. 
2 Eichwald, S. 214, 215. 
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241—245. Там же. На северной стороне Южной городской стены куфические надписи имеются: во 
дворе по Комсомольскому пер. 2, то же по ул. Пугина 13, рядом с воротами Кала-капу и 
в двух других местах на нижнем сохранившемся участке Южной стены. Все они плохо со-
хранились. Вторая и третья из них были зарисованы для А. В. Комарова. В его фонде со-
хранились плохие рисунки с текстами и переводами такого же достоинства. В объяснении 
к одному из этих рисунков сказано: «На северной стороне Южной стены выше дома Юсуф-
хана у нового тахт-базара», а к другому: «На южной городск. стене с внутренней стороны 
выше дома Юсуф-хана и Тахто-базара» i. 

1 Фонд Комарова, № 19. 

246 . Там же. На южной стороне Южной стены, во дворе Железнодорожного клуба. 

[справа] «Мухаммад». 

[слева] «Мса». 

[внизу] «Хасан». 

247. Там же. В том же дворе. Зарисована нами. 
«Аллах. . .» 

248. Там же. На южной стороне Южной стены, во дворе по ул. Ленина, 12. Следы куфиче-
ской надписи. Угадывается лишь 

«недостает сколько. ..» или «недостает вам». 

249 Там же. На той же стороне, между воротами Орта-капы и Баят-капы, у бастиона. 
лм «Владычество принадлежит Аллаху». 

2gQ 260 стороне Южной стены куфические надписи встречаются у бастиона 
во дворе по ул. Ленина, 4, у ворот Дубары-капы и во дворе Железнодорожного клуба. 
В фонде А. В. Комарова имеются два плохих рисунка, текст и перевод надписи, которая на-
ходилась «на стене бурджа, стоящего между воротами Баят-капу и Орта-капу с наружной 
стороны, врез, кофийск. буквами» i . Также в фонде П. В. Гана есть плохой рисунок куфиче-
ской надписи с припиской по-арабски, глясящей: «на южной стороне ограды Дербенда, 
вблизи моря». Другая приписка по-арабски гласит, что копию снимал Мулла Амйр-Аслан 
б. Аллах-Вердй Дербендский в месяце джумада-л-аввал 1256 г. ( = и ю л ь 1840 г.) 2. 

Надписи эти прочесть не удается. 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 
2 См. Фезе. 

261. Там же. Рисунок надписи в альбоме Н. В. Ханыкова, с припиской: «Снаружи Южной 
стены в Дербенте»!. 
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Надписи 

^^J ^iil iĵ ^Ul [1] «Боже, прости того, кто 
^^J ^ (9) J,A [2] писал это (?), и того, кто радел об этом, 

о-"^ 5 [3] и того, кто построил. . .» 

1 Ханыков, Альбом, л . 20, рис. № 9. 

262 . Там же. Рисунок надписи у Д. К. Кантемира. По его словам, она находилась на 7 ба-
ст-ионе, считая от моря^. По поводу рисунка X. К. Френ писал, что «о точностью прочесть, 
можно только одно слово „Аллах"» 2. 

В альбоме Н. В. Ханыкова имеется рисунок, очевидно, этой же надписи. Приписка 
к нему гласит: «На 3-м бастионе от Кубинских ворот снарун<и Северной стены» з. 

Третий рисунок ее же, с явно неправильным воспроизведением текста и таким же пере-
водом, находится в фонде А. Б . Комарова, который указывает местонахождение этой надписи 
совсем в другом месте: «На стене Нарын-калы противу Ачиг-сырта» 

1 Cantemir, p. 20. 
2 Frahn, № 21; Eichwald, S. 217, 218; Френ, стр. 112; Dorn, Das Asiatische Museum, 

S. 225. 
3 Ханыков, Альбом, л. 16 об., рис. второй сверху. 
4 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

2 6 3 ^^^ городской стене. Рисунок доставлен П. В. Ганом в Академию наук в 1840 г. 
Прочесть не удается. 

1 См. Фезе. 

2 6 4 камне городской стены сзади Еврейской слободы». Рисунок доставлен 
П. В. Ганом!. Другой рисунок этой же надписи имеется в фонде К. К. Фезе 2. 

1 Фезе. 
2 Там же. 

2 g 5 Там же. На городской стене. Рисунок доставлен П. В. Ганом!. В начале, кажется, о.ле-
дует читать: 

Л . . . [1] « . . . принадлежит Аллаху единому, 
^ Ц-э [2] п о беждающему ». 

1 Фезе. 

266 . Там же. На каменном надгробии полуцплиндрической формы, севернее города, на тер-
ритории совхоза. Это почитаемая верующими могила, носящая название 'Араб-хан-пир. Над-^ 
пись, зарисованная нами в 1958 г., не поддается расшифровке. 
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267 . Там же. На надгробии, севернее города. Обнаружена Э. И. Эйхвальдом. Текст с рус-
ским ж немецким переводами издан X. Д. Френом, который замечает, что «это не что иное, 
как чистое неукрашенное куфическое письмо». 

v^S 1J.A -Л 
^J ли! (9) j-i-i . . . i:̂ .?! 

Л 

«Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. Это могила 'Умара б. Раккаба, . . . 
да простит Аллах его и всех мусульман». 

По словам X. Д. Френа, и почти не отличаются друг от друга и оба эти 
слова похожи на lO^jJl- В конце и в начале второй строки, кажется, что-то стерлось. Слово-
wi-i («да простит») X. Д. Френ читает неуверенно i. 

1 Френ, стр. 119, 120, надпись 7; Frahn, № 22, Inschr. 7; Eichwald, S. 227, Inschr. 7.-

268 . Кала-Корейш. Ha каменной плите, вделанной в стену внутри мечети. Б . А. Дорн 
писал: «внутри мечети мне показали гробницу одного из прежних владельцев крепости или 
замка»!. Прорисовка надписи опубликована в его А т л а с е 2, а неполный текст имеется 
среди его неопубликованных бумаг з. Очевидно, именно о ней он писал: «Надгробная надпись 
в Кала-Курайше, которая считалась, да и теперь еще, может быть, по мнению тамошних 
ученых, считается монгольской — она также изображена в . . . а т л а с е , — н е что иное, как араб-
ская надпись, которую вовсе нетрудно прочесть» В настоящее время надпись издана нами 5 
по фотографии, которую сняла Э. В. Кильчевская в 1957 г. Оказалось, что в прорисовке,, 
которая воспроизведена в Атласе Б . А. Дорна, пропухцено продолжение текста на рамке-
плиты. 

Ajjl ^ilWJ! 

J..» ^ A J j A ' S ^ 

L i i i l JbXjiS" AJ 

cUll oy^ ла\ 

. . . o^S' ^ 

[1] «Владыка Аллах еди-
[2] ный, побеждающий. Обладатель 
[3] этой могилы в знании 
[4] напоминает деяния пророков, а 

благочестие его 
[5] подобно благочестию Абу Бакра, 

а доб-
[6] лесть его подобна доблести 'Алй,. 

а справед-
[7] ливость его подобна справедли-

вости халифов, ведомых по пра-
вильному пути, 

[8] и он обладатель Кал'акурайша,. 
[9] Ах-с-б-р б. Хйздан, да осве-

[10] ТИТ Аллах его могилу, да простит 
Аллах его грехи!» 

[по рамке] «Всякая вещь гибнет, кроме его 
лика. У него решение и к нему 
вы будете возвращены. Боже,, 
прости его и смилуйся над ним, 
и помилуй его и" 
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Надписи 

Э. В. Кильчевокая, со ссылкой на автора этой работы, не совсем точно передает содер. 
жание надписи, будто бы сообщающей, что «правителем Кайтага (?—Л. Л.) был Хасбар, 
сын Хиздана» е. 

1 Дорн, Отчет, стр. 278; Dorn, Bericht, BAIS, S. 367 ( = MA, p. 463). 
2 Дорн, Атлас, отд. I, табл. XVIII. 
3 Фонд Дорна, № 106. 
^ Дорн, Каспий, стр. 477. 
S Лавров, Новые материалы стр. 279—281, рис. 17. 
8 Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 22. 

"269. Кубачи. На тимпане с изображением борцов, который находился над окном собор-
ной мечети, а с 1928—1929 гг. в Дагестанском краеведческом музее в Махачкале i . А. М. Дирр, 
посетивший Кубачи в 1903 г., писал, что «окаймление полукруглого окна во внешней стене 
мечети состоит из наДписи, имеющей очертания арабских букв» 2. Фотография тимпана впер-
вые опубликована А. С. Башкировым. О надписи он говорит лишь как о «наборе арабских 
букв» и об «орнаментально-эпиграфическом наборе» з. Фотографию А. С. Башкирова, вместе 
с прорисовкой и текстом, можно видеть в статье Б. А. Крачковской, специально посвященной 
надписи этого тимпана: 

Переведя на русский язык то, что она прочла по-арабски, получим следующее содержание 
надписи: «Благословение его владельцу, его владельцу. Могущество, владение, благословение 
его владельцу, его владельцу»^. 

Предложенное чтение маловероятно. Трудно представить мотивы, заставившие резчика 
в коротком тексте дважды пожелать благословения одному и тому же лицу, а его самого упо-
мянуть четыре раза. 

Фотографии и сделанный нами эстамп надписи показывают, что транскрипция у В. А. Крач-
ковской не согласуется с подлинником. Так, первая лигатура, состоящая из трех букв, пре-
вращена ею в четырехбуквенную. То же имеет место и в отношении аналогичной лигатуры 
в левой половине текста. Третья от начала лигатура является буквой типа ра или типа 
конечной ба, но не буквой ха, так как завиток вверх есть обычное украшение, часто встре-
чающееся при ра, ба и других буквах, имеющих сходное начертание в парадном куфическом 
письме. Следующая далее лигатура, похожая на соединения букв ба и алиф, у В. А. Крач-
ковской соединена с предыдущей и заканчивается не алифом, а ха. Та же ошибка повторена 
ею и в отношении аналогичных графем левой половины надписи. Вторая графема в лигатуре 
•слева от головы быка имеет вверху следы резкого поворота линии вправо, что позволяет 
видеть в ней не лам, как думает В. А. Крачковская, а каф. Что же касается следующего 
далее начертания, принятого ею за каф, то на самом деле оно является двумя одинаковыми 
буквами типа ра, написанными одна над другой (явление частое в арабском письме). 

Для оправдания графических и стилистических несоответствий своего чтения В. А. Крач-
ковская пишет: «Исполнителю данной надписи были неясны правила-арабского письма отно-
сительно соединения букв. Несомненно, он видел подобный образец, который копировал, не 
понимая слов и заботясь прежде всего о внешнем эффекте» 5. 

Начало надписи (состоящее из шести лигатур) полностью повторяется в конце ее. Между 
•ЭТИМИ двумя частями содержатся связывающие их два слова. 

В. А. Крачковская датирует XIII в. 

1 Памятники старины. 
2 Дирр. 
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3 Башкиров, Скульптурные памятники, стр. 65, 66, табл. IV, рис. 3; его же, Искусство, 
табл. 12, 13. 

^ Крачковская, Из эпиграфических мотивов, стр. 352—357, табл. I. 
5 Там же, стр. 355. 

270. Сел. Шири Дахадаевского р-на. В стене мечети. Э. В. Кильчевская пишет: «На порталь-
ной стене мечети сохранилось большое количество резных камней с узорами и средневековыми 
куфическими надписями. . . В связи с тем что дагестанские средневековые надписи узорного 
шрифта куфи с трудом поддаются прочтению, приведенные нами надписи резных камней этой 
мечети еще окончательно не расшифрованы» i. 

Фотография снята Э. В. Кильчевской в 1960 г. 

[1] «Владычество [и] мощь принадлежат 
j,L{Xll лл) [2] А л л а х у единому, побеждающему . 

J^-wj ам\ ['̂ 1] лЛ М [3] Нет бога [кроме] Аллаха , Мухаммад по-
сланник А л л а х а . 

. . . л . . . З-л [4] В л а д е л е ц этого здания. . . б. М. . .» 

271. 

1 Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 47. 

Сел. Уркарах. На могильном памятнике. Фотография сделана ею же. 

dj) [1] «Владычество принадлежит А л л а х у 
^Lf-xJl [2] единому, п о б е ж д а ю щ е м у . 

олА [3] Обладатель этой 

• • • [4] могилы покоится. . . » 

Пятая строка неразборчива. 

272. Сел. Наци Акушинского р-на. На могильном памятнике. Фотография сделана ею же. 
По внешнему краю написано: 

[<Ai)l eujl <iJl «Нет бога кроме А л л а х а , Муха[ммад по-

сланник Аллаха]» . 

Под рамкой: 
i-A «Обладатель этой могилы». 

Справа внизу в круге: 
•ŝ iil «Аллах» . 

273. Сел. Хосрек. В стене бывшей мечети. Прорисовка, текст и перевод изданы М. С. Саи-
довым 1. 

8 Зак. № 473 ИЗ 



Надписи 

sui[l (^^jj [1] «(Во ИМЯ А)ллаха милостивого, 
[2] милосердного. Это 
[3] могила Ахмада 

(?) [4] . . . 
y^i [5] да простит 

• f^i • • • 
[7] Он свидетельствует''' 

• • • Lc [8] . . . 
[9] владычество 

лл! [10] принадлежит Аллаху 
1 [И] единому, 

-t-̂ J [12] побежДаю-
[13] щему». 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 128, 129. 
2 С 5-й по 7-ю строки М. С. Саидов читает: J..».» L« «Изделие 

Суфьяна сына Гаоана», но это неправдоподобно. Судя по прорисовке, эти строки воспроиз-
ведены М. С. Саидовым приблизительно. Предлагаемое нами чтение 5-й и 7-й строк более 
согласуется с другими аналогичными текстами. 

274 . Сел. Арчи Чародинского р-на. В 1913 г. П. Ф. Свидерский упоминал куфические надписи 
на местном кладбище i . 

Свидерский, стр. 33. 

2 7 5 . Сел. Федоровка Прикумского р-на Ставропольского края. Я. И. Шмидт в 1804 г. видел 
здесь арабскую надпись на корытообразном камне i. Последний скорее всего мог быть ранним 
мусульманским надгробием того же типа, который характерен для юго-восточного Дагестана 
Х 1 - Х П вв. 

1 Ваег, S. 70; Архипов, Очерки исследований древнего города, № 14; его же. Очерки иссле-
дований о развалинах. 

XIV в. 

276 . Гор. Дербент. В фонде А. В. Комарова есть текст надписи «на южной городской стене 
возле дома Юсуф-хана, с внутренней стороны, выпуклыми буквами на фарсийск. языке». 
Там же имеется и перевод!. 

^ y i cs^ l^ [1] «Хаджжй Амйр б. Хаджжй Таваклй-амйр 
oj.i (3 >j.i [2] отдал в вакф почтовой станции^ первого 

iiUji.^.^ числа месяца рамазана семисотого года 

114 



XIII в. 

[3] источник воды вместе с [?] колодцем. 
^Т^ ^^У^ ^^^^ [4] Да будет проклят богом всякий, кто от-

1 рамазана 700 г. х. = 10.V.1301 г . 

нимет 

1 Фонд Комарова, № 19. 
2 У А. В. Комарова: jJ^^o 
3 У А. В. Комарова: «векфовал (завещал) в пользу Бедирской чепархани». 
^ У А. В. Комарова: «Кто отберет оных от Чеперхани, тот да будет проклят». 

277. Сел. Цахур. На мечети. Обнаружена И. А. Бартоломеем в 1850 г. Упоминается X. В. Ха-
ныковым!. Рисунок ее вместе с фрагментом фигурной куфической надписи (см. надпись 32), 
оказался в его альбоме 2. Издана нами з. 

CJ^^J^' [1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. 

^ jo.^ii '-Ц [2] Построили это здание под руководством 
Аллаха и во славу Аллаха 

[3] 'Аблагар б. Аттабек и его жена Хумри 
ДОЧЬ Мухаммада, 

dJjL^Jl ^ V ! [4] в понедельник благословенного месяца 
SJ^l а̂ Яхо рамадан в году один 

[5] и семьсот. Работа Ибрахима, '-х-да. (?) и 
^ Сулаймана, 

лк^Ь V . . . 3 [6] а написал Йусуф. . . Да сохранится 
OU'^i ^ ^ J.A [7] это здание от гибели и пробоины!» 

Рамадан 701 г. х . = 30.1 V—29.V. 1302 г . 

1 Khanikoff , Memoire, p. 64 ( = отд. изд., р. 8). 
2 Ханыков, Альбом, л . 40, рис. 32. 
3 Лавров, Новые материалы, стр. 282, 283, рис. 18. 

278. Сел. Рукель. В фонде А. В. Комарова имеется текст надписи «на надгробном камне 
в кладбище селения Рюкель, выпуклыми арабскими буквами на арабском языке» i. Издана 
нами 2. 

[1] «Обладатель могилы эмир Са'д ад-Дин. 
ISUji.^^ ^ g j^ l ( t j j l j [2] Дата: семьсот четвертый [год]». 

704 г. x . = 4 . V n i . l 3 0 4 —23.V1I.1305 г. 

1 Фонд Комарова, № 19. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 283. 
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279 . Гор. Дербент. Надпись почерком насх, содержащая дату 711 г. х. (=20—.V.1311 — 
8.V.1312 г.), упоминается Н. В. Ханыковым!. 

1 Khanikoff , Memoire, p. 64 ( = о т д . изд., р. 8). 

2 8 0 . Сел. Хунзах одноименного р-на. М. С. Саидов заявляет, что здесь «самый ранний доку-
мент на арабском я.эыке относится к 1333 году н. э. (734 г. х.). Это надпись на камне, 
вложенном в стену быв. мечети квартала Самилял» По словам Д. М. Атаева, эта надпись 
«содержит мусульманские имена» 2 

734 г. X. =12.IX.1333-29.VIII .1334 г. 

1 Саидов, О распространении, стр. 44; ср. Очерки истории Дагестана, стр. 89. 
2 Атаев, стр. 179. 

2 8 1 . Сел. Архит. В 2 км к юго-востоку от селения, близ «урочища К1елез-шегьер», т. е. 
«Город-крепость», находится старинное кладбище, на одном из памятников которого А. Р. Ших-
саидов списал следующую эпитафию: 

jj\ «UJI [1] «Во имя Аллаха ми-
[2] лостивого, милосердного. 

Lo CJLO Jss [3] Скончался обла-
cXA [4] датель этой могилы 

[5] Мухаммад в семь-
[6] сот тридцать 
[7] седьмом году» 

737 г. x. = 10.VIII.1336-29.VII.1337 г. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 144. 

2 8 2 . Там же. У А. Р. Шихсаидова сказано, что на местном кладбище есть памятник, эпита-
фия которого сообщает о смерти «Х-б-р-г-н в середине месяца рамазан семьсот сорок пер-
вого года» 1. 

Рамадан 741 г. х. = 1 8 . 11 — 19. III. 1341 г. 2. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 144. 
2 У А. Р. Шихсаидова ошибочно: 1341/42 г . 

2 8 3 . Гор. Прикумск. На могильном памятнике с городища Маджары. Текст с французским, 
английским и русским переводами опубликованы Г. Ю. Клапротом i . 

«Это могила ПОКОЙНОГО, нуждающбгося 
^ U . ^ ли\ в милости Аллаха в вечноста Шина ^ 
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(3 • • - з У • • • ' б. Мухаммад б. Халйл. . . каша. . . Дата: 
J кя^^ ^ ^ семьсот сорок седьмой год». 

747 г. x.==24.IV.1346 - 12.IV.1347 г. 

1 Klapro th , Reise, Bd I, S. 422, 423; idem, Voyage, t . I, pp. 169, 170; idem, Travels, 
p . 235; Клапрот, стр. 118. См. также примечания Г. Ю. Клапрота к книге: Potocki , р. 188. 

2 У Кланрота вместо «это могила» стоит «здесь погребен». В русском и немецком изда-
ниях вместо «Шина» стоит «Сина». 

2 8 4 . Там ж е . На могильном памятнике с того же городища (территория бывшего монастыря) . 
Фотография и перевод опубликованы Г. Н. Лрозрителевым i . Фотография без перевода вос-
производилась потом дважды 2. 

[3] [1] «Год семь [и] 
[2] сорок 

ii.Uji-v^ 3 [3] и семьсот» 

На o6opoTHoii стороне камня орнамент. 
Г. Н. Прозрителев необоснованно ^сомневался в том, что дата указана по мусульманскому 

календарю. Дата совпадает с предыдущей. 

1 Прозрителев, Мажары, стр. 12, рис. на стр. 8; его же, Развалины, стр. 10, 18. 
2 На обложке «Трудов», вып. I и Минаева, Очерки, стр. 94. 
3 У Прозрителева: 749 год. 

285. Там же . На плите из песчаника, происходящей с того же городища. Сфотографирована 
Е. И. Крупновым в 1955 г . В 1962 г. эту плиту мы видели в Прикумском народном музее . 
В третьей строке читается: 

• • - S с г ^ Ъ ' • • • [ĵ .lj'-Ij'J «Дата: год. . . сорок». 

Очевидно, 740-е годы х. = 1339—1349 гг. 

286. Там же . Рельефная надпись, заключенная в круг, на четырехугольной плите из белого-
мрамора. Найдена на том же городище. Эстамп снят нами в 1962 г. в Прикумском народном 
музее. 

lil ^ iU) [1] «Мы принадлежим Аллаху и мы 
[2] к нему возвращаемся, 

[jl ^ ^ [3] Семьсот пятидесятый год». 

750 г. х. = 22.И1.1349 — 10.П1.1350 г. 
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287 . Сел. Курах одноименного р-на. Врезная надпись на стеле, стоящей перед входом в быв-
шую соборную мечеть. Опубликована нами1. 

Справа в середине: 

Слева внизу: 

Слева в середине: 

«О всеразрушающая судьба!» 

«О владелец тайны!» 

«Воистину, тайна уже обнаружилась!» 

[1] «О услужающий телу, сколько ста-
раешься 

[2] ему служить, в то время как ты не те-
лом, а душой человек! 

[3] Это горы Кураха: от мельницы Хиби-
тара до 

(J.1 3 ti* 3 c>yh ^ - J j [4] загона для скота, [принадлежащего] Ру-
гуну, и до Хаджиева камня и до вершины 

[5] Кул-Кула и до горы Архита и до 
[6] Хараджского моста и до Друшдульского 

тока 
[7] и до вершины горы, не занятой Хбуком. 

А это горный хребет со стороны 

^ U o l 

J j y J^ 

J..^:^ J , \ 

J.^" yiys ^iS ^ [8] юга: от [озера] Кулан-вйр до [горы] Т-
р-к-р-кйл^ выше Кимихура 

[9] и до речки под Титалем и до М-гун-
кура, [где] кончается 

VOV к х ^ (j, [10] конюшня [и] начинается Зилинкй. 
В 757 году». 

З У 

На спине левого зверя написано «лев», а в пасти правого «дракон» з. 
757 г. X. = 5 . I - 2 4 . X I I . 1 3 5 6 г. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 375-377, рис. 4. 
2 Ил:и Ц-р-ф-р-кшл. 
3 Точнее: «змея». 

288 . Сел. Цахур. На стене соборной мечети. Обнаружена И. А. Бартоломеем в 1850 г. Текст 
и перевод были опубликованы Н. В. Ханыковым в том же году1. Весьма неточный перевод 
издал в 1864 г. Н. Г. Вучетич 2. Рисунок, находящийся в альбоме Н. В. Ханыкова^, напе-
чатан В. А. Крачковской 

^^^ [1] «Во имя Аллаха милостивого, мило-
сердного. 

Us <йл)| ^xz^L^^Jl [2] Места поклонения — Для Аллаха, по-
этому не призывайте 
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J,jb Lo ItXr̂ l iLul [3] с Аллахом никого. Строитель этой ме-
чети 

$ ^ [4] и этого ми[нарета] паломник обеих 
святынь 

crJl [5] Хаджжй Да'уд б. Ридван 
^Холл cu-li e^x^^j^ î gj jj gpQ жена 'Айша дочь Мухаммада. 

^ ^ Алл иУЧ. [7] Да простит Аллах того, кто произнесет 
после их смерти: 

crt:^^ 3 ^ ^ j r^ [8] Боже, прости их! Семьсот шестьдесят 
3 шестого года, 

^j'l ^ ^ Ml JLo [9] В день, когда не помогут богатство и 
[j^i-i^J i ^ I o <АМ\ сыны, кроме тех, кто придет к Аллаху 

с беспорочным сердцем. 
^ ĵiJ U-A j ^ i ^ ^ ^ V U.A ^ [10] Кто разрушит их обоих и кто повредит 

их обоих, — да будет проклят 
^ ^ лм1 [И] Аллахом, ангелами и всеми людьми! . .» 

Порядок чтения: дата после девятой строки. 
766 г. X. = 2 8 . I X . 1 3 6 4 — 17.IX.1365 г. 8. У Н. Г. Вучетича вместо этого указан 

760 г. X. ( = 3 . XII . 1358 — 22. XI. 1359 г.) . В более поздней работе Н. В. Ханыкова, где пере-
числяются все известные ему арабские надписи Кавказа , нет указания на цахурскую надпись 
ни 766 г. X., ни 760 г. X., но упоминается надпись 770 г. х.8 ( = 16.VIII.1368 — 4.VIII.1369 г . ) . 
Если исходить из рисунка в альбоме Н . В. Ханыкова, то нужно признать, что дата содер-
жала не только сотни и десятки, но и единицы. Слово, определяющее единицы, изображено 
неясно, но из возможных чтений более вероятным является «шесть». Слово это наползло на 
стоящий после него союз «и», что на первый взгляд производит ошибочное впечатление, 
будто здесь обозначено «семь» или «девять». Информатор Н. Г. Вучетича, очевидно, не смог 
прочесть этого слова, и поэтому дата, сообщаемая Н. Г. Вучетичем, оказалась без единиц. 
Сложнее объяснить причину отказа Н. В. Ханыкова от первоначального чтения им даты. 
Маловероятно, чтобы он воспользовался при этом новой копией надписи из такого мало посе-
щаемого в те времена уголка, каким был Цахур, как маловероятно и то, чтобы И. А. Б а р -
толомей мог извратить свой рисунок до такой степени, чтобы вписывать в него несуществую-
щие слова. Кроме того, слово, означающее «шестьдесят», читается на рисунке весьма от-
четливо и его никак нельзя принять за «семьдесят». Остается допустить, что в более 
позднюю работу Н . В. Ханыкова вкралась ошибка, которую автор не заметил и при ее 
переиздании. 

1 Ханыков, Археологическое известие, Кг 53, надпись 12; ср. Шихсаидов, Распростране-
ние, стр. 140. 

2 Вучетич, надпись 2. 
3 Ханыков, Альбом, л . 41, рис. № 33. 
^ Крачковская, Неизвестный альбом, стр. 39, рис. 16. 
5 У Ханыкова: Jsi^. 
6 У Ханыкова: 
7 У Ханыкова: U-.̂ .̂  y x i . 
8 У В. А. Крачковской ошибочно: 1374—1375 гг. 
9 Khan ikof f , Memoire, p. 64 { = отд. изд. , р. 8). 
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2 8 9 . Гор. Дербент. Над входом в соборную мечеть. На эту надпись обратил внимание еще 
Д. К. Кантемир (в 1722 г.), который писал, что мечеть была восстановлена персидским царем 
в 770 г. X . 1. 

Путаные, не соответствующие действительности сведения приводил в 1734 г. И. Я. Лерх. 
По его словам, в надписи над входом в мечеть сказано, будто «построена она в 1141 году 
хеджры, т. е. по рождеству Христа 1541 году» 2. 

И. Н. Березин писал, что «на одних из ворот дербентской мечети находится персидская 
надпись, объясняющая, что мечеть упала и воздвигнута в 1368—1369 году по р. Х.»з . 

Текст второй половины надписи имеется в фонде А. В. Комарова^. 
Пересказ первых трех строк и транскрипция с переводом последних двух строк приведены 

в статье В. В. Бартольда, который ошибочно считал, что надпись эта новая и будто бы 
впервые упоминается лишь у И. Н. Березина 5. 

По словам С. О. Хан-Магомедова в надписи будто бы говорится, что мечеть восстанов-
лена «после землетрясения» е. 

Полный текст и перевод на азербайджанский язык издала М. X. Нейматова^. 
Надпись арабская, за исключением 4-й и 5-й строк, написанных на персидском языке. 

Lb l̂zi-ili [1] «Входите сюда с миром в безопасности! 
с ^ (3) [_?] 'i^X-uA-^ [2] в сто пятнадцатом году хиджры про-
aJI J ЛлХ» djil j J ^ рока,—да благословит Аллах и привет-

но ствует его и весь его род! Год 115. 
lX̂ se.̂  (J.S. ^.UI ^ ли! [3] Аллах и его посланник. Боже, благо-

J1 ij.» ^ слови Мухаммада и род 
>Ui.A^ л^Хлл >LXsl [4] Мухаммада! Упала мечеть. В семьсот се-

Cj^U» мидесятом [году] восстановил 
i3=»- ей [5] Африбуруз б. Тахмурас с помощью все-

VV. (Jljii" вышнего. 770»®. 

115 г. X. =21.П.733 г. — 9.П.734 г. 
770 г. x. = 16.Vni.l368 г. — 4.Vni.l369 г.». 

1 Cantemir, р. 26. 
2 Lerch, Auszug, S. 31; Lerche, Lebens-und Reise-Geschichte, S. 72; Jlepx, XLIV, стр. 96. 

В русском издании год хиджры указан 1741. 
3 Березин, Путешествие, изд. 1, стр. 144, примечания, , стр. 89; изд. 2, ч. П, стр. 37. 
4 Фонд Комарова, № 19. 
5 Бартольд, Дербент, стр 423. 
6 Хан-Магомедов, Дербент, стр. 62. 
7 Нейматова, 1954, стр. 735—737. 
8 Конец надписи В. В. Бартольд переводил так: «Мечеть обрушилась в 770 г., восстано-

вил ее Африруз б. Тахмуз с помощью бога всевышнего». 
э У А. Р. Шихсаидова (Распространение, стр. 136) неправильно: 1369—1370 гг. 

2 9 0 . Там же. Над западной частью портала соборной мечети, написанная тем же почерком 
что и предыдущая. 

"У Д. К. Кантемира оказано, что строителем дербентской мечети «был Таджиаддин (Tad-
ziaddin), имя которого ясно читается, вырезанное на блестящем камне арабскими буквами над 
дверьми храма: ^^.^лЛ .̂li" Из этого имени можно узнать, что он был перс по на-
циональности, так как корень его имени означает „корона закона" (Corona legis)»i. 
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и . я . Лерх писал: «Над воротами большой мечети высечена надпись, которая показы-
вает, что построена мечеть . . . архитектором по имени Тачидин Мусаев; тут же было написано: 
нет больше никого, кроме бога и Магомета» 2. 

Текст и перевод строки, приведенной Д. К. Кантемиром, опубликованы и И. Н . Бере-
зиным 3. 

В фонде Б . А. Дорна имеется текст всей надписи 
Е. И. Козубский сообщал, что «на одних из ворот персидская надпись, объясня1ош,ая, 

что мечеть упала и воздвигнута вновь архитектором Эддином в 770 г. (1368-69 г.)» 5. 
М. И. Артамонов, повторив Е . И. Коаубского, прибавляет, что мечеть эта была восста-

новлена «вероятно, вместе с другими сооружениями, по повелению Тамерлана» ( ?—Л. Л.) 
С. О. Хан-Магомедов правильно называет строителя Тадж ад-дином ' . 
Б . В. Бартольд считал, что к XIX в. надпись эта исчезла 8, но после этого М. X . Ней-

матова издала ее текст с переводом на азербайджанский язык 9. 
J ^ ^ j N)! dJ\ "li) [1] «Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад по-

сланник Аллаха. Воистину 
J-^s [2] работа мастера Тадж ад-Дйна 

^ S ^ b U^ cs-^^ су̂  [3] б. Мусы, бакинского строителя». 

Датируется, очевидно, тем же временем, что и предыдуш;ая. 

1 Cantemir , р . 26. 
2 Lerch, Auszug, S. 31; Lerche, Lebens-und Reise-Geschichte, S. 72; Jlepx, ч. XLIV, стр. 96. 
3 Березин, Путешествие, изд. 1, примечания, стр. 89. 
1 Фонд Дорна, № 106; Дорн, Отчет, стр. 310; Dorn, Bericht, BAIS, S. 388, 389' 

( = MA, p . 493). 
5 Козубский, История, стр. 302; ср. его же, Дагестанский сб., отд. II, стр. 166. 
6 Артамонов, стр. 143. 
' Хан-Магомедов, Архитектура, стр. 54; его же, Дербент, стр. 62. 
8 Бартольд, Дербент, стр. 423. 
9 Нейматова, 1954, стр. 735, 736. 

291 . Там ж е . По словам Д . К. Кантемира, городские стены были восстановлены в 770 г. х.„ 
«каковой год и написан над портиком Кырхларских ворот» i . Надпись эта теперь отсутствует. 

770 r . x . = 16.VIII.1368 — 4 . V n i . l 3 6 9 г . 

1 Cantemir , p . 19. 

292. Прикумск. Могильный памятник с эпитафией, найденный в 1808 г. Г. Ю. Клапро-
том и увезенный им в Петербург. Дальнейшая судьба памятника неизвестна. Арабский текст 
и переводы на русский, немецкий, английский и французский языки напечатаны в сочине-
ниях Г. Ю. К.чапрота!. 

^-^UlJI [1] «Судья мусульман строгий 
ĵ li' ^^ [2] Мухаммад^ б. Тадж ад-Дйн. 

[3J iLsî -uj iLx^ [3] Семьсот семьдесят седьмой год». 

777 г . x . = 2 . V I . 1 3 7 5 —20.V.1376 г. 

1 Клапрот, стр. 118; Klapro th , Reise, Bd I, S. 423; idem, Travels, p . 235; idem. Voyage, 
t . I, p . 170. Cp. Potocki , p . 188. 

2 У Клапрота: «Судья правоверных Касси-Мохаммед». 
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2 9 3 . Сел. Рукель. Арабский текст эпитафии из этого селения в фонде А. В. Комарова i . Из-
дана нами 2. 

^ ^ O l i ^ [1] « К о н ч и н а сына с у л т а н а М а х м у д а б. М а х -
о Lis м у д - ш а х а 

^ ^ U s J o ^ ^ i o [2] в м е с я ц е ш а ' б а н семьсот в о с е м ь д е с я т чет -
i i U j i . ^ ^ ^ в е р т о г о [года]» . 

Ша'бан 784 г. х. = 10. X - 7.XL1382 г. 

1 Фонд Комарова, № 19. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 283. 
3 Слово персидское, означающее также «потомок» и «наследник». 

•294« Сел. Метаги. На надгробном памятнике, стоящем на сельском кладбище. Переписана 
нами в 1961 г. 

^ i J ! 3,л [1] «Это могила 
[2] Ис[м]а'йла, 

[^.lU-si^-^ 3 3 [4] Семьс[от] восемьдесят четвертый год» . 

784 г. X. = 17.111.1382 —5.III.1383 г. 

295» Гор. Дербент. На четырехугольной плите из песчаника, стоящей на склоне горы северо-
восточнее цитадели. Переписана и издана нами1. 

[1] «... 

3 с г Г : - > 3 [2] Восемьдесят четыре и 

cĵ s |-3j семьсот 
^ 9 

н -̂жл хиджры пророка, 

л^Х» [5] да будет ему мир!» 

L-̂ s'iil i—jLixJl [справа] «Умер юноша покорившийся (?) б у -

jJLaj лЫ (J1 душ;ему, умерший, нуждаюп1,ийся в 
милости всевышнего А л л а х а , 

«Ĵ l̂s- . . . . . So. [сверху] . . . Й у с у ф 9 I 

. . . \.Xs . . . ol-iixAjJCs [слева] б. Ф-т-л--шах. . . [Дербе(?)]ндский, 

А Л)1 да помилует его А л л а х ! » 

Дата совпадает с предыдущей. 
1 Лавров, Новые материалы, стр. 283, 284. 

2 9 6 . Гор. Прикумск. Камень с рельефной надписью, найденный на городище Маджары. Эстамп 
снят нами в Прикумском народном музее в 1962 г. 
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J , Ui' jJ-i [2] «Да простит всевышний Аллах мою мать! 

. . . J . . . [3] Семьсот. . .» 

700-е годы X. = 1300—1397 гг. 

2 9 7 — 3 0 1 . Там же . В 1808 г. Г. Ю. Клапрот нашел на Маджарском городище пять камней с над-
писями, которые «были слишком в плохом состоянии, чтобы можно было дать полный пере-
вод», но «средняя часть, где находится дата, сохранилась лучше». Одни из этих надписей 
«по почерку во многом одинаковы с куфическими, а другие написаны буквами пасхи». Даты 
их, написанные «прописью или цифрами, относятся к VIII веку хиджры» i, т. е. к 1300—1397 гг . 

1 Клапрот, стр. 119; Klapro th , Reise, I , S. 423; idem. Travels, p . 235; idem. Voyage, t . I, 
pp . 169, 170. 

3 0 2 . Там же. Фрагмент с рельефной надписью, найденный на городище Маджары. Эстамп 
снят нами в 1962 г. 

(̂ ^XCJI « Умерший ». 

Очевидно, XIV в. 

3 0 3 . Там же. Фрагмент с двусторонней рельефной надписью, привезенный с Маджарского 
городища. Эстамп снят нами в Ставропольском музее краеведения в 1962 г. 

На одной стороне: 

1 . [jiUiJl «Этот мир — жили[ш,е бренности]». 

На другой: 

[{?)j.UiJl] ki-ij.^ UijJl «Этот мир — нива [бренности?]». 

Того же времени. 

304 . Там же. Фрагмент с рельефной надписью с того же городища. Эстамп снят там же . 

. . . . . . « . . . Люди. . .» 

Очевидно, того же времени. 

305 . Там же. Эпитафия, зарисованная в 1711—1712 гг. французом А. де-ля-Мотрэ. Последний 
не смог правильно передать буквы, и поэтому опубликованный им рисунок не дает возмож-
ности прочесть надпись. В начале (второе или третье слово) можно узнать («умер-
ший»), а в середине — («Аллах») i . 

Очевидно, того же времени. 

1 Motraye, р. 96 et ab. IV, i l l . 10. 
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306 . Там же. Сильно попорченная надпись, которую в 1829 г. зарисовал и потом издал вен-
герский востоковед Я. К. Бессе. Она находилась в стене жилого дома в одном из ближайших 
к Мадшарскому городищу селений. Неумелый рисунок Я. К. Бессе не позволяет судить о со-
держании надписи, но ясно, что она написана почерком насх. Последнее станет более ясным, 
если учесть, что в книге Я. К. Бессе она издана в перевернутом виде i. 

Очевидно того же времени. 

1 Besse, pp. 176, 177 et ab. 

307 . Там же. Подобную же надпись, кажется аналогичного содержания, упоминает Я. К. Бессе 
в стене того же дома i. 

1 Besse, pp. 176, 177 et ab. 

308 . Там же. Надпись «смешанными знаками, то есть куфами и арабскими буквами» бы.ла 
обнаружена в 1876 г. местным священником А. Семилуцким. Текст и перевод ее, сделанные 
В. Н. Безменовым, опубликованы Ю. П. Проценко: 

tS i^^^Jl «Правоверный уповает на бога до по-
следнего вздоха» Ч 

Очевидно, следует читать: 

(3 [J-*] «Верующий уповает на Алла[ха] в [от-
ношении] срока [кончины]». 

Трудно принимать на веру указание о смешанном шрифте, но если в нем действительно 
были куфические черты, то надпись нужно отнести к ХШ—XIV вв. «Снимок» возможно этой же 
надписи, позже был послан А. Семилуцким И. В. Бентковскому. Надпись эта была обнару-
жена на камнях, «служащих теперь ступеньками дома одного крестьянина с. Покойного»^. 

1 Проценко, стр. 50, 51. 
2 Семилуцкий, стр. 248; Годовой отчет, стр. 32. 

309 310 . Там же. Две надписд, обнаруженные А. Семилуцким одновременно с предыдущей. 
Ю. П. Проценко сообщает, что В. И. Безменов не смог их разобрать, но «он думает, что они 
не куфические» i. 

Очевидно XIV в. 

1 Проценко, стр. 50. 

311 . Там же. По словам А. Семилуцкого, в Маджарах были «найдены также плитки белого 
мрамора с арабскими надписями», отправленные позже в Тифлисский музей i. 

Очевидно, того же времени. 

Семилуцкий, стр. 249. 
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312. Там же. Зем.чевладелец Мазаев увез в имение иод ч;ел. Белая Глина (Краснодарский 
край) «камни с надписями из Маджар» i. 

Очевидно, того же времени. 

1 Прозрителев, Развалины, стр. 4. 

313. Там же. Я. И. Потоцкий в 1798 г. видел «фрагмент карниза, на котором имеется араб-
ская надпись, почерк которой вовсе не куфический, а похожий на тот, какой употребляется 
и в наше время» i. Речь идет скорее всего о почерке насх. 

Очевидно, того же времени. 

1 Potocki, р. 190. 

314. словам В. А. Городцова, в 1907 г. в гор. Святой Крест (ныне Прикумск) по 
ул. Базарной на пороге дома крестьянина Егора Дьячкова лежала «древняя надгробная плита, 
высеченная из серого раковистого камня в виде доски с полукруглым верхом. На одной сто-
роне ее заметны следы восточной (вероятно, татарской) надписи. Эта плита была вырыта из 
земли при постройке дома Дьячкова в северном конце Базарной улицы» i. 

Очевидно, того же времени. 

1 Городцов, Результаты, стр. 171. 

315. 1'ороДЦов пишет, что в сел. Покойном он видел вывезенный из урочища 
Кирки (часть территории городища Маджары) «у крестьянина Василия Малюгина.. . сильно 
попорченный обломок надгробной плиты; на лицевой стороне ее видны следы восточной над-
писи или растительного орнамента» i. 

1 Городцов, Результаты, стр. 176. 

316—323. Там же. Он же видел в Покойницком волостном правлении восемь надгробных камней 
с «татарскими» надписями и растительными орнаментами i . 

Очевидно, того же времени. 

1 Городцов, Результаты, стр. 177, 178. 

324. Там же. Крестьянин сел. Покойного сообщал В. А. Городцову, что «он сдал камня с над-
писями, найденные им при земляных работах в Кирках, в город Ставрополь одному священ-
нику» 1 

Очевидно, того же времени. 

1 Городцов, Результаты, стр. 178. 
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325 . Там же. На территории монастырского сада В. А. Городцов видел надгробную плиту 
с отбитым верхом. С одной стороны ее была «татарская надпись», а с другой—полуотертый 
растительный орнамент!. 

Очевидно, того же времени. 

1 Городцов, Результаты, стр. 173, 174. 

326 . Там же. На монастырской земле было раскопано какое-то здание, у северной стены 
которого был найден «большой кусок мозаичной татарской надписи, представляющей, по-ви-
димому, отрывок молитвы» 1. 

Очевидно, того же времени. 

1 Городцов, Результаты, стр. 200. 

327 . Там же. В 1848 г. А. С. Фирковичем из дома Предкова в сел. Прасковея была выве-
зена «каменная плита с арабской надписью с обеих сторон». Ее нашли глубоко в земле при 
рытье колодца. Плита была доставлена в Пятигорск! . 

Очевидно, того же времени. 

1 Фиркови-ч, ЗАО, стр. 390 ( = Т В О , стр. 122). 

328 . Там же. Тогда же А. С. Фиркович вывез в Пятигорск «обломок каменной плиты с араб-
ской надписью», который был вделан в стену церкви в сел. Покойном i. Камень этот был 
«довольно велик и, говорят, имел отчетливо сохранившуюся надпись» 2. 

Очевидно, того же времени. 

1 Фиркович, ЗАО, стр. 390(==ТВО, стр. 122). 
2 Архипов, Очерки исследований древнего города, № 20. Ср. его же, Археологическая 

заметка. 

3 2 9 — 3 3 0 . Там же. Он же увез в Пятигорск «два треугольные камня, как видно . . . из аркообраз-
ной двери мечети, чему служит доказательством надпись на них, заключающая стих из корана». 
Оба камня находились в доме Звездова i. Они, как и предыдущий, из Пятигорска исчезли 2. 

Очевидно, того же времени. 

1 Фиркович, ЗАО, стр. 390 ( = Т В О , стр. 122). 
2 Макаренко, стр. 129. 

331 332 . Там же. А. С. Фиркович в 1848 г. в сел. Владимировка скопировал «две арабские над-
писи с каменных плит, находящихся в доме помещика того же селения г. Реброва. Они при-
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везены, по словам его, из селения Покойного, в числе прочего материала, выкапываемого из 
развалин древних зданий» i. 

Очевидно, того же времени. 

1 Фиркович, ЗАО, стр. 391 ( = Т В О , стр. 123). 

3 3 3 . Там же. В середине XIX в. в сел. Покойном А. П. Архипов приобрел могильный па-
мятник, переданный потом Ставропольскому музею. По его описанию, «камень, окруженный 
вверху довольно красиво, к сожалению, внизу немного отломлен и имеет на одной стороне 
восточную надпись, а на другой—рельефные арабески»!. 

Очевидно, того же времени. 

1 Архипов, Очерки исследований древного города, № 20. 

3 3 4 . Там же . По словам А. П. Архипова, во время сноса старой церкви в сел. Прасковея 
в 1855 г. в ее фундаменте обнаружили «более 400 древних камней с надписями». Все они были 
потом перетесаны и употреблены для новой постройки!. 

Большая часть их, очевидно, того же времени. 

! Архипов, Очерки исследований древнего города, 120; ср. Минаева, Золотоордынский 
город, стр. 154. 

335 . Там же . Арабская надпись на надгробном камне. Фантастический перевод ее сообщил 
в 1773 г. И. П. Фальк: «Народ города Маджар, по причине недостатка в лесе, оставил оный в 
ушел в горы» 1. 

Очевидно, того же времени. 

1 Фальк, стр. 96; Falk, S. 102. 

336 . Сел. Кубачи. На тимпане (86 X слг) с изображением льва, нападающего на свинью. 
Рисунок по эстампу издан в Атласе Б . А. Д о р н а ! и вторично А. С. Башкировым^, а фото-
графии Р. Ф. ЭркертомЗ, А. С. Башкировым^, И. А. ОрбелиЗ и Э. В. Кильчевской 6. Побы-
вавший в Кубачах в 1882 г. Д. Н. Анучин сообщал, что тимпан этот «находится над дверью-
одного дома, напротив . . . основания древней башни. . . Мне удалось снять с него слепок (бу-
магою), по которому в Москве было воспроизведено в копии все изображение с окаймляющей 
его куфической надписью»' . Гипсовый слепок тимпана, сделанный по эстампу Д. Н. Анучина, 
хранится в Гос. Историческом музее в Москве 8. В 1928 г. А. С. Башкиров сообщал, что тим-
пан «в 1921 году, будучи продан, едва не был увезен англичанами, и лишь случайно застрял 
в порте Махач-кала, ныне хранится в Дагестанском музее» 9. В 1928—1929 г. тимпан переве-
зен в Ленинград и поступил на хранение в Гос. Эрмитаж ю. 

Надпись остается не прочитанной. Б . А. Дорн считал ее арабской, что видно из сле-
дующих его слов: «Некоторые надписи у кубечей, изображенные в атласе к моему путешествию 
и оказавшиеся все арабскими, сами кубечи называли руми, т. е. франкскими» и . И. А. Орбели 
заявил, что надпись сделана «на неиз'вестном языке арабскими буквами» и относится к концу 
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XII В.12. Так же определяет характер надписи и В. А. Крачковская, но датирует ее XIII в. 13. 
Последней датировки придерживается и составитель «Каталога Международной выставки 
памятников иранского искусства и археологии» и . Однако ярко выраженная округлость букв 
заставляет отнести загадочную надпись ко времени около XIV" в. 

1 Дорн, Атлас, отд. I, табл. XVI, рис. 2. 
2 Башкиров, Искусство, стр. 52, рис. 16. 
3 Erckert, S. 199, 200. 
4 Башкиров, Искусство, табл. 71. 
5 Орбели, табл. 64. 
в Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 28—29, табл. III, рис. 7. 
7 Апучин, стр. 412. 
8 Исторический музей, стр. 423, № 13. 
9 Башкиров, Скульптурные памятники, стр. 68, 69. 

If* В Эрмитаже", Каталог, стр. 394. 
11 Дорн, Каспий, стр. 476, 477. 
12 Орбели, стр. 305, 317. 
13 Крачковская, Из эпиграфических мотивов, стр. 352, 353. 

Каталог, стр. 394. 

3 3 7 . Там же. На тимпане с изображением оленя. С 1928—1929 гг. хранится в Дагестанском 
краеведческом музее в гор. Махачкала i. Р. Ф. Эркерт, первым описавший этот тимпан, утвер-
ждал, что надпись его сделана буквами, похожими на русские 2. Фотографии тимпана опу-
бликованы А. С. БашкировымЗ и Э. Б . Кильчевской "i. Надпись до сих пор прочесть не уда-
лось и язык, на котором она написана, считается неизвестным 5. Эстамп снят нами в 1960 г. 

Около XIV в. 

1 Памятники старины. 
2 Erckert , S. 198. 
3 Башкиров, Искусство, табл. 73. 
^ Кильчевская, Декоративное искусство, табл. IV, рис. 5. 
S Крачковская, Из эпиграфических мотивов, стр. 352, 353. 

3 3 8 . Там же. На тимпане с изображением всадника, впервые описанном Р. Ф. Эркертом, ко-
торый упоминает и «восточную надпись красивой работы» i. Фотографии опубликованы 
А. С. Башкировым2 и Э. В. Кильчевской з. С 1928—1929 гг. тимпан хранится в Дагестанском 
краеведческом музее Надпись не прочтена 5. Эстамп снят нами в 1960 г. 

Около XIV в. 

1 Erckert , S. 198. 
2 

HilU^CiU, о. 
Башкиров, Скульптурные памятники, табл. III, рис. 2; его же. Искусство, табл. 9. 

3 Кильчевская, Декоративное искусство, табл. III, рис. 9. 
i Памятники старины. 
5 Крачковская. Из эпиграфических мотивов, стр. 352, 353. 
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XV в. 
3 3 9 . Сел. Кубани. Над входом в здание медресе, обнаруженная Б . А. Дорном в 1861 гД. 

С 1928—1929 гг. хранится в Дагестанском краеведческом музее 2. Рисунок ее, сделанный по 
эстампу, издан в Атласе Б . А. Дорна з. Последний смог прочесть не всю надпись. Это пока-
зывают многоточия в тексте, который хранится среди неизданных бумаг Б . А. Дорна: 
. . ^ д^Хла ^^ • • • f^ti^ (3 • • • ^ r L j - ^ J l li-cojA^l оьХЛ iXs Это 
можно перевести так: «И построено это благородное медресе . . . в д н и . . . религии в этом 
восемьсот седьмом г о д у . . . » . 

Как именно понимал Б . А. Дорн содержание надписи, видно из его слов, написанных 
позже. Он утверждал: «Кубачинцы упорно защищались против ислама в общем вплоть до 
XIV столетия (старейшая достоверная арабская надпись в Кубачах от 807 г. = 1404/5 г . ) и не 
платили никакой дани» s. Более ясно выразился оп в другой своей работе: «Надпись 807 г . = 
1404/5 г. , находящаяся на ш к о л е . . . Она гласит, что .эта школа была построена тогда, когда 
они (кубачинцы. —Л. Л . ) примкнули к религии аллаха. Следовательно, по этому указанию, 
они стали мусульманами в указанный год» 6. Надпись упоминается у Э. В. Кильчевской 
Переиздана нами 8 по эстампу, снятому в 1960 г. 

Фотография помещена в статье Л. Т. Гюзальяна, который пишет, что надпись сообщает 
о строительстве медресе в 887 г. х . (1482-83 г.) 9. Однако такое чтение даты неправильно. 
Надпись гласит: 

д> oJ.A y^s. лз J «И построено это благородное медресе 
к х ^ (3 о -̂л j b j J l JjlxJl b^ в дни поражения этой страны чумой, 
y t̂. ^ ĵ -uj ^^U-iU-j J }3 восемьсот седьмом году. Установления 

и устои жизни — религия Аллаха». 
807 г. х . = 10. лат. 1404-28. VI. 1405 г. 

1 Dorii, Ausziige aus vierrehn Schriftstellern, BAIS, S. 307 ( = M A , p. 74); Dorn, Die jet-
zlgen Kubatschi, BAIS, S. 321 ( = M A , pp. 717, 718). 

2 Памятники старины. 
3 Дорн, Атлас, отд. II, табл. XVII , рис. 3. 
^ Фонд Дорна, Л® 106, л . 5 об. 
•'"> Dora, Die jetzigen Kubatschi, BAIS, S. 321 ( = M A , pp. 717, 718). 
6 Dorn, Auszuge aus vierrehn Schriftstellern, BAIS, S. 307 ( = MA, p. 74). 
7 Кильчевская , Декоративное искусство, стр 33. 
S Лавров, Новые материалы, стр. 284, 285, рис. 19. 
9 Гюзальян, стр. 82, рис. 1. 

3 4 0 . Сел. Плиево Назрановского р-на Чечено-Ингушской АССР. Над дверью мавзолея Б о р г а , 
каш, стоящего на возвышенности в окрестностях этого селения. Надпись впервые обнаружена 
поручиком Бибнрюлевым, который в 1747 г. доносил кизлярскому коменданту Оболенскому 
об осмотре мавзолея. В донесении говорилось, что сопровождавший его кабардинец К а з ы 
показал ему «будто как ковчег к а м е н н ы й . . . А в нем несколько гробов деревянных, . . . и из 
о н ы х . . . телеса смотрели . . . Показанный Казы с прочими мне о тех телесах сказывали, якобы, 
по имеющейся пад ними надписи, представились от сего жития триста сорок шесть .лет (т. е . 
в 1401 т.—Л. Л.), а роду подлинно брагунские князья . А над дверьми оного ковчега, где 
телеса лежат, знать, что древняя была незнаемо с какого диалекта вырезана на камне н а д -
пись; точию оная теми кабардинцами соскоблена нечаянно вырезана по тому ж месту, но 
нынешнему диалекту, и папусчена чернилами, которую с нуждою и сами разбирают, для чего 
я брал с собою их муллу, точию оной больше того не разобрал, как вышеупомянутого, якобы 
брагунские князья и представились назад токмо 346 лет» i. 

9 Зак. М 473 129 



Н адписи 

В 1773 г. мавзолей был осмотрен И. А. Гильдепштедтом, который зафиксировал над 
входом надпись следующего содержания: «Жилище Малахарии Санаби (Р1марет); завтра тебе, 
сегодня мне; писавший это был Али-Султан». По И. А. Гильденштедту, надпись эта л и т ь 
наполовину арабская, а Али-Султан—черкесский князь XVI в. Плохой рисунок ее воспроиз-
веден в его труде 

Л. Л. Штедер, посетивший мавзолей в 1781 г., сообщал, что «на выступе над входом, 
находились три камня с арабскими надписями, из которых одна содержала фамильное имя, 
другая — дату и третья — изречение из корана» з. 

Г. Ю. Клапрот (нач. XIX в.), пересказав сведения И. А. Гильденштедта, замечает: 
«надпись из трех строк столь плохо воспроизведенная в сочинении Гильденштедта, что не-
возможно разобрать пи одной буквы». При этом он все же пытался несколько исправить за-
пись имени покойного, сделанную И. А. Гильдепштедтом, и предложил читать это имя так: 
«Малек-Арии-Санаби» 

С. М. Броневский (нач. XIX в.), также пересказывая И. А. Гильденштедта, писал: 
«Сохранившаяся надпись арабская. Она примечательна своею простотою и краткостью: Сего 
дня мне, завтра тебе, сие писал Али-Султан» s. 

По словам П.. И. Головинского (1872 г.) три арабские надписи над дверью гласят: 
1) «Имазис-Солтания», 2) «Бек-Султан-Хз^ддадов» и 3) «Здесь прахи покойников, и нет меа^ду 
ними ни света, ни влаги» в. 

Ф. К. Панкратов (Гребенец) в 1913 г. сообщал, что над дверью мавзолея «видны хорошо-
сохранившиеся надписи, как говорят ингуши, на древнеарабском языке, которого местные 
знатоки арабского языка не понимают совсем. Надпись будто бы гласит: Бек Султан Борга-
нов. Насколько верен перевод ее судить не беремся, но казаки окружных станиц, особенно 
старики, . . . категорически отрицают этот, по их словам, вымышленный перевод. . . Местные 
ингуши говорили мне, что в то время, когда в склепе сохранялись еще трупы четырех не -
известных лиц, в головах у них было каменное изголовье из хорошо «тесанного камня 
с арабскими надписями имен, по-видимому, персидскими. Изголовье это пропало из склепа, . . . 
причем народная молва изчезновение этой каменной доски . . . приписывает также какому-то. 
священнику, как говорят, грузину, нроезжавшему из Владикавказа» 

Л. П. Семенов дважды (в 1928 и 1956 гг.) публиковал переводы, сделанные И. Азимбе-
ковым, который считает, что на одном камне написано: «808 (год гиджры)», на втором: «Бек 
Султан сын Худашада», а на третьем: «Мастер сооружения Гирей» 8. Переводы И. Азимбекова. 
опубликованы также у И. П. Щеблыкина в и М. М. БазоркинаЮ^ причем последний склоняется 
считать наиболее достоверной датой 1401 г . и . 

В 1958 г. мы получили фотографию от Л. П. Семенова, но она оказалась очень неточ-
ной. Поэтому в 1960 г. мы посетили мавзолей и сняли эстампы с надписей. Это позволило, 
издать их текст, перевод и изображение 12. 

Верхняя справа: 

ii-» iXiUi'^ ^iUi" iX-uj «Восемьсот восьмой год». 

Верхняя слева: 

OjjU» «Постро1"1ка. . .» 

Нижняя: 

>U._>l>>.=w ^^Lk).̂  tilj «Бек-Султан б. Худайнад». 

г . X . : = 29.VI.1405-17.VI.1406 r .w. 

1 Юдин. 
2 Guldenstadt, I, S. XXIV, 507—511, Taf. 13, Fig. 7. 
3 Steder, S. 6. 
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i K lapro th , Reise, Bd I, S. 638—641; idem, Voyage, t . I, pp. 435—438. 
5 Бропевский, стр. 185. 
в Головинский, стр. 248. 
7 Гребенец. 
8 Семенов, Мавзолей, стр. 229; его же, Брагунский мавзолей, стр. 202. 
9 Щеблыкин, стр. 73. 
10 Базоркин, стр. 131. 
11 Там же, стр. 141. 
12 Лавров, Новые материалы, стр. 285—287, рис. 20; его же, Надписи. 
13 У Л. П. Семенова неправильно: 1430 г. 

341 . Гор. Дербент. На четвертой от цитадели башне Северной городской стены, у небольших 
ворот Киамат. Еще А. К. Бакиханов отметил надпись, в которой говорится, что ворота эти 
«были построены в 814(1412) г. Эмир-Исфендиаром, сыном Кара-Юсуфа» 1. В альбоме 
Н. В. Ханыкова имеется рисунок этой надписи 2. Она упоминается Б . А. Д о р н о м з. Среди 
его бумаг есть ее текст с припиской: «Мирза Керим Исрафилов» "i. В фонде А. В. Комарова 
есть рисунок надписи и следующий перевод ее: «Нет бога кроме бога, Мухаммед посланник 
бога. Это священное основание положил Хадже-Рюкнюддин, сын Хадже-Неджмюддина, во время 
благотворительного управления Дербентом Эмира Эяза, да продлит бог его управление. 
824 года» 5. 

Фотография, прорисовка, текст и азербайджанский перевод надписи опубликовала 
М. X . Нейматова е. 

Я з ы к надписи персидский. 

cujl аЛ ^ [1] «Нет бога 1«роме Аллаха, Мухаммад по-
viJjUx. сланник Аллаха. Это благословенное зда-

ние построено во время эмира 
ЛХ11 [2] Исфандийара, — да сделает Аллах его 

«.Ki владычество вечным! — рабом [божьим] 
v^s jjjjl [,] i^UiUi' Х®аджа Рукн ад-Дйном' б. Х®аджа Наджм 

ад-Дпном. Восемьсот четырнадцатого года». 

Б . А. Дорн, А. В. Комаров и М. X. Нейматова последнее слово принимали за 
«двадцать». Но на фотографии и прорисовке видно j . ^ » «десять», а окончание принятое 
за относится к слову i ^ U «сто». Таким образом, вместо 824 г . х . следует читать 
814 г. X. = 25.IV.1411—12.IV.1412 г. Н. В. Ханыков, перечисляя известные ему датирован-
ные надписи Дербента, также упоминает относящуюся к 814 г. х . и не знает надписи 824 г. х.8. 

1 Бакиханов, стр. 71. 
2 Ханыков, Альбом, л . 23, рис. Л? 19. 
3 Дорн, Отчет, стр. 310; Dorn, Bericht, BAIS, S. 389 ( = MA, p. 493), 
i Фонд Дорна, Л? 106. 
5 Фонд Комарова, № 19. 
в Нейматова, Надписи Дербента, стр. 116, 117; ее же, Ширван, стр. 76—78. 
7 М. X . Нейматова приняла это имя за титул: «хадя^и столп религии». В более поздней 

работе свою ошибку она исправила. 
8 Khai i ikoff , Memoire, p. 64 ( = отд. нзд. , р. 8). 

342. Там же. На камне, доставленном -в музей гор. Баку . Текст и перевод, принадлежапщй 
А. А. Алескер-заде, опубликованы А. А . Али-заде i . Фотография, текст, а также русский 
и азербайджанский перевод напечатаны М. X. Нейматовой^. 
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tiiJU jJisVl ^^Iki^Jl ^bl (J, [1] «В дни правления султана величайшего, 
владыки 

^^aLM ^Ikl-^ ĵ NJl [2] над выями народов, Султан Шайх-Иб-
iS.'u cuil рахйма, да продлит Аллах его царство!» 

Можно согласиться с А. А. Али-заде и М. X. Нейматовой, что надпись относится к прав-
лению ширваншаха Ибрахйма Дарбандй, т. е. к 1382—1417 гг. 

1 Али-заде, стр. 397, 398. 
2 Нейматова, Ширван, стр. 16, 17; ее же, О некоторых памятниках, стр. 100. 

343. Сел. Мишлеш. В стене жилого дома. Фотографию доставила 3. А. Никольская. Текст 
и перевод (по эстампу, доставленному Р. Хаджаевым) публиковал А. Р. Шихсаидов i. То же 
и фотографию опубликовали и мы 2, 

е)м\ ^JjL^ lXswÎ I ли [1] «Владычество принадлежит Аллаху еди-
ному, побеждающему, благословенному. 
Аллах 

^ лдЛ NJI лЛ NJ ^ - i J l i l [2] лучший из творцов. Нет бога кроме 
Аллаха, Мухаммад по-

jjlX^Jl 3 13] сланник Аллаха. Восстановили этот 
^ минарет Сайф^ б. 

[4] Патакан^, и его жена . . . дочь 
.̂(JUl JLa j cuil ^Al^ii [5] Ибрахйма, ради лика всевышнего Ал-

лаха. Бож-е, [даруй] 
сг»"' 3 с̂ »-* J прощение тому, кто делал, и тому, кто 

строил, и тому, кто 
3 J^a j^^J Xai'UJl уЪ, с, ̂ ki [7] посмотрит и прочтет Фатиху за того, 

j.^» кто делал, и за того, кто строил, 
CjU^^^JI 3 с^С'Чг»-'* i) t^J ^̂  ^^ мусульман и всех мусуль-

манок! 
^ и з 3 3 Дата: восемьсот двадцать пятый год. 

i i U 

^l^i-u) [справа] Написал эту надпись Мамай б. Су-

825 г. X. = 26. XII. 1421-14. XII. 1422 г. 1 Шихсаидов, Распространение, стр. 14J, 142. 
2 Лавров, СМАЭ, т. XIX, стр. 34—36, рис. 7. 
3 Очевидно, ошибка вместо 
4 У А. Р. Шихсаидова: «Б(?)сайн». 
5 у . А. Р. Шихсаидова: «Ч-к-н». 
о Оба последних имени у А . ' Р . Шихсаидова остались непрочтенными. 
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344 . Сел. Сумбатль Кулинского р-на. Иа могильном памятнике, стоящем на территории жи-
вотноводческой фермы местного колхоза. Там видны следы старого кладбища. Обнаружена 
в 1954 г. М. С. Саидовым, который сообщает, что «надпись с трудом читается, но дата четкая. 
Письмо куфическое (?—Л. Л.) . Камень подвергся разрушению, с левой стороны трещина про-
ходит вдоль п;;иты» 

3 У 

«Это могила Муслим б. Салмана. Всякий, 
кто на ней'^, исчезнет, и останется лик 
твоего господа со славой и достоинством. 
Год восемьсот двадцать пятый». 

Дата совпадает с предыдущей. 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 124, 125. Ср. Очерки истории Дагестана, стр. 86. 
2 То есть иа земле. 

345. Сел. Кала-Корейш. В «Отчете» Б . А. Дорна упоминается здесь надпись 826 г. x . i . Ри-
сунок ее воспроизведен в его « А т л а с е » 2. Среди оставшихся после Б . А. Дорна бума^ имеется 
неполный ее текст, с припиской: «На одном доме» з. 

aJ l i U l • * > . . . NJ 

826 r . X. = 15.XII.1422-4.XII.1423 r . 

[IJ «Приказал построить этот дом, желая 
молитвы за него.. . 

[2] от обитателя его Башийр (?) б. Ислама, 
и у него мастер (?). . . Восемьсот двад-
цать шестой год». 

1 Дорн, Отчет, стр. 309; Dorn, Bericht, BAIS, S. 388 
vierrehn Schriftstellern, BAIS, S. 307 ( = M A , p. 74). 

^ Дорн, Атлас, отд. II, табл. XIX, рис. 3. 
3 Фонд Дорна, да 106. 

; = М А , р. 492); idem, Ausziige aus 

346. Сел. Цахур. На мечети. Обнаружена П. А. Бартоломеем в 1850 г. Текст с переводами 
на русский и французский языки издан Н. В. Ханыковым! и переиздан с прибавлением 
азербайджанского перевода М. X. Нейматовой^. Рисунок обнаружен в альбоме И. В. Ханы-
коваЗ. Весьма неточный перевод на русский язык публиковал Н. Р. Вучетич 

cOJl 

i i Ui U-j _5 

iJ^yS Is- AjiXJCJI aS-A ^ ^ 

CJ" 

[IJ «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного и просим у него помощи. Построена 
эта крепость 

[2j после приговора Аллаха и по его пред-
определению в дату: начало мухаррама® 
восемьсот тридцать шестого года. 

[3] Причина строительства этой крепости: 
пришли три войска, [в том числе] два 
войска тюрок и одно войско Рутула. 
Войско Рутула с одним войском 
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J ^ l ^ J-i-^Ml L^il^ ^ lil̂ Xll [/j] тюрок [пришло] снизу, a одно войско тю-
^ iJ.s.'iJl yL^s. рок сверху, и сразилось войско Захура 
О b̂ sw c u i i ' ^ v ^ ^ i тремя сражениями, 

cr^ J - ^ ' « [5J и убито из этих трех войск двести чело-
. . . ^ век, а одно [из них] убежало. . . 

(3 gsj [6] Произошло это сражение в четвертый 
kx^ i Xail [день] месяца зй-л-хиджжа упомянутого 

года». 

Вверху написано в перевернутом виде: 

j^ooJl J л^жх! (9) [1] «Сделавший (?) Мухаммад и его брат Ка-
i^i'ls' рйм ад-Дйн, сыновья их. Написавший 

• • • Ы [2] 'Иса б. Мамай аз-Захурй. . .» ® 

Важное значение этой, видимо не сохранившейся теперь, надписи заставляет привести 
и менее достоверный перевод ее, напечатанный И. Г. Вучетичем: 

«Начинаем во имя бога и просим у него помощи. Крепость основали по воле божьей, 
в начале месяца магеррама 637 г. По основании крепости прибыли сюда войска тюрков и 
рутульские. Рутульские войска и часть тюрков подступили снизу, а другая часть тюрков 
сверху ж разбили цахурское войско три раза, причем убито 200 человек; завладели домами 
и покорили другие деревни. Дело это случилось в 4 день месяца зильгаджа». 

Таким образом, крепость построена, по Н. Г. Вучетичу, в мухарраме 637 г. х . (=3 .VI I I— 
1.IX.1239 г.), а по Н. В. Ханыкову в мухарраме 836 г. х. ( = 28.VI1I—26.IX.1432 г.). Это 
произошло по Н. г . Вучетичу до, а по Н. В. Ханыкову после сражения, которое имело 
место, по Н. Г. Вучетичу, 4 зй-л-хидджа 637 г. х. (=26.VI.1240 г.), а по Н. В. Ханыкову — 
того же числа и месяца 835 г. х. ( = 2.VIII.1432 г.). Наконец, согласно чтению Н. Г. Вуче-
тича, в сражении победили тюрки и рутульцы, а согласно Н. В. Ханыкову — цахурцы. Во 
всех этих расхождениях следует принять сторону И. В. Ханыкова, так как его чтение больше 
согласуется с рисунком надписи. 

1 Ханыков, Археологическое известие, № 53, надпись 6; Khaaikoff , M'emoire, pp. 140, 141 
( = отд. изд., pp. 84, 85). 

2 Нейматова, Надписи Дербента, стр. 118, 119; ее же, Ширван, стр. 45, 46. 
3 Ханыков, Альбом, л. 47, рис. Л® 22. 
^ Вучетич, надпись 4. 
S В русском издании у Н. В. Ханыкова: «1-го мухаррема». 
о У И. В. Ханыкова: ^ (̂ j-̂ -̂ r® /к-^З'ё U^Jl J- '®'^ 

i i - a i ' «Этот камень со старанием вделан мастером Вахух Керимэддином. Бесплатный 
писец этого Псса, сын Мамая Дзахурского». В русском издании конец этой приписки выгля-
дит так: лкзс^ ^ i ^ U U «б.-Мамай аз-Захурй б. Махата». 

347. Сел. Кубачи. На стене мечети, в нижней части селения. Фотография и наш перевод 
напечатаны Э. В. Кильчевской i. 

^ аЛ^ (3 ^ [1] « И в дату: восемьсот тридцать девятый 
л^и ^U-V _5 год 

v̂So ^ >>-̂ 1 J.A ^Д^ lXs [2] изготовил этот камень Асад б. Абу Бакр». 
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Возможен и другой вариант, чтения даты: 

.ioU j ^ j ^ с -̂̂ Х^ } «девятьсот тридцать восьмой» 
839 г. X. = 27.VII.1435-15.VII.1436 г. 
938 г. X. = 15.VIII.1531—2.VIII.1532 г. 

1 Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 34, табл. V, рис. 7. 

3 4 8 . Гор. Дербент. Персндская надпись в стихах над Кырхларокими воротами Северной г о -
родской стены, с северной стороны ворот. В 1861 г. Гиппиус зарисовал ее по указанию 
Б. А. Дорна. В отчете последнего упоминается надпись из Дербента с именем «ширваншаха 
Султан-Халил-уллы 842 г. х.» i . В фонде Б . А. Дорна имеется ее текст 2. В фонде А. В. Ко-
марова сохранились два ее рисунка, текст и следующий перевод: «Сия крепость, сия стена 
при ширваишахе Султан-Халиле великом в 842 году гиджры. Когда слух о возобновлении 
оной дошел до страны неверия, то хазары перестали попадать на южную сторону. Да устоит 
эта стена до конца мира и столько, сколько будет существовать синее небо» з. П. И. Спасский 
в 1928 г. отметил лишь, что на Кырхларских воротах есть «2 каменных бюста львов, между 
которыми большая надпись» 4. М. X. Нейматова опубликовала ее фотографию, прорисовку, 
текст и азербайдяганский перевод s. 

J — o l i b ^ ^ S . [1] 

Li" 1>Ь [3] 

j l j «Во время шаха Ширвана Султан Халйла предводителя 
это укрепление приведено в порядок и эта крепость 
стала [надежным] укрытием, 

[2] смута Йаджуджа возвратилась назад как при Искан-
даре, так что слава этой постройки распространилась 
в городах неверных 

[3] Да пребудет благоустроенным основание его ® стен до 
дня собрания! Да продлится его® царство многие века! 

[4] Будь вестником полученного известия о годе: если хо-
чешь вычислить дату этого, то возьми [слово] вестник». 

Числовые значения букв, из которых состоит слово «вестник»: ^—40, ^ — 600, 
I — 2, J, — 200 = 842 г. X. = 24.VI.1438 - 13. VI.1439 г. 

1 Дорн, Отчет, стр. 310; Dorii, Bericht, BAIS, S. 388, 389 ( = MA, p. 493). 
2 Фонд Дорна, № 106. 
3 Фонд Комарова, № 18 и 19. 
i Спасский, стр. 274. 
5 Нейматова, Надписи Дербента, стр. 122,123; ее же, Ширван, стр. 80—82, рис.24, 
с То есть ушла. 
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7 У М. X . Нейматовой: «Смута Йаджуджа снова вернулась с того времени, как только 
слава этой постройки распространилась в городах таких врагов, как Искандер». 

8 Искандара. 
9 Султан Халйла . 

3 4 9 . Там же. Персидская надпись рядом с предыдущей, несколько севернее ее. Впервые упо-
минается у Б . А. Дорна! . Текст первых двух строк сохранился среди неопуб.ликованных его 
бумаг2. В фонде А. В. Комарова имеются неточные рисунок, текст и следующий перевод: 

«Стену эту и врата по повелению шаха восстановил инженер Гаджи-Ахмед, по стараниям 
коего стена, начиная с горы, починена и город приведен в лучшее обороните.льное положение 
по его же стараниям в том же 842 году» з. 

Фотография, прорисовка, текст и азербайджанский перевод опубликованы М. X . Нейма-
товой i . 

SjU^l OjU-s. ^U^-o [1] «Строитель этой постройки мастер Хаджжи 
(?) Ахмад, . . . душой готовый к исполнению 

фирмана®. 
i^ iy». . . li" o^S'jl [2] От горы.. . до ворот Д ж и х а д п р и в е л он 

5 J* В порядок старательно и с усилием по 
ĵ̂ lki-u) j ^ i повелению® султана. 

. . . [3] Дербенд стал благоустроенным вследст-
вие хорошего. . .» 

Если исходить из записи, сделанной для А. В. Комарова, то несохранившееоя оконча-
ние надписи бы.ло будто бы следующим: 

jjlx^ Ь «Дату сделайте соответствующей [слову] 
мухаккар». 

Числовое значение букв этого слова: —8, 3 — 100 + 100, j —200 = 448 г. х . , 
что не согласуется ни с русским переводом у А. В. Комарова, ни с фотографией надписи, 
напечатанной М. X. Нейматовой, где последнее слово заканчивалось слогом без кафа и ра, 
но с долгим алифом. Так как камень с этой надписью мог быть вделан в ворота не позже 
времени их ремонта (1438-39), то и надпись долн^на относиться либо к тому же, либо к п р е д -
шествующему времени. 

1 Дорн, Отчет, стр. 310; Dorn, Bericht, BAIS, S. 389 ( = M A , p. 493). 
2 Фонд Дорна, № 106. 
3 Фонд Комарова, № 18 и 19. 
i Нейматова, Надписи Дербента, стр. 123, 124; ее же, Ширван, стр. 82—84. 
5 Ошибка вместо 
в По М. X . Нейматовой: «О, дорогой (j-?.^). ДУшой и телом выполняя фирман». 
7 То же: «От горы до моря. . .» (. . . li' j l ) . 
8 То же: «Во время правления» ( л - ^ 

3 5 0 . Сел. Рукель. Текст сохранился в фонде А. В. Комарова i . РТздана нами 2. 

«kj'lij f^j--»-'* [1] «Покойный Шах-Рух. Кончина его 
^ A j ^ l ^ i-ijUS' хХя̂  [2] в году сорок три 

i^iU^U-j с, [3] и восемьсот». 
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843 г. x. = 14.VI.1439 - 1.VI.1440 г. 

1 Фонд Комарова, № 19. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 287, 288. 

351 . Гор. Дербент. На Кырхларском кладбище. Текст и перевод изданы И. Н. Березиным i.. 

^UH (•]) lXŝ ^̂ JI IĴ A «Это гробница покойного, паломника 
J..^)^ i обеих святынь дома божьего Хаджж11 

j.JmIa OLo Халйла б. Хаджжй Ибрахйма. Он умер 
iio.U 3 cr^^'Jjjl $ e^jl в десятый [день] сафара восемьсот сорок 

четвертого [года]». 

Это написано на северной стороне надгробья, а на южной: 

LojJ\ «Этот мир — падаль, а ищущие его — со-
баки». 

10 сафара 844 г. х. = 12.VII.1440 г. 

1 Березин, Арабские надписи, стр. 68; его же. Путешествие, изд. 1, стр. 137, примечания,, 
стр. 84; изд. 2, ч. II, стр. 30, 31. 

352. Сел. Хпедж Курахского р-на. Рисунок и перевод опубликованы А. Р . Шихсаидовым 

IJvA Ui ^ [1] «Построил эту 
л к ^ - Л [2] мечеть Ибрахйм. 

^iU-iUi' ^iijjli' [3] Дата ее [постройки]: восемьсот 
g ^ j ^ сорок седьмой 

[5] [г]од». 

847 г. X. =1.V.1443-19.IV.1444 г. 

1 ПГихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 123, 124, рис. J9. 

353. Сел. Зых Бакинского городского совета Азербайджанской ССР. Персидская надпись на 
надгробии, хранящемся в Музее истории в гор. Баку. Чтение и перевод, принадлежащие 
А. А. Алескер-заде, напечатаны С. Б. Ашурбейли!. 

e ^ ^ J l j r - ^ ^ J ' « Э т о могила усоптпего блаженного муче-
у^А ника эмира Зу-л-Карнайна, сына эмира 

[$] t3 Искандера Дербендского; в восемьсот . 
J> ^ S i 3 пятьдесят втором году. Мы вырастили 

г^Ь dJlii кровью сердца сыпа на чистой земле Баб 
>Li) ^ Ц Л ал-Баб Дербенда. Мы, отец и мать и род-

137 



Н адписи 

4>Lo b 
tXXS' уЛ j ^ i j l . . . J 

dJLri. ij-^ 

dS li' yi ^ ^ A j^i" 

ly^ yi] Ai jf'S y^ yi 

ственники, радовались его красивому 
лицу. . . с корнем вырвала. Твое тело, 
будучи молодым, рассыпалось на землю, 
как роза, рубашка твоей жизни разор-
валась, как бутон. Хотя мы искали твое 
красивое тело на земле. . . да сделает 
бог твою землю чистой. В тот день, 
когда шипы судьбы вонзились в твою 
ногу, хотя бы рука судьбы саблею смерти 
ударила бы в мою голову, чтобы мои 
глаза сегодня не видели мир без тебя. 
Над твоей могилой стою я с посыпанной 

852 г. X. =7.111.1448 — 23.11.1449 г. 

1 Ашурбейли, стр. 174, 175. 
2 Перевод А. А. Алескер-заде. 

3 5 4 . Гор. Дербент. Па могильном камне Северного кладбища. Текст с азербайджанским пере-
водом напечатан М. X. Пейматовой. Надпись персидская. 

Ь-i = 1 ^ £Ub ^ 

Вторая надпись на том же камне: 

Кроме того, у изголовья написано 

(или 

[1] «Явился в цветнике только что распустив-
шийся цветок, 

[2] на ветке надежды явился счастливый. 
[3] Ветер смерти сорвал его среди душ, 
[4] кипарис, который в средине явился» 

«Всякая душа вкусит смерть. Из небы-
тия в саду бытия появилась на свете 
жемчужина, не расцветшей и не совсем 
созревшей на лугу показавшая себя лю-
дям. Ветер смерти унес из сада бытия 
ее тело. Умер юный мученик». 

по-арабски: 

«Шейх Мансур б. Устад Букул^ в во-
семьсот пятьдесят седьмом {или девятом? 
году^>. 

857 г. X. = 12.1-31. ХП.1453 г., а 859 г. х. = 22.ХП.1454-10.ХП.1455 г. 

1 Последняя строка явно искажена. 
2 У М. X. Пейматовой: «Тэвэкюля». 
3 Пейматова, 1954, стр. 737, 738. 
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3 5 5 . Там ж е . В б}'магах Б . А. Дорна дважды встречается текст одной ж той же надписи. 
Над одной из них написано: «На южной стене Дербента»! . Она же упоминается и в его от-
чете 2. Текст этой же надписи, полученный от А. А. Алескер-заде, опубликовала М. X. Ней-
матова вместе с азербайджанским переводом. По ее словам, надпись находилась не на город-
ской стене, а снаружи Махалла-мечети з. 

f b l ( i SJUJIJI oiiA [1] 

1 

Ai U-i" ^ ^ ^ ia^ d^x^ (J, 

«Приказал построить это здание в дни 
правления величайшего Султан Халйл-
аллаха, да увековечит Аллах его царство! 

|2] полагающийся на великого царя, Мазйд 
б. Амгф ад-Дйн, раб Султан Халйла. 
В восемьсот пятьдесят восьмом году» 

858 г. X. = 1.1—21.ХП.1454 г. 

1 Фонд Дорна, № 106. 
2 Дорн, Отчет, стр. 308, 310; Dorn, Bericht, BAIS, S. 387, 389 ( = M A , pp. 492, 493). 
3 Нейматова, Надписи Дербента, стр. 125; ее же, Ширван, стр. 84, 85. 
i По Б . А. Дорну: 805 г. х. 

3 5 6 . Там же . На мавзолее, в одном из селений около Дербента. Текст и французский перевод 
изданы Н. В. Ханыковым! . 

Первая надпись по-арабски; 

^X^-^lJl 

^ y s j l (..кЛЛ ^.^^NJl 
\ 

V 

L^j' ^ ^ .̂X-co 

Вторая надпись по-персидски: 

«Это могила благоухающего мученика 
и гробница покойного, умершего, счастли-
вого, мученика, которому пожалована ми-
лость всевышнего Аллаха, эмира вели-
кого, славнейшего, ученейшего, благо-
роднейшего, обладателя щедрости [и] 
храбрости, предводителя великих эмиров, 
эмира Исфандийара сына покойного Хам-
за-аги. В дату: восемьсот шестьдесят 
шестой год». 

^ ^ у ^ ^ y i [1] 
, Li- [2] 

^ ^ - i l j l I—i" CUilA l>b 

J> 

^^ 5 V^T 'J 

^ = 

c, j . -
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—^ 'wi—-о j b ^ . ^ [12] 

^ — — l o oJ—^—a_3 ol—< J J^^ [13] 
l ^ j — g ^ i ' [14] 

j ^ j l i ' ^bO ^ i b C U ^ Ь 3 [15] 
i' 5 o b j ' — [ ' 6 ] 

[1] «0 судьба^, неужели тебе не стыдно в момент проли-
тия крови! 

[2] Доколе меч смерти будешь ты обагрять кровью? 
[3] Да ослепятся взоры твои, так как после него не увидишь 
[4] на свете государя такого же [как он] победоносного 

рубаки 
[5] Когда в бою внезапно видел враг его шпоры, 
[6] отравлялась вода^ и кровь высыхала в его (т. е. врага.— 

Л. Л.) теле. 
[7] Увы! это Мухаммад-Хамза и Исфандийар 
[8] Шайх Абу Исхак с двадцатью душами слуг''. 
[9] Тот, чей меч рубил неприятелей'', как зу-л-фикар, 

[10] [кто] в момент пролития крови бывал тверд, как Хайдар, 
[И] [и кто] был подобен Гйву, Рустаму и Гударзу 
[12] на поле боя, определенный в государи, Исфандийар, 

ломаюш,ий строй 
[13] В воскресенье шестнадцатого дня, месяца зй-л-ка'да 
[14] враги зарубили и исторгли его душу®, 
[15] в дату пророка: восемьсот шестьдесят шестого [года] 

в полнолуние 
[16] мучеником стал Исфандийар с двадцатью дунхами по-

мощников». 

Третья надпись по-арабски: 

Jls «Сказал посланник Аллаха,—да благо-
3 ^.Uib ^ словит его Аллах и приветствует!—тот, 

^J^ умер в молодости и юности, не при-
, . W давая сотоваршцей своему создателю 

может надеяться на высокое положение 
asb л^и^ в приятных садах и, если предназначено 

oĴ svX! ему скончаться в расцвете молодости, то 
и «Jô jĴ J прегрешения его будут искуплены [также, 

^Us 3 jU-o о>Ц.» как] и того, кто посетит гробницу его, 
djjl ^ро J ^ ^ j J ls L^JLJ молясь о прощении ему грехов! Да будет 

J . ^ ^ j b ^ прощение им обоим [так же, как] тому, 
, .. . [кто] заслужил награду, соблюдая дневной 

, I • ' , , ПОСТ [в течение] года и выполняя ночные J j - s . AJ г -I n \ 
„ [молитвы]. Сказал посланник Аллаха,—да 

i-i-^-^- <3 t-jlx^j 3 благословит его Аллах и приветствует! — 
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^ ^^JCJl ^J ^is' cuil кто достиг своего жребия на пути Аллаха, 
JS ^ u i ^ iS^ î CjU тому место в раю, так же, как тот, кто 
^ ^ ^U-i^l jAl ^^ UiJj'l ^ ^ выпускает стрелу на пути Аллахаi®, ста-

^ ^ ^ ноБИтся равным тому, кто освобождает 
[раба], а у кого появилась седина на пути 
Аллаха, тому будет она сиянием в день 
воскресения. Он сказал также: умерший 
на чужбине — все равно, что умерший 
мучеником; всякий же истинно верую-
щий ^^— чужеземец в этом мире». 

В фонде А. В. Комарова также имеется текст второй половины второй (персидской) над-
писи и очень перепутанный текст третьей надписи этого памятника. В приписке по-персидски 
указано, что последний находится между цитаделью и русским кладбищем 12. 

16 зу-л-ка'да 866 г. х. = 12.VIII.1462 г. 

1 Khanikoff , Memolre, pp. 131—136 ( = отд. изд., pp. 76—80). 
2 У Н. В. Ханыкова: «О, небо!» 
3 У Н. В. Ханыкова: «Не ослеп ли ты, потому что впредь не увидишь воина тридцати 

сияний». 
^ У Н. В. Ханыкова: «вода рта». 
5 У Н. В. Ханыкова: «Исфендиар и шейх Абу Исхак с двадцатью слугами, где они?» 
6 У Н. В. Ханыкова: «Тот, кто был саблей для врагов». 
7 У Н. В. Ханыкова: «государь разочарованный в своей надежде, Исфендиар, рубака 

в ряду». 
8 У Н. В. Ханыкова: «пал от меча врагов, вложив свою душу в игру». 
9 То есть признавая единобожие. 
10 То есть принимающий участив в войне за веру. 
11 Буквально: «из людей веры». 
12 Фонд Комарова, № 19. 

357. Сел. Ахты. В стене бывшей мечети «Курортного» квартала. Обнаружена И. А. Бартоло-
меем в 1850 г. Текст и перевод трижды публиковались Н. В. Ханыковым (по-русски и по-
французски) i. Рисунок, обнаруженный в его альбоме 2, ворпроизведен в печати В. А. Крач-
ковской 3 и М. X. Нейматовой^. Новый эстамп и исправленное чтение надписи опубликованы 
нами 5. Сделанный нами в 1953 г. фотоснимок вместе с другим вариантом чтения (по-нашему, 
неправильным) позже напечатала М. X. Нейматова<>. 

olio crtr-^"^ .i^jaliJl «Владелец этой крепости Шйрбан-щах'' 
Халйлаллах». 

Относится ко времени ширваншаха Халйлаллаха I, правившего в 1417—1462 гг. 

1 Ханыков, Археологическое известие, № 53, надпись 7; Khanikoff , Memoire, p. 142 
( = о т д . изд., р. 86). 

2 Ханыков, Альбом, л. 36 об., рис. Л? 23. 
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3 Крачковская, Неизвестный альбом, стр. 29, рис. 6. 
^ Нейматова, Надписи Дербента, стр. 120; ее же, Ширван, стр. 87. 
5 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 376, 377, рис. 5. 
6 Нейматова, Ширван, стр. 87—89. 
' У Н. В. Ханыкова: «шир[ван]шах» (oUo а у М. X. Нейматовои: «ширан-

шах сын» 

358 . Сел. Хури Лакского р-на. На могильном памятнике, стоящем на кладбище. Текст и пе-
ревод изданы М. С. Саидовым 1. 

IĴ Jb «Это могила Мухаммада б. Буддайа. Дата: 
kbU^U-i' ч с ^ - ^ 5 г-С"̂  восемьсот шестьдесят седьмой [год]». 

867 г. X. =26.1Х.1462-14.1Х.1463 г.2. 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 127; ср. Очерки истории Дагестана, стр. 
2 У М. С. Саидова ошибочно: 1422 г. 

359. Сел. Рукель. На надгробном памятнике, стоящем на кладбище. Надпись рельефная. Эс-
тамп снят нами в 1961 г. 

j-̂ aJI J-a [1] «Это могила умершего 
л^» [2] Ахмада 'Абдаллаха Восемьсот семьдесят 

третий год». 

873 г. X. =22.Vn.1468—lO.Vn.1469 г. 

1 Или: «Ахмада раба божьего». 

360. Сел. Хилипенджик. На заброшенном кладбище в местности Гаргуи. Эстамп снят нами 
' в 1959 г. 

«из (9) ^ [3] lilî Ĵl [1] «Владычество, добродетель и вечность (?) 
принадлежат Аллаху. 

i^J 3 uJl^^. [2] Это могила Йусуфа, . . . 
с^хо ^ij-'S [3] умершего в году шесть 

^iU-H^i'3 3 [4] и восемьсот семьдесят. 
о, Ĵ [5] Да простит Аллах его и его родителей 

3 3 [6] и да будет отпущение грехов им обоим 
и ему! 

Ь [7] О милостивейший из милостивых 

^ [8] господь! Прости и помилуй. . . 
.".. [9] . . . » 

876 г. x. = 20.VI.1471-7.VI.1472 г. 

1 Эти три буквы не поддаются истолкованию и опущены в переводе. 
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3 6 1 . Сел. Кумух. Надпись почерком сулс, обнаруженная И. А. Бартоломеем, которая, по сло-
вам Н. В. Ханыкова, имела дату 877 г. x . i ( = 8.VI.1472—28.V.1473 г.). 

1 Khanikoff , Memoire, p. 64 ( = отд. изд., р. 

362 . Гор. Дербент. Над входом в здание бывшего медресе, во дворе соборной мечети.-
Б . А. Дорн упоминает дербентскую надпись султана-ширваншаха 879 г. x . i . Текст ее сохра-
нился среди его неопубликованных материалов 2. Воспользовавшись каким-то недоброкаче-
ственным переводом надписи, Е. И. Ковубский писал, будто «основание медресе при мечети 
положил ширваншах Ширин-шах в 809 г. (1406 г . )»з . Прорисовку, текст и азербайджанский 
перевод издала М. X. Нейматова*!. 

j^.txJl (J,'-«•J _5 аИХ л̂а! djjl jjls 

UJLb 0, cuil l-oJLi. 

(3 
W 

Us ^^S-j-JxJ] 
J А Х л ^ ^ J j ) l i " 

Ai j . ^^ ] 1 i j U-i U-i' 

879 Г. X. = 18.V.1474-6.V.1475 r . 

[1] «Сказал Аллах, восхваляемый и всев1лш-
ний: те, которые следуют знанию, [под-
нимаются по] ступеням 

[2] Это радостное медресе приказал построить 
всецело принадлежащий лику Аллаха, 
стремясь угодить ему и убегая от 

[3] наказания, обладатель благороднейшего 
в мире поведения, справедливостью пре-
восходящий эмиров времени, султан шйр-
[в]анп1ах 

[4] для учащихся, которые будут в нем полу-
чать знания по шариатским наукам до 
конца света. В дату: восемьсот семьдесят 
девятый год хиджры». 

1 Дорн, Отчет, стр. 310; Dorn, Bericht, BAIS, S. 388( = MA, p. 493). 
2 Фонд Дорна, № 106. 
3 Ковубский, История, стр. 302. 
i Нейматова, Надписи Дербента, стр. 125, 126; ее же, Ширван, стр. 85, 86. 
5 У М. X. Нейматовой: «достойны быть рядом». 

363. Сел. Мачада Кахибского р-на. По словам А. Р. Шихсаидова, здесь сохранилась почитае-
мая могила с надписью на каменной плите: «Владелец этого камня Хаджнж Удурат. Распро-
странился от него ислам среди жителей Гидатля в 880 г.» i (880 г. х. = 7.V.1475—25.IV.1476 г,) 

1 Шихсаидов, Когда и как, стр. 31. 

364. Авария. А. Р. Шихсаидов сообщает, что где-то в Аварии есть надпись такого содержа-
ния: «Дата [принятия] ислама [в] Гидатле 880 год» i, т. е. того же времени, что и преды 
дущая. 

1 Шихсаидов, Когда и пак, стр. 31. 
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3 6 5 . Сел. Кубачи. На надгробном памятнике. Упоминается в «Отчете» Б . А. Дорна i, а про-
рисовка опубликована в его «Атласе» 2. По краю камня изречение, а внутри можно разо-
брать: 

'кх^ ^̂ U-J ^ J «Восемьсот восемьдесят первый год хид-
о̂ жА ^ Жры». 

881 г. x. = 26.IV.1476-14.IV.1477 г. 

1 Дорн, Отчет, стр. 308; Dorn, Bericht, BAIS, S. 388 ( = M A , p. 492). 
2 Дорн, Атлас, отд. II, табл. XVII, рис. 1. 

3 6 6 . Там же. На стене бывшей Хала-месджид {«Большой мечети»). Текст {с пропуском по-
следнего слова) сохранился в бумагах Б . А. Дорна i, а фотография, текст и перевод изданы 
Л. Т. Гюзальяном2. 

^к oj|U-j!-Jl oJ.A «Построено ЭТО зданиб в восемьсот во-
^.U-iU-i'^ ^^iU'j J семьдесят первом году». 

Дата совпадает с предыдущей. 

1 Фонд Дорна, № 106. 
2 Гюзальян, стр. 84, 85, рис. 2 и 3. 

•<367. Гор. Дербент. Б фонде Л. В. Комарова есть тщательно сделанная прорисовка надписи 
на двух каменных обломках, с припиской: «Надписи на обломках надгробной доски на мо-
гиле Имам-Бабы» 1. Издана нами 2. 

На фрагменте, изображенном справа: 

[̂ uj] .̂K k̂jiJl ли . . . « . . . принадлежит Аллаху, величие [при-
надлежит Аллаху]. . .» 

На изображенном слева: 

кх^ ^ уь . . . ли . . . «...принадлежит Аллаху, владычество 
^^Ui' принадлежит Аллаху. . . В восемьсот во-

семьдесят восьмом году». 
888 г. X. = 9. П. 1483-29.1. 1484 г. 

.368. 

1 Фонд Комарова, № 19. 
2 Лавров, Новые материалы, стр. 288, рис. 21. 

Сел. Кумух. На могильном памятнике кладбища Табахлу. Опубликована М. С. Саи-
Д О В Ы М 1 . 

^ [1] «Это могила паломника обеих святынь^ 
'Умар-Ахмада. 
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i^.U-iU-i' 3 [2] Д а т а : восемьсот восемьдесят девятый г о д » . 

J? 

889 г. х . = 30.1.1484—17.1.1485 г. 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 127. Ср. Очерки истории Дагестана, стр. 86. 
2 Слова «обеих святынь» в переводе М. С. Саидова опущены, а в «Очерках истории Да-

гестана» заменены на «Мекки и Медины». 

Сел. Кадар Буйнакского р-на. Д. Н. Анучин сообщает, что здесь есть «одна доска 
на мечети, с арабской надписью, конца XV века; сама мечеть построена не более 200 лет 
тому назад» i. По словам Е. И. Козубского, эту надпись «не могут разобрать: по одним, 
она армянская, по другим арабская XV в.» 2. 

1 Анучин, стр. 387. 
2 Козубский, Дагестанский сб., отд. II, стр. 162. 

Сел. Сумбатль. На могильном памятнике, находящемся на территории животноводческой 
фермы местного колхоза. Издана М. С. Саидовым^. 

«Это м о г и л а Фатимы, 
дочери , . . . д а осве-
тит А л л а х ее м о г и л у , 
д а р а с ш и р и т А л л а х ее г р о б н и ц у . 

2 

ее. В с я к и й , кто на ней 
исчезнет и остается ли-
к твоего г о с п о д а , со сла-
вой и д о с т о и н с т в о м » . 

Не позже XV в. 

[1] 
... [2] 

[3] 
[41 
[5] 

L^is. J ^ 1л [6] 
[7] 
[81 
[91 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 125, 127. 
2 У М. С. Саидова: «и истребит врагов». 
3 Имеется в виду земля. 

XVI в. 

Сел. Кумух. На одном из памятников Шамхальского кладбища. Опубликована М. С. Саи-
371 , довым1. 

^ j U l oUi.1 3 J=>- «Смерть — истина , a ж и з н ь — о б м а н . Это 
'i^jsL^ C .̂j)'̂  • • * могила . . ., — д а простит А л л а х и х о б о и х ! ^ 

3 Д а т а : д е в я т ь с о т девятый г о д » . 
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909 г . X. = 26.VI.1503— 13.VI.1504 г.з. 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 127. 
2 У М. С. Саидова: «да помилует ее аллах». 
3 У М. С. Саидова неправильно: 1573 г. 

372 . Сел. Рутул. У Н. В. Ханыкова упоминается найденная в Рутуле И. А. Бартоломеем 
надпись 910 г. х., написанная почерком сулс'^. Рисунок ее из альбома Н. В. Ханыкова 2 
издан нами с текстом и переводом з. 

оу.^1 Sy'i [1] «Кто отказывается от молитвы, 
ysS ^ s [2] уже стал неверным! 

J.A 1-0 ixs [3] Построена эта 
ол^^Л [4] мечеть в дату: 

yJua [5] 

cj" 5 [6] 

девятьсот десятый год 
хиджры». 

910 г. x. = 14.VI.1504 —3.VI.1505 г. 

1 Khanikoff , Memoire, p. 64 ( = отд. изд., p. 8). 
2- Ханыков, Альбом, л . 40 об., рис. № 34. 
3 Лавров, Новые материалы, стр. 288, 289, рис. 22. 

373 . Сел. Хунзах. На стене кинотеатра, бывшего здания квартальной мечети. Эстамп снят 
нами в 1961 г. 

^^ ^ж-о j l jJ l J-A o^Us jvs [1] «Построил здание этого дома Мухаммад 
оу^ uxjj б. Сурнадж, да продлится его жизнь! 

[j] 3 jj^l [2] Дата: девятьсот тридцать четвертого года». 

934 г. х. = 27.IX.1527 — 14.IX.1528 г. 

3 7 4 . Гор. Дербент. В записной книжке Б . А. Дорна сохранился текст надписи из этого го-
рода 1. 

[1] «в дату: 
^ ^ ^ (?) [2] год шесть (?) и семь [и] 
iSUji-u^i' [j] [3] девятьсот сорок». 

Если слово «шесть», написанное неясно, 'считать ошибкой, то 947 г. x . = 8 . V . 1 5 4 0 — 
26.IV.1541 г. 

1 Фонд Дорна, № 105, тетр. 4, л. 6. 
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3 7 5 . Сел. Тарки Махачкалинского р-на. Рельефная эпитафия на одном из памятников, стоя-
щих на кладбище. Сфотографирована нами в 1952 г. 

ч̂̂ жл O U ла [1] «Умер Махди б. Расул-Мухаммад,— 
=iof U-̂ J auil yls. [2] да простит Аллах их обоих! — в 954 году». 

954 г .х . = 21.П.1547-10.II .1548 г. 

3 7 6 . Сед. Хунзах. Рельефная надпись на могильном памятнике, имеющем вид четырехуголь-
ной плиты. Памятник стоит по правую сторону дороги, ведущей из Хунзаха в бывшую рус-
скую крепость ъ i км от Хунзаха. Опубликована нами i. 

ей оЬ* |1] «Обладатель этой могилы Гавургалау Иван 
^ L ^ i es-o-^i сын Гавургайа, по прозвищу Бахсан, 

я-о UaJI ^ JU.J1 3 ^^U-IaJI [2] владелец слуг, имущества и богатства, 
J I X a J I С властью в бою». 

Палеографические особенности говорят в пользу времени не позже XVI в. Надгробный 
памятник украшен эмблемой, похожей на те, которые постоянно встречаются на наиболее 
ранних памятниках Шамхальского кладбища в Кумухе, относящихся к 1-й половине и сере-
дине XVI в. Эти обстоятельства позволяют предположительно отнести и хунзахский памятник 
к 1-й половине и.тш середине XVI в. 

1 Лавров, Археологические разведки в Дагестане, стр. 257, 258; его же, Материалы, 
стр. 174, 175, 

3 7 7 . Там же . На могильном памятнике, стоящем рядом с предыдущим. Упоминается у Д. М. Ата-
ева 1. Частично опубликована нами 2. 

[1] «Это могила Мухаммада 

L ^ j [2] б. Бахса, подобно 
3 ^jlAJl O b U [3j умирающему воителю, 

^ukjl ÎXs [4] он и оба убиты неверными 
. . . . . . [5] . . . принятие вероисповедания. . .» 

Около середины XVI в. 

1 Атаев, стр. 181. 
2 Лавров, Материалы, стр. 175. 

378 . Сел. Кумух. У входа в бассейн при бывшей соборной мечети лежит каменная плита, на 
обратной стороне которой будто бы вырезана эпитафия в честь Оркай-шамхала, жившего, как 
утверждают местные жители, в XVI в. Так как имена шамхалов второй половины того века 
известны и среди них нет Оркая, то надпись мон;ет относиться к 1-й половине XVI в. 
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379. Там же. На могильном памятнике, стоящем на Шамхальском кладбище. Опубликована 
нами 1. 

«ujI yi-i y S J.A «Это могила Усми б. Усми. Да простит 
Аллах!» ^ 

Дата сбита, но присутствие тут же могилы внука одного из этих Усмиев, погибшего 
в 1566-67 г., позволяет датировать настоящую эпитафию 1-й половиной XVI в. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 379. 
2 Этот и другие памятники Шамхальского кладбища имеют, кроме того, многочисленные 

надписи религиозного содержания, которые мы опускаем. 

380. Там же. На том же кладбище. Опубликована нами1. 
^ Jms-sê  J.^» S.A [1] «Это могила 'Амал-Мухаммада б. Усмия. 

О ^ Л ^ l i Js' ^ .̂̂ iiJl [2] Могила — дверь, и все люди входят в нее. 
Lf-ŝ Uo J^ ^ ^ ^ Смерть чаша, и все люди пьют из нее». 

Дата сбита, но одинаковый с предыдущим характер памятника, а также то, что он нахо-
дится по соседству с ним, склоняет считать 'Амал-Мухаммада сыном или братом Усми б. Ус-
мия и тем самым отнести памятник к 1-й половине или к середине XVI в. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 378, 379. 

381. Там же. Эпитафия на кладбище, принадлежащем кварталу Чилайми. Текст и перевод 
изданы М. С. Саидовым 1 

\J.A «Это могила Мирза б. Йа'куба. Смерть 
^ с г ^ ^ 'Sj.^ его наступила в девятьсот шестидесятом 

году». 
960 г. x. = 18.XII.1552 - 6 . X I I . 1553 г.2. 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 127. 
2 У М. С. Саидова неправильно: 1550 г. 

382. Сел. Рича. В стене жилого дома. Фотография, которую в 1953 г. доставил Б. А. Калоев, 
не позволяет прочесть всю надпись, состоящую из 6 строк. Удается разобрать лишь следую-
щее: 

. . . «-^yi c j ^ y [1| «Во имя Аллаха милостивого, мило-
сердного. . . 

i ^ j î X» . . . [4] . . .Камень Шейх 'Алй б. Мулла 'Абд 
. . ^U-JjiJl ^^ iJ.a}> ар-Рахмана, удивительнейшего из уче-

ных, и. .,. 
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. . . Lo лЬЦ^ [над 4] Как свидетельствуют разумеющие это, 
умер о н . . . мучеником. 

[5] Дата: девятьсот шестидесятый год 
хиджры пророка, •—да благословит его 
Аллах и приветствует! и . . . мусуль-
ман и мусульманок! 

[6] Смерть — чаша, и все люди пьют из 
нее. Могила — дверь, и все люди вхо-
дят в нее. Смерть ^—истина, а жизнь — 
обман». 

^ i j - o ьу^А 

Lj-J^Li) JS" ^ C j ^ ^ I 

J a ^ C j ^ I ^ Б J S ' ^ 

JJ>U s U i l 3 

Дата совпадает с предыдущей. 

383 . Сел. Кумух. На могильном памятнике, прежде стоявшем на Шамхальском кладбище. 
Эпитафия, переписанная А. Каяевым, опубликована А. Р. Шихсаидовым i. 

«Юноша прекрасный, благородный, самый 
щедрый, славнейший, получивший про-
щение, счастливый, мученик, убитый в 
сражении с неверными Черкесии, Му-
хаммад б. 'Амал-Мухаммад в мухарраме 
девятьсот шестидесятого года». 

Камень с этой эпитафией мы нашли использованным в качестве подушки, на которую 
опирается деревянная лестница жи-того дома. Приведенная надпись не сохранилась. 

Мухаррам 960 г. х . = 1 8 . XII.1552 — 16.1.1553 г.2. 

1 Шихсаидов, Распространение, стр. 158. 
2 У А. Р . Шихсаидова неправильно: 1556 г. 

384. Там же. На могильном памятнике, стоящем на кладбище, которое расположено за греб-
нем небольшого хребта, западнее селения. При публикации- эпитафии (переписанной нами 
в 1954 г . )1 вкрались ошибки в дате и имени отца покойного. М. С. Саидов, вскоре после нас 
ознакомившийся с этой эпитафией, также опубликовал ее текст и перевод, но при этом не-
правильно утверждал, будто памятник находится «на ханском кладбище», причем под послед-
ним он имеет в виду Шамхальское кладбище 2. Фотография памятника опубликована П. М. Де-
бировым, однако надпись при печатании не получилась з. 

^ ^ [1] 

crTr^-^ 5 [2] 

J - s [3] 
CJU..J1 J-^s 3 [4] 

«Это могила Сурхая б. Хаджжй Мамая, — 
да простит [Аллах] их обоих! 
Дата: девятьсот шестьдесят второй [год]. 
Торопитесь с молитвой до конца 
и с покаянием до смерти». 
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962 г. X. = 26.XI.1554-15.XI.1555 г.^. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 377. 
2 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 128. 
3 Дебиров, Надмогильные памятники, стр. 338, рис. 10. 
^ У М. С. Саидова и П. М. Дебирова неправильно: 1552 г. 

385. Там же. Эпитафия на том же кладбище. Опубликована М. С. Саидовым!. 
^ S U [1] «Это могила Фатимы, дочери 'А'иши, •—• 

j ^ ^ - ^ J l ^ L^ ajjl yi.i [2] да простит Аллах ее и }зсех мусульман! 
î ĵ X-uj ^ 'Li.^ [3] Дата: девятьсот шестьдесят седьмой год». 

967 г. X. = З.Х.1559-21.IX.1560 г.^. 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 127, 128. 
2 У М. С. Саидова неправильно: 1557 г. 

386 . Там же. Эпитафия на том же кладбище. 

[1] «Эта могила предназначена для Мисиду 
дочери Ахмад-кана. 

Juli' ^ i S U j i ^ j |2| Дата: девятьсот семьдесят третий год». 

973 г. x . = 2 9 . V I I . 1565 — 18.VII.1566 г. 

387. Там же. Эпитафия на том же кладбище. Арабский текст с переводом опубликованы нами i 
и М. С. Саидовым2. 

J.^» ^^ ijs^y^ jr-:̂  [1] «Это могрша Сурхая б. 'Амал-Мухаммада. 
^ ^^^^^^ ^ jj^l ikx^ [2J Дата: девятьсот семьдесят четвертый год». 

Ни;ке этого текста и по рамке высечены изречения на персидском языке. 
974 г. x. = 19.VlI.1566 —7.VII.1567 г. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 380. 
2 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 128. 

388 . Там же. Эпитафия на том же кладбище. Опубликована нами i и М. С. Саидовым2. 

JS' 3 ^j-^Jl [1] «Могила — дверь, и все люди входят в нее. 
J.<,.s. ̂ ^ J l i ^ i i jsAi Ĵ A [2] Это могила Бу'дай-шамхала б. 'Амал-Му-

3 C^i yi-i хаммада,—да будет прощение им обоим, 
и потомству их обоих!» 
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Следующая строка сохранилась лишь частично, но в настоящее время А. Р . Шихсаидов 
напечатал запись ее, сделанную А. Каяевым в то время, когда эта строка была еще целой З: 

'iSySL^ [3] «[Счастливый, ставший мучеником] в сра-
^U^Jl [iUjjJl 4vf ^-xi] жении с неверными. [974 год. Он облада-

тель власти], храбрый». 

Дата совпадает с предыдущей. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 379, рис. 6. 
2 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 128. 
3 Шихсаидов, Распространение, стр. 158. 
4 В публикации А. Р . Шихсаидова ^ отсутствует, но хорошо видно на камне. 

3 8 9 . Там же . На могильном памятнике кладбища Чилайми. Переписана нами в 1954 г. Из-
дана М. С. Саидрвым!. В настоящее время мы располагаем фотографией, полученной от 
Э. В. Кильчевской. 

ySLi ^ с г * ^ х ^ [1] «Это могила Хасана б. Из-ия^, •—да про-
3 стит Аллах их обоих! 

^ J ^̂ U-j' б^О*^' [2] Дата: девятьсот семьдесят восьмой год». 

978 г. x .=5.VI .1570-25.V.1571 г.з. 

1 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 128. 
2 У М. С. Саидова: «Исбая». 
3 У М. С. Саидова неправильно: 1563 г. 

3 9 0 , Там ж е . На могильном памятнике Шамхальского кладбища. Опубликована нами i . 
Вверху в середине: 

Jl^o-ib cs^j--^ «Это могила Сурхай-шамхала б. Бу'дай-
j-a-» шамхала, ^—да будет прощение им обоим!» 

В центре: 

^ «Дата: девятьсот семьдесят девятый год 
. . . о ^ л ^Uji-^i ' ^ хиджры пророка». 

979 г. x . = 26.V.1571 —13.V.1572 г. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 380, рис. 7. 

391. Сел. Акуша одноименного р-на. На могильном памятнике, сфотографированном Э. В. К и л ь -
чевской. Опубликована нами i . 
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cr?.'^* ( З Л IJ.A [1] «Это м о г и л а Т-б-ка. б. Н а д ж м а д - Д и н а , 
jUXH JLXs CjLc ^ i - J l [2] м у ч е н и к а , к о т о р ы й у м е р в бою с н е в е р -

ными 
^ ^ j - ^ «У [3] в начале сафара девятьсот восьмидесятого 

года. Да осветит Аллах его могилу!» Oj^ cOJl 

Сафар 980 г. х. = 13.VI — 11.YII.1572 г. 

1 Лавров, Материалы, стр. 175, 176. 

392 . Сел. Хосрек. На могильном памятнике «за Хосреком на дороге за речкой у края пути 
в Рутул». Переписана для нас лакским поэтом А. Гусейнаевым в 1958 г. и опубликована 

J .» Jjli.111 JLXs 

O ^ 3 LXJ1 

980 Г. X. = 14.V.1572-2.V.1573 r . 

[1] «Обладатель этого камня павший 
[2] в бою с неверными 'Умар б. 'Алй. 
[3] Дата: девятьсот восьмидесятый год 
[4] от хиджры пророка из Мекки». 

393 . 

Лавров, Материалы, стр. 175. 

Там же. На могильном памятнике, рядом с предыдущим. Также переписана А. Гусей-
наевым и издана нами i . 

erf . L o 

l i . ^ I (J LXs ^ S _э-Л _5 LXo.se-1 

Дата совпадает с предыдущей. 

[1] «Обладатель этой могилы Ша'бан б. 
[2] Мухаммад, павший в бою с неверными 
[3] в девятьсот восьмидесятом году». 

1 Лавров, Материалы, стр. 175. 

Зд^ Сел. Кумух. На могильном памятнике, стоящем на Шамхальском кладбище. Опублико-
вана нами 1 и М. С. Саидовым2. 

iJ 
U j ^ XS ^ л о ^ ixJ 1 

OU-o-Jl J . .O ^ y i J b 

[1] 

[2] 

[3] 

«Это могила Мисиду, дочери шамхала. 
Дата: девятьсот восьмидесятый® год. 
Торопитесь с покаянием до смерти». 

Дата совпадает с двумя предыдущими. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVH, стр. 380, 381. 
2 Саидов, О некоторых памятниках, стр. 128. 
3 У М. С. Саидова неверно: ^SU-j i -^ j ^ î ^U-̂  «девятьсот восьмого». 
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3 9 5 . Сел. Кюряг. На надгробном памятнике. Списана нами в 1959 г. 

лл [1] «Это могила Мулла 
сг? [2] Ша'бана б. Мулла 

1в ^̂ is' [3] Мухаммада; были оба у-
хХ^ [4;] ченые. Год девять-

3 3 [5] сот и девять и 
[6] девяносто (или семьдесят?) от смер-
[7] ти^ пророка. Умер он 

4 ^^sLk [8] от чумы». 

979 г. X. =26 .V.1571 —13.V.1572 г. , а 999 г. =30.X.1590—18.X.1591 г. 

1 Очевидно, ошибка вместо 
2 Очевидно, ошибка вместо «хиджры». 

396 . Сел. Хури. На могильном памятнике, стояш,ем на кладбиш;е. Сфотографирована Э. В. Киль-
чевской в 1957 г. 

<ш\ jS^ . . . i j a l i ^ i J l J.A [1] «Это могила Фатимы дочери. . . да простит 
^^.^i-t^Jl ^ U-jJ Аллах их обоих и всех мусульман! 

^ j ^ j [2] Дата: девятьсот девяносто девятый год». 

По рамке памятника высечен полный текст Фатихи. 
999 г. х .=30 .Х .1590 - -18 .Х .1591 г. 

397 . Сел. Кала-Корейш. На одном из могильных памятников фамильного кладбища усмиев 
Кайтагских. Б. А. Дорн сообщал, что он видел там гробницу Мухаммед-хана, сына Ахмед-
султана! . Рисунок ее воспроизведен в его « А т л а с е » 2 . Текст имеется в его [неопубликованных 
бумагах з. Издана нами 

[1] «Это усыпальница счастливца, мученика, 
нуждающегося в милости 

^ [2] владыки всемилостивого [Аллаха], Му-
к х ^ 1_в.Л ^ lX^^I ^̂ LkX^ хаммад-ха[на] б. Султан Ахмада. Тысяча 

л пятый год х[иджры]». 

1005 г. x . = 2 5 . V n i . 1 5 9 6 - 13.V[[1.1597 г. 

1 Дорн, Отчет, стр. 278; Dorn, Bericht, BAIS, S. 367 (== MA, p. 463). 
2 Дорн, Атлас, отд. И, табл. XIX, рис. 7. 
3 Фонд Дорна, № 106. 
^ Лавров, Новые материалы, стр. 289. 
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398 . Сел. Кумух. Эпитафия на Шамхальском кладбище. Сфотографирована Э. В. Киль-
чевской. 

fJUJl jLc l̂ . . . LaJl IJ-A i^si-U. [1] «Обладатель этого. . . имам, ученый 
o'L^j^l î U-J [2] государя, верховный кадий Мухаммад 

^ ^ к х ^ jijli" erf' [3] б. Исма'йл. В дату: тысяча седьмого года. 
U^Jl [3] 

Jf 3 ['i] Могила — дверь, и все люди входят в нее». 

1007 г. x .=4.VIII .1598-23.VlI .1599 г. 

3 9 9 400. Сел. Афна. На местном кладбище в 1959 г. мы видели два памятника с надписями 
' X в. х. = 1495—1591 гг. 

401 . Сел. Мишлеш. В стене какой-то постройки. Фотоснимок доставлен нам 3. А. Никольской. 

ли . . . [в центре] « . . . принадлежит Аллаху, 
^̂ .ô î yi djjl [сверху] Во имя Аллаха милостивого, мило-

сердного. 
o^ l^ l ом liUvJl [1 внизу] Владычество принадлежит Аллаху еди-

ному, побеждающему. 
J j L ^ [2 внизу] Благословен Аллах, лучший из твор-

цов. 
i^aI^I LiiJl i^xs' [1 слева] Писал эту надпись Ибрахйм 

cLul [2 слева] б. Усайд (?), ^—да помилует Аллах 
J - ' 5 [3 слева] их обоих и 

сг^»-*-*^! е-̂ г»-̂  [-4 слева] всех мусульман! 
3 сг? J-»-'' [справа] Работа Мухаммада б. Халайка и 'Алй 

сг? [3 внизу] б. Рамадана». 

Палеографически датируется ХП1—XVI вв. 

402 . Сел. Чере Табасаранского р-на. А. Р. Шихсаидов цитирует архивный документ, содер-
жащий следующее показание юнкера Мустафы-бека Карчагского, данное сословно-поземельной 
комиссии в 1870 г.: «Между беками Майсумского рода (в Табасарани. — Л . Л. ) разгорелась 
междоусобная война, в которой принял участие и народ, во время этой войны майсумы вы-
нуждены были оставить Хучни и переселиться в Джерах ( Ч е р е . — Л . Л.)... По надписям 
на могиле в Джерахи видно, что они перешли туда около 300 лет назад» i, то-есть в XVI в. 

1 Шихсаидов, Новые данные, стр. 146. Ср. Очерки истории Дагестана, стр.- ИЗ. 

4 0 3 Эльхотово Ардонского р-на Северо-Осетинской АССР. Эвлия Челеби, посетивший 
в 1665 г. Северный Кавказ, рассказывает, что на городище 'Ирак-Дадйан (очевидно, Татар-
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туп) «есть своеобразное кладбище. На могильных памятниках хорошим почерком написаны 
разные сказания. Вот одно из них». Далее следует такая тюркская надпись: 

^j^Syc «0 TOT, кто спросит об обладателе этой 
Ĵ rrr:̂ .̂* сУ могилы. Я — мужчина Буга-бай. Это я, 

^ с г ^ . ДОЖИВШИЙ до двухсот лет и не достиг-
ЧЧ?^. ший желанного молодец. Я умер от того, 

J ^ ^^xsJ^l что поел хлеба, и хлеб прилип к моему 
i^^xjls сердцу. Такова причина моей смерти». 

Чтение надписи, как видим, фантастическое. 
Подлинник датируется временем не позже XVI в. 

1 Эв.лия Челеби, т. 7, стр. 779. 

4 0 4 . Там же . Вторая тюркская эпитафия в записи Эвлия Челеби: 
us^'-xj^ «О тот, кто спросит об обладателе этой 

^jCiob jijS могилы, я была женщина по имени Хурме-
oA-Uib бпке, дожившая до двухсот сорока пяти 
jUi^l^j о'̂ '̂т® лет и не достигшая желаемого. Ста пяти 
^ ^ ^ ^jJ^I лет [от роду], будучи еще девушкой, вышла 

замуж, родила сына и умерла оттого, что 
напилась воды. Причина смерти моей 
такова». 

Фантастическое чтение. Датируется тем же временем. 

1 Эвлия Челеби, т. 7, стр. 779. 

405. Там же. Третья тюркская эпитафия в фантастическом чтении Эвлия Челеби: 

J ^ J l J ^ «О тот, кто спросит об обладателе этой 
Ь^" j^i ^^ .^Ua священной могилы! 

ĵ ŝLXSb ^ а J L^T Достигший трехсотлетнего возраста, вели-
кий богатырь Куба-Алп, умер я на войне 

(^-«jj^l с Аждар-ханом от удара копьем {или: по-
Q^ i J падания стрелы). Такова причина моей 

смерти. Да буду я благословен!»^. 

Того же времени. 

1 Эвлия Челеби, т. 7, стр. 779. 
2 Переводы этой и двух предыдущих надписей принадлежат С. Н. Муратову. 
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406 . Там же. Эвлия Челеби сообщает, что на кладбище городища 'Ирак-Дадйан «на памятни-
ках проставлены разные даты. . . Хулагу имел 14 сыновей. . . В этом городе похоронены все 
сыновья Хулагу. На памятниках, стоящих на могилах этих сыновей Хулагу, имеются даты 
их смерти с их именами» i . 

Того же времени. 

1 Эвлия Челеби, т. 7, стр. 779. 

407 . Там же. Он же утверждает, что «сын Джингиз-хана, Кулй-хан также похоронен здесь». 
При жизни Кулй-хан будто бы был «правителем города 'Ирак-Дадйан» i . 

Того же времени. 

1 Эвлжя Челеби, т. 7, стр. 779. 

408 . Там же. По словам Эвлия Челеби, здесь же имеются могилы сыновей Кулй-хана1. 

1 Эвлия Челеби, т. 7, стр. 779. 

409 . Гор. Дербент. Персидская надпись «на воротах у порта», которую в XVII в. видел Эв-
лия Челеби. Он говорит, что надпись сообщала о строительстве дербентских стен при Йазйд-
Джуд-шахе и вторично при Хозер-шахе1. Дж. Кеппель, посетивший Дербент в 1824 г. , утвер-
ждал, что на одних из ворот «видна надпись, сделанная Хозроем, королем персидским» 2. 

' Датируется временем не позже XVI в. 

1 Эвлия Челеби, т. 2, стр. 302—312. 
2 Кеппель, стр. 329, 330. 

410 . Там же. Около 2 км севернее города, правее дороги на Махачкалу. Здесь в 1908 г.-
В. В. Бартольд нашел разбитый могильный памятник с надписью, которую не удалось про-
честь, так как для этого требовалось перевернуть очень тяжелый камень! . Если соответствует 
действительности предположение В. В. Бартольда о том, что памятник этот относится к упо-
минаемой в начале XVII в. А. Олеарием гробнице Пюр-Мухара, то надпись следует датиро-
вать временем не позже XVI в. 

1 Бартольд, Еще известие, стр. 76. 

XVII в. 
411 . Гор. Дербент. Эпитафия на Кырхларском кладбище. Текст и перевод напечатал И. И. Бе-

резин 1. 

. . . <jJ.i «Это могила умершего.. . ,—да помилует 
его всевышний Аллах! — Мир Мурада 

б. Саййид-Исма'йла. 1009 год». 

1009 г. X. = 13.VII.1600—l.VII.1601 г. 

1 Березин, Путешествие, изд. 1, примечания, стр. 85. 
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412 . Там }ке. В записной книжке, оставшейся после Б . А. Дорна, есть текст следующей дер-
бентской надписи 1: 

ух^й gj^l ^ lJJI к х ^ 1-5® [1] «К дату: тысяча четырнадцатого года. 
. . . [2] . . . 

L3] Имя обладателя могилы Пйрй. , .» 

1014 г. X. = 19.V.1605-8.V.1606 г. 

1 Фонд Дорна, № 105, тетр. 4, л. 9 об. 

413. Там же. Стихотворная персидская «надпись на восточных вратах главной мечети со сто-
роны двора выпуклыми буквами». Рисунок, текст и перевод в фонде А. В. Комарова i. 

Ьз^ ^^ сг''̂ ® [1] «Шаханшах века, Шах 'Аббас, которому 
^^^^ ^^ сто уИскандаров были слугами. 

кУЧ-̂  Jî  [2] Сколько дворцовых слуг у него во вселен-
^ ^ viUs Ai (__5aUo ^ ^ ной, такой шах, чья голова до небес 

Ji ^ W 

b i ^ b [3] возобновил ремонт этих ворот [и] счастьем 
шаханшаха [это] осуществилось. 

[4] По его [же] приказу возобновлен ремонт 
i^ilj второй стены Искаидара». 

Иа рисунке дата отсутствует, а перевод у А. В. Комарова заканчивается словами: 
«в 1018, году гиджры», что соответствует 6.1V.1609 — 25.111.1610 г. 

1 Фонд Комарова, Л'! 18 и 19. 
2 Перевод второй строки у А. В. Комарова отсутствует. 

4j[4 Сел. Кумух. Эпитафия на могильном памятнике шамхальского типа. Сфотографирована 
Э. В. Кильчевской в 1957 г. 

. . ^ ^ [1] «Обладатель этой могилы 
ли! М-м б. Сур. . . Да простит 

Аллах! 

1_яЛ J j-^si Лл^ [2] Дата: тысяча девятнадцатый год хиджры». 

1019 г. X. =26.111.1610 —15.111.1611 г. 

415. Сел. Тпиг. У родника на правом берегу р. Чирах-чай, вблизи двухпролетного моста. 
Следующий перевод напечатан А. Р. Шихсаидовым: 

[1] «Вот построил (бана) этот мост джамаат Тпигский в 
[2] дату — год тысяча двадцать третий по хиджре. 
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[3] Написал это Газали сын Молла 
[4] Ахад» 1. 

1023 г. X. = 11.11.1614 —ЗОЛ.16J5 г. 

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 122. 

4 1 6 . Гор. Дербент. «На надгробном камне на восточном конце мусульманского кладбища, 
на южной стороне Дербента, на месте называемом обчекен (Аб-Чекан), на арабск. языке, 
выпук.п. букв.». Рисунок, текст и неполный перевод находятся в фонде А. В. Комарова i . 

i^aJI 'ip ^ j j i CjU^ [справа] «Кончина дорогого сына, прохлады 
глаз, обиженного, нуждающегося в 

^ (jLaJ ^ [слева] милости благословенного и всевышнего 
Аллаха и в его прощении! 

ей [1] Тадж-Ахмада б. Х''аджа 
es® oUxiLj,^ [2] Джаханшаха. В месяце 

Aail > [3] благословенном зу-л-хиджжа 
ĵ U-i" i-l-ui [4] двадцать восьмого года». 

Рядом с переводом у А. В. Комарова имеется приписка карандашом: «вероятно 1228= 
1813 г. или 1128 = 1715». Однако в датах обычно пропускают не тысячу и сотни, а только 
тысячу. Поэтому правдоподобнее видеть здесь зу-л-хиджжа 1028 г. х. (9.XI—7.XII. 1619 г.). 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 

417 . Сел. Гельхен. В стене пира Ахмада. Надпись местами стертая. Перевод сохранившегося 
текста опубликован А. Р . Шихсаидовым: 

[1] « . . . И Мухаммед — два сына Юсуфа, Мухаммед 
[2] . . . сын Муса в селении Гельхен из вилайата 

Рича в подчинении Кумука 
[3] . . . в году тысяча тридцать аервом. . . 
[4] . . . рамазан — по хиджре пророка — да благословит его 

аллах и да приветствует. 
15] . . . Мастер Самай (.?) и Мухаммед, сыновья Шах Кули — 

да простит их всех а-ллах» i. 

Рамадан 1031 ]•. х. = 10.УП-8.У1П.1622 г.2. 

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 119. 
2 У А. Р . Шд1хсаидова ошибочно: 1621 г. 

Сел. Мишлеш. В стене жилого дома. Фотография доставлена 3. А. Никольской. Издана 
нами 1. 

(J.3 ^^ «Аллах податель успеха! 
I Aii [2j Восстановлена эта мечеть Шах Мухаммад-

cJbo lilo бек б. Зухраб-беком 
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cr^ J ^ ' J 3 

J j ' l ( ^ j S 

[3] и его женой Мисидий в первый день ра-

[4] 

k i ! 3 ^JxLdx^ 3 
v-ijia- J i i l i . 

cUll 

[6] 

[7] 

[8] 

мадана в начале лета. 
Да примет Аллах от них восприятием 
хорошим и да станет хорошим то, что они 
решили^. В дату: лет три 
и тысяча тридцать хиджры пророка — 
да будет ему мир! Мастера же: Мухаммад-
Джан, Махмуд, Абак Сигудй 
и Н-дж-зйб (?) Мишлашй, а надпись 
написал Хафиз б. Хауф-Мухаммад 
ал-Мишлашй,—^да простит Аллах 
их и их родственников и всех мусульман 
и всех 
мусульманок!» 

1 рамадана 1033 г. х. = 17.VI. 1,624 г. 

1 Лавров, Новые материалы, стр. 289 , 290, рис. 23. 
2 Эта часть 4-й строки читается неуверенно. 

419 . Сел. Рича. В стене какого-то здания. Сфотографирована Б. А. Калоевым в 1953 г. 
Ом o^ULjl Lo ол [1] «Построен этот минарет в воскресенье 

. . . ̂  ^aiJl после прекращения поста. . . 
> ^ tX^ сгГ:- '̂̂ ' f ^ . [2] во вторник, в праздник в зу-л-ка'да, 

сУ es^U-iJ* ^ л л а Л в восьмой день из десяти.. . 
3 Juli" [3] тридцать третьего гоДа». 

Зу-л-ка'да 1033 г. x. = 15 .VIII -13 . IX. 1624 г. 

420. Кумух. На могильном памятнике, стоящем на Шамхальском кладбище. 

jj-jUJl J^ 3 O j ^ l [1] «Смерть—-чаша, и все люди пьют ее, 
клянусь Аллахом! 

^ lib ^ ^ J-A [2] Обладатель этой плиты 'Алй-бек б. Бу'да-
шамхал. 

jji. ^ ^UJI 3 jrc-̂ -'' [3] Могила — дверь, и все люди входят 
в нее и . . .» 

Среди надписей на другой стороне памятника вторая строка гласит: 

J t i^ io о м lib j^'s J4A «Это могила 'Алй-бека б. Бу'да-шамхала». 

1-я четверть XVII в. 
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421 . Гор. Дербент. Две персидские надписи одинакового содержания на восточной колонне 
внутри Кырхларской мечети, которую иначе называют мечетью Шах 'Аббаса. Текст и азер-
байджанский перевод издала М. X. Нейматова!. 

УЧ"? i U j IJ-jb [1] «Построено это победоносным Шах 'Абба-
сом Бахадур-ханом'^ Хусайнй, 

( " j ) e l ^ (?) ^^U-^s ^ [2] и старанием Кара-хан (?)-бека сувазлу (?), 
cu^U-o U о Ъ ^ сына Пулад-бека. Там радостный уголок, 

' l ^ i t 
Lxil cu^l [4] как будто там взор бога. Написано это 

|.Г1 J-jI ^ j U j i jb ' в дату: год барса, 1036 год». 
1036 г. х. = 22.IX.1626-11.IX.1627 г. 

1 Нейматова, 1954, стр. 739; ее же, Эпиграфические памятники, стр. 43. Во второй работе 
дан исправленный вариант чтения. 

2 Можно перевести и «храбрым ханом». 

422 . Сел. Хури. Эпитафия на памятнике, стоящем рядом с памятником Фатимы 1591-92 г. 
Сфотографирована Э. В. Кильчевской в 1957 г. 

сг? [1] «Это могила 'Иса б. 
yi-i y^s. [2] 'Умара,—да простит Аллах их обоих 

5 [3] и всех мусульман! 
J 3 (J® [4] В дату: тысяча тридцать седьмой год 

^ [5] хиджры пророка». 
1037 г. х. = 12.IX.1627 —30.VIII.1628 г. 

Сел. Ахты. На стене разрушенного дома. Срисована в 1850 г. И. А. Бартоломеем. Текст 
^523 ^ неревод изданы Н. В. Ханыковым^. Рисунок находится в альбоме последнего 2. 

^ [1] «Во имя Аллаха милостивого, милосерд-
ного. Раз-

^ f ^ [2] рушено это селениэ Йусуф-ханом. Ос-
тавалось [в этом положении] 

^ ^э [3] в течение восьми лет, потом хорошо вос-
становил 'Али^ б. У-

[j] ^ K_s.Jl [4] стад Мухаммад тысяча тридцать девятого 
[сг^] года 

^ jJ-i ^-^лЛ о̂ -ял [5] хиджры пророка. Да простит Аллах их 
г ^ а обоих и всю обш,ину Мухаммада! Да будет 

мир ему!» 

1039 г. X. =21.VIII .1629-9.VIII .1630 г. 

^ Ханыков, Археологическое известие, № 53, надпись 8. 
2 Ханыков, Альбом, л . 45 об., рис. № 36. 
3 У Н. В. Ханыкова: «потом восстановлено Хасан-Алием». 
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424 . Сел. Кумух. Эпитафия на памятнике, стоящем на Шамхальском кладбище. Публикова-
лась нами1. 

0-? Jli-o--^ jr^ «Это могила Илдар-шамхала б. Сурхай-
aujl Jli^u^ шамхала. Да простит Аллах!» 

Далее: 

5 «Дата: год тысяча сорок пятый хиджры». 
СУ 

Та же дата повторяется и на обороте памятника. Среди изречений, украшающих памят-
ник, есть и тюркские. 

1045 г. x . = 17.VI.1635—4.VI.1636 г. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 381, рис. 8. 

425. Сел. Хури. Над входом в кладбищенскую мечеть. Сфотографирована Дж. С. Габиевым. 

• • • J^j* сг? OIjjUaJi J,a [1] «Эти здания М-ра б. Хан Аж-к-ла. 
^ Cr^-ij^ 3 ёЪ^^' [2] Дата: тысяча сорок пятый [год]». 

Дата совпадает с предыдущей. 

426. Сел. Кумух. Эпитафия на памятнике, стоящем на Шамхальском кладбище. 

• • • Cfi Ĵ A «Это могила Мухаммада б. Сурхайа. 
J vjr^^ 3 Дата: тысяча сорок пятый год». 

Дата совпадает с двумя предыдущими. 

427. Там же. На том же кладбище. Опубликована нами i . 

^̂ ^ ij^ 0-? Jl^-o--^ l'̂ -*' «Это могилаСурхай-шамхала 6.'Алй-бека. 
сУ 3 Дата: тысяча пятидесятый год х[иджры] 

i C ^ л Мухаммада». 

1050 г. X. =23 . IV .1640-11 . IV .1641 г. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 381. 

428. Там же . На том же кладбище. 

(•!•) У сг? «Это могила Мирза б. Нури-хана (?). 
iX-cj (_»J1 с, Дата: тысяча пятидесятый год». 

Дата совпадает с предыдущей. 
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4 2 9 . Там же. На памятнике, стоящем рядом с памятником Илдар-шамхала. Опубликована 
нами 1. 

J l i ^ ^ i^j^y^ •JUXi lX-^-o у ^ «Это могила Мисиду, дочери Cypxaii-
шамхала. 

[_;] [$] '-i-'* Дата: тысяча пятьдесят первьш год 
хиджры». 

Текст второй строкж повторяется ниже. 
1051 г. х. = 12.IV.1641-31.III.1642 г. 

Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 381. 

4 3 0 . Сел. Кванада Ахвахского р-на. В стене мечети. По словам Е. М. Шиллинга, в надписи 
сказано: 

«Этот камень сделал Була Пумар . 1051 г.» i 
Дата совпадает с предыдущей. 

1 Шиллинг, Багулалы, стр. 28, 29. 

4 3 1 . Сел. Хнов. М. М. Ихжлов сообщил о «раннемусульманском памятнике VII века», который 
был им обнаружен в 1957 г. в этом селении. Он пишет: «Это надгробная плита шейха Маго-
меда Ибн-Асада, погребенного здесь в специальном зиярате (гробнице) в 54 г . хиджры, т. е. 
в 675 г. н. э.». М. М. Ихилов опубликовал текст надписи без перевода: 

Л̂м̂х-о IĴ Jb «Это могила покойного, получившего про-

^^ сг?.'̂ ® erf* сг?' щение Мухаммада б. Асада б. Мугал-Гуза 
JlA-o cj-?-'̂ ' cr?' у^. Ч-t)-® б. Курайна б. 'Араб-Бакра б. Сайф ад-Ди-
jjjjLs ^ ^ сг? на б. Мугала б. Курайна. Умер же он 

а В дату: пятьдесят четвертый год». 

1054 г. X. = 10.111.1644—26.11.1645 г. 

1 Ихилов, Хновцы, стр. 276; его же, Материалы, стр. 26. 

4 3 2 •'^куша. На надгробном памятнике. Сфотографирована Э. В. Кильчевской в 1957 г. 

Lis Or? «Обладатель этой могилы 'Умар б. Ибра-
^ UiJl хйм, •—да будет помилование им обоим! 

^ Дата его: тысяча шестьдесят второй [год]. 
Конец». 

1062 г. х. = 14.XII.1651-1.XI.1652 г. 
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4 3 3 . Гор. Туапсе. В имении барона Штенгеля П. С. Уварова видела «надгробный памятник 
в виде продолговатой плиты с обликом человеческой головы в чалме и черкесской надписью 
1653 г .»1. 

Надпись, названная «черкесской», могла быть либо арабской, либо турецкой. 

1 Уварова, стр. 73. 

4 3 4 . Гор. Дербент. Персидская надпись на стене бани Солтан-Баязид. В настоящее время 
хранится в Дербентском краеведческом музее. Текст, прорисовка и азербайджанский перевод 
изданы М. X . Нейматовой!. 

^Iki-^ '^fU-^ i-Aŝ  «Эту баню султан Байазйд-сулхан 6. Ба-
^Uai-u! храм-султан устаджлу отдал В вакф мечети, 

^^ которая [рядом] с баней, в 1065 году» 

1065 г. X. = 11.1Х.1654-30.Х.1655 г. 

1 Нейматова, 1954, стр. 740; Нейматова, Эпиграфические памятники, стр. 22—25. 
2 В своей первой иубликации этой надписи М. X. Нейматова допустила ошибки в тран-

скрипции и переводе, которые потом исправила. 

435 . Сел. Корода Гунибского р-на. На могильном памятнике. Сфотографирована 9 . В. Киль-
чевской. 

J-LU ^ ^ [1] «Смерть — истина, а жизнь — обман. 
i^U^s- li.A i^a-l-o [2] Обладатель этого Мухаммад б. 'Усман. 

сг^-^ 3 g-^i" [3] C-Jo"-̂ " В дату: тысяча шестьдесят девятый [год]». 

1069 г. X. =29 .1Х.1658-17 . IX .1659 г. 

436 . Сел. Мишлеш. Сфотографирована 3 . А. Никольской. Издана нами i . 

îJjUxi SjjU^Jl oJ-A [1] «Восстановлено это благословенное здание 

С о̂''̂  1-5® [2] султаном,—да продлит Аллах его правле-
ние! В дату: 

culi' ^ ^ [3] тысяча семьдесят третий год хиджры про-
н̂ кА [рока]». 

1073 г. x. = 1 6 . V i n . l 6 6 2 - 4 . V n i . l 6 6 3 г. 

1 Лавров, СМЛЭ, т. ХУШ, стр. 336, рис. 21. 
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4 3 7 . Сел. Акуша. На надгробном памятнике, стоящем рядом с памятником 1652 г. (см, над-
пись 432). 

J)^ cr? «Умер Хайрат б. Ибрахйм, — да осветит 
лХ^ X-1-UJ (3 . . . y S Аллах [его] могилу!. . 

о1 1_аЛ lXaj ^^sl^^ ^ Дата его: в тысяча семьдесят шестой год. 
Конец». 

1076 г. X. = 14.YII.1665-3.VII.1666 г . 

4 3 8 . '^"Р- Дербент. Стихотворная персидская надпись, находившаяся «на стене балкона над 
родником-главной мечети». Текст и перевод в фонде А. В. Комарова i . 

^ ь Х — ^ - S ' l - s - o L i o ^.^ixiT CUJl^s. ^ U j j,> [1] 

iS-^OL^ d̂ xcJi I 1 >1 C^Xs 
CUJIlX» o ' ' ^ J"? [2] 

y j y j l ^ ^ CUi.A C X ^ A U..^ ^ Jojjl ^U-uiLXs J ^ ŝS [4] 

[1] «Во время правосудия того шаха, Шах 'Аббаса, слуги 
Хайдара, когда тот шах услышал о недостатке воды в 
крепости Дербенд, счастливый... 

[2] повелел хану Ширвана, основе правосудия, доброде-
тельному, чье имя Наджафкулй-хан, чье правосудие не 
оставляет [борьбы с] бедствием и несчастьем. 

[3] [Последний] назначил Хаджжй Йак'уба (так!),который [и] 
извлек суть из каменной скалы. Искал помощи о годе 
даты этого, [и] послышался голос неба [и] дал известие, 

[4] что у святых земли и неба имеются эти семь источников 
Каусара» 

Числовое значение букв в словах «источники Каусара» ^ — 3, J i —300, 
\ _ 1 , —7, dJ —20, , — 6. J j —500, j, — 200 = 1077 г. х . = 4.Vli.l666—22.VI.1667 г. 

1 Фонд Комарова, № 19, 
2 Конец надписи по А. В. Комарову? «Гаджи Якуб открыл из камня семь родников, вода 

коих для святых лиц неба и земли есть часть из Кейсара. В 1074 году». 

4 3 9 . Сел. Хунзах. Па могильном памятнике, стоящем на современном кладбище. Опубликована 
нами по эстампу, снятому в 1959 r . i . Позже, в 1961 г. , мы сделали новый, более точный 
эстамп. 
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о-?* i^s-Us [1] «Обладатель этой могилы Дугри-нусал 
U^J ли! ^i.» J l^^ i б. 'Умма-нусал, ^—да простит Аллах их 

обоих! 
J^-^j х̂̂ жх. <:ui[|] Ml лЛ N) [2] Нет бога кроме Аллаха, Мухаммад иослан-

A l̂s. iUil j J ^ ник Аллаха,—да благословит его Аллах 
и приветствует! 

сг^-^^ 3 СУ° [3] [Да]та: тысяча семьдесят [БОСЬ]МОЙ ГОД 

оЛл̂ Ь" о̂ -жА ^ ^ i_iJl ^ спустя после хиджры пророка». 
1078 г. x .=23.VI.1667—10.VI.1668 г. 

1 Лавров, Материалы, стр. 176, 177. 

4 4 0 . Сел. Мишлеш. Следующий перевод напечатан А. Р . Шихсаидовым по эстампу, которьщ 
сделан Р . Мердановым: 

[1J «Именем бога всемилостивейшего и всемилосердного. 
Имело место землетрясение 

[2] в начале месяца ша 'бан в субботу в дату по хиджре • 
пророка — 

[3] да благословит его аллах и да приветствует — в 1078 году. 
И разрушилась мечеть 

[4] вместе с селением от землетрясения. И погибло при этом 
сто десять человек. Возобновили (джаддада) эту 

[5] мечеть паломник обоих священных городов Хаджжи Али 
сын Сеида Назара и жена его из селения 

[6] Цахура. Дата тысяча семьдесят девятый год. Катиб 
его — Сейфуллах сын Молла Шейх 

[7] Али. Мастер (?) Букар из селения Муслаг» i. 

Ша'бан 1078 г. х . = 16.1-13.П.1668 г. 
1079 г. x . = ll.VI.1668—30.V.1669 г. 

1 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 124. 

441 . Там же. В стене жилого дома. Фотоснимок получен от 3. А. Никольской. Опубликована 
нами 1. 

СХ^Л (3 v^l^il [1] «Подверглась разрушению в землетрясение 
cojl j . ^ J^Ml в первую субботу месяца благословенного 

Аллахом, 
AUL J..;̂ ).:̂  j , [2] ВО время Халйл-султана,—да продлит 

^ ĵ s Аллах его правление! — умерли в ней 
девяносто три человека 

о а̂А 3 [3] в тысяча семьдесят восьмом году хиджры 
пророка избранного, — да благословит его 

j.K.̂ .o.Jl Аллах и приветствует! Восстановил эту 
благословенную мечеть 
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J lJlJI ^ ^ [ 4 ] Шейх Амйр б. Мулла Хасан в тысяча 
OJ.KA ^ ^ 'L^^ 5 восемьдесят первом году хиджры пророка 

^Ui^Jl избранного». 

1078 г. X. =23 .VI .1667— 10.VI.1668 г. , а 1081 г. х. == 21.V.1670 — 9.V.1671 г. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVII, стр. 382, 383; его же, Землетрясение, стр. 1080. 

442. Сел. Корода. Внутри дома, принадленмщего М. Ачанкилау, на каменном столбе, под-
держивающем матицу. Надпись сделана арабским шрифтом на аварском языке. Осмотрена 
в 1923 г. Н. Ф. Яковлевым и Н. Б. Баклановым. Она содержала сведения о хозяине дома, 
его профессии («каменный мастер» или «серебряник») и времени постройки дома в 1084 или 
1074 г. Х.1. 

1074 г. х. = 5.VIII.1663-24.VII.1664 г., а 1084 г. х. = 18.1У.1673-6.1У.1674 г. 

1 Яковлев, Новое в изучении, стр. 251; Бакланов, Художественная культура, стр. 258, 
260; его же. Архитектурные памятники, стр. 40, 43; Башкиров, Петрографика, стр. 131, 132. 

443 . Сел. Рича. В стене минарета соборной мечети. А. Р. Шихсаидов сообщил следующий 
перевод: «Вот возобновил этот минарет хаджнш Мухаммед и хаджжи Рамазан сын Абдаллаха 
в (из) вилайата Ширванского. А затем охрани. . . лет три года и тридцать лет в рамазане i . 
И возобновили дома по приказу Хамзы уста Мухаммед сын Рамазана, уста Мухаммед сын 
Молла Х-н-г-ф. Написал это Будай сын Адама. Дата — год восемьдесят пятый после тысячи 
по хиджре пророка» 2. 

1085 г. X. =7.IY.1674-27.III .1675 г. 

1 Здесь смысл непонятен (Примечание А. Р , Шихсаидова). 
2 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 116, 117. 

444 . Гор. Дербент. В фонде А. В. Комарова есть две отличные друг от друга копии одной 
эпитафии, которая, согласно пояснительному тексту, найдена «на кладбище, состоящем про-
тиву Дербентского Баят-Капу» i. Точность обоих вариантов сомнительна. Помимо религиозных 
формул, в одном варианте сказано: 

«uil ĵ LXct̂ Jl «Это могила нуждающегося в милости 
^^IkWJl . . . Jh-^r^ (3 Аллаха, покохшого мученика на пути 
^ . . . j^lkWJl Аллаха, . . . Султана б. Султан Джумджах-

лг Джумджума, . . . в мухарраме 84 года». 

В другой копии имя покойного — «Джумджума», а дата «сто двадцатого года». 
Мухаррам 1084 г. х. = 18.IV-17.V.1673 г., а 1120 г. х. = 23.П1.1708—12.III.1709 г. 

1 Фонд Комарова, № 18 и 19. 
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4 4 5 . Сел. Мишлеш. В стене какой-то постройки. Фотоснимок доставила 3 . А. Никольская... 
Опубликована нами i . 

ô l-WJl IJ-A xi [1] «Этот минарет восстановила община 
(3 $ [2] Мишлешская и субсидировала их в дату: 

^ (_i.Jl [3] тысяча восемьдесят восьмой год 
АлЬо L̂Xî Ĵl (^лЛ н а̂А [4] хиджры пророка избранного,^—да благо-

словит его Аллах и приветствует!» 
1088 г. х . = 6.111.1677-22.11.1678 г. 

1 Лавров, СМАЭ, т. XVIII, стр. 336, 337, рис. 
» 

22. 

4 4 6 . Сел. Тарки. На могильном памятнике на старом кладбище. Сфотографирована нами в 1952 г . 

j y сг? [1] «Умер 'Умар б. Нури 
i.4f ХХ^ [2] в 1094 году». 

1094 г. х . = 31.ХП.1682—19.XII.1683 г. 

4 4 7 . Сел. Дулдуг Агульского р-на. В стене пира, на окраине селения. Русский перевод 
напечатан А. Р . Шихсаидовым: «Построил этот мавзолей Ибрахим Халил, сын шейха Мухам-
меда, ^ да смилостивится над ним аллах, — в тысяча девяносто четвертом году по хиджре 
пророка — да благословит его аллах и да приветствует» i . 

1094 г. X. =31 .ХП.1682-19 .Х11 .1683 г. 

1 Шихсаидов, Новые данные, стр. 147; ср. стр. 141. 

4 4 8 . Гор. Дербент. На могильном памятнике, стоящем на Кырхларском кладбище. Переписана 
нами в 1953 г. 

[1] «Могила покойного 
^-^Is [2] Р-в-джа. Ах-б-к-нш, кадия 

1-чл [3] 1098». 
1098 г. X. = 1 7 . X I . 1 6 8 6 - 6 . X I . 1 6 8 7 г. 

449 . Гор. Новороссийск. Рассказывая о находящихся здесь руинах турецкой крепости Суджук-
кале, Дж. С. Б е л л в 1839 г. отмечал, что она построена «свыше 150 лет тому назад местным 
вождем этой страны, которого звали Герч Арслан бей (Ghertsh Ars lan Bey), чье имя, как его 
видели многие еще живущие люди, было написано на стенах» i . 

Строительство крепости приходится на время не позже 80-х годов XVII в. 

1 Bell , Journal of а residence, p. 283; idem, Tagebach, S. 609; idem, Journal d'une residence, 
pp. 183, 184. 
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450* Закубанье. На надгробном памятнике в виде плиты из песчаника. Хранится в Красно-
дарском музее. Эстамп снят нами в 1959 г. Надпись турецкая. 

I"!] ^^Qjj вечен! 
[2] [От] посе[щающего] только одна молитва. 

[Если] сегод[ня 
Cf-j'̂ - ^ [3] это случилось со мной, то завтра это же 

случится с тобой]. Умерший 
сг? j j ^ С̂ ) У^^ i- '^Lo [4] обладатель этого камня Батук(?)-мурза 

^ б. Кара-мурза. 
cj-̂ *̂ у^^ [5] Да простит Аллах их обоих! Аминь. Дата: 

сто. 

ejl [6] Камень». 

Очевидно, 1100 г. х. = 26.X.1688—14.X.1689 г. 

451 . Сел. Гуми Табасаранского р-на. На могильном памятнике. Сфотографирована нами в 1959 г . 

cr? [1] «Рамадан б. Мухаммад 
Н)^ . . . [2] . . . Дата: 

'kx^ O L o [3] он умер в год 
. . . [4] чумы, после. . . 

[5] сто от 
[6] хиджры из 
[7] Мекки 
[8] спустя». 

Дата совпадает с предыдущей. 

452. Гор. Дербент. На могильном памятнике, стоящем на Кырхларском кладбище. Текст 
и перевод изданы И. Н. Березиным!. В фонде Б . А. Дорна также имеется ее текст 2. 
Сфотографирована нами в 1958 г. 

j-^Jl i-A [1] «Это могила покойного 
^^ iilj 3 л^жл JS' [2] Гул-Мухаммад-бека б. 

iM Lil-i [3] Сарху-бека. 1101 год». 

1101 г. х. = 15.x.1689—4.x.1690 г. 

1 Березин, Путешествие, изд. 1, примечания, стр. 85. 
2 Фонд Дорна, № 105, тетр. 4, л. И . 
3 У Б. А. Дорна: ^х». 

453 . Сел. Чегем II Чегемского р-на Кабардино-Балкарской АССР. Недалеко от нынешнего 
селения Чегем П, на левом берегу р. Чегем, в 1773 г. И. А. Гильденштедт отметил мавзолей 
«князя Бекмурзы сына Шамбулата, павшего здесь 80 лет тому назад в сражении с крымскими 
татарами» i. 
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Можно предполагать, что сообщение И. А. Гильденштедта основано на данных эпита-
фии, которая украшала ныне не сохранившийся мавзолей. 

Дата соответствует времени около 1693 г. 

1 Ciildenstadt, II, S. 10; ср. I, S. 502; Лавров, Об арабских надписях, стр. 97. 

454 . Сел. Кубачи. На стене женской мечети. Рисунок опубликован у Б . А. Дорна! . Текст 
сохранился в его бумагах 2. 

J-kb ^ [1] «Смерть — истина, а жизнь — обман! 
^ UijJl L-.^ [2] Привязанность к этому миру — начало 

всякого греха, 
o^aii [справа] Соорудил этот камень 

по ^ ^ ^ (3 х̂̂ жл [слева] Мухаммад б. Ахмад в 115 году». 

Очевидно, 1115 г. х. = 2.IX.1693--21 .VIII.1694 г. 

1 Дорн,, Атлас, отд. II, табл. XVIII, рис. 1. 
2 Фонд Дорна, № 105, тетр. 4, л. 23 об.; № 106. 

455. Гор. Дербент. Над воротами Дшарчи-капы Северной городской степы. Персидская над-
пись, переписанная Д. К. Кантемиром!. Русский и немецкий переводы напечатаны 
X. Д. Френом2. 

cUs.li.ij «На заступничество Мухаммада надеется 
ьл Иа'куб. 108 год». 

Об этой надписи Е. А. Пахомов пишет: «На ней отчетливо читается год 1108» з 
(31.VII.1696-19.VII.1697 г.). 

! Cantemir, pp. 12, 13. 
2 Frahn, № 21; Френ, стр. 109; Eichwald, S. 213. 
3 Пахомов, Пехлевийские надписи, стр. 24. Ср. Хан-Магомедов,| Дербент, стр. 52. 

456. Сел. Куяда Гунибского р-на. На могильном памятнике. Фотоснимок получен от Э. В. К и л ь -
чевской. 

Ua [1] «Обладатель этой могилы Z-B-s^ б. Мулла 
jJ.£ Мухаммад, — да простит их^ Аллах! 

i_iJl ^ ^SU J J, [2] В тысяча сто девятом году хиджры». 

1109 г. x. = 20.VII.1697-9.Vn.l698 г. 

1 Может быть Хаким.'' 
2 Ошибка вместо «их обоих». 
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457 . Гор. Дербент. На башнеобразном мавзолее. Издана в сочинении Д. К. Кантемира 

^Lcj.^ «Могила героя Мухаммада». 

Не позже XVII в. 

1 Cantemir, pp. 17, 18. 

4 5 8 . Там же. На Южной городской стене, между 6 и 7 башнями, считая от цитадели. Ко вре-
мени приезда Д. К. Кантемира в Дербент (1722 г.) камень с этой надписью уже не существо-
вал, но память о нем сохранилась. В этой надписи будто бы говорилось, что городские стены 
были восстановлены в 110 или 115 г. x. i . 

110-115 г. X. = 728-734 гг. 
Надпись не позже XVII в. 

1 Cantemir, pp. 17, 19. 

4 5 9 . Сел. Мишлеш. В стене жилого дома. Фотоснимок получен от 3. А. Никольской. Рисунок 
всадника, поражающего копьем дракона. По обе стороны от головы всадника написано: 
J J.-0 Первое из этих слов очевидно J -X^ «Дншлал» или J-.^).^ «Халйл», а второе — «мирза». 

Очевидно, не позже XVII в. 

4 6 0 . Там же. В стене мечети. Фотоснимок получен от нее же. 

Sj,U.o.Jl 1J.A ji" [1] «Восстановили этот минарет мастер 
Ы S [2] Мулла Мухаммад и мастер Сулайман б. 

Мулла 
^ ^ ^i-i ^sb bl 3 [3] 'УMap и Шейх Абу Бакр, — да простит 

их Аллах!» 

Техника, в которой сделана надпись, аналогична той, которая встречается в этом селении 
на эпиграфических памятниках XVII в. 

4 6 1 . Сел. Кумух. На могильном памятнике, стоящем на Шамхальском кладбище. 

jj-i >j ^LL j.^' 13.A «Это могила Хан-Зад, дочери шамхала,— 
да будет прощение им обоим!» 

XVI—XVH вв. 

4 6 2 . Там же. На том же кладбище. 

jJ.» сил^ «Это могила Мисиду дочери 'Алй-бека. 
. . . (tJjLXJl Дата: год. . .» 

Очевидно, XVH в. 
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1. По обилию куфических надписей Дербенту принадлежит первое место на Кавказе и одно 
из первых мест в мире. К сожалению, местная порода камня, на котором нанесены дербентские над-
писи, — это нреимущественно крупнозернистый ракушечник, неспособный долго сохранять глад-
кую поверхность. Поэтому бывает очень трудно, а зачастую и невозможно читать здешние эпигра-
фические памятники. Это относится не только к рельефным надписям (которые обычно хуже пере-
носят испытание временем), но и к углубленным в поверхность камня, особенно если линии букв 
не были глубоко вырезаны или процарапаны. 

2. Кочхюр населен лезгинами. Надпись, очевидно, строительная. Чтение сохранившейся 
части даты не вызывает сомнения, поэтому она является самым ранним на Северном Кавказе 
достоверным арабским эпиграфическим памятником. Заметим, что в Закавказье известны более 
ранние надписи: 920-21 г. в Мильской степи i, 841-42 г. в гор. Ордубаде ^ и палеографически 
датированная В. А. Крачковской первыми годами VIII в. в гор. Тбилиси з. Показательно, что 
самая древняя мусульманская надпись на Поволжье относится к 1173 г . а в Крыму — к XIV в. ® 

3. Помимо чисто палеографического своеобразия этот памятник обращает на себя внимание 
как свидетельство о распространении ислама и арабской грамоты в наиболее удаленном рутульском 
селении не позже X в. Присутствие здесь такой ранней надписи говорит в пользу суш;ествования 
тогда и самого селения Ихрек. 

В 1952 г., находясь в Ихреке, мы слышали местное предание, будто это селение образовалось 
из семи поселков, которые прежде были разбросаны но окрестным горам. Названия этих поселков 
следующие: Харабыр-мыхте, Хвалир-мыхте, Гьалакке, КГалиде, Ретьи, Харыца и собственно 
Ихрек, называемый по-рутульски Ерек Из них следы Харыцы показывают В' 3—4 км от нынешнего 
Ихрека, ниже по течению р. Кара-Самур, на невысокой горе, находящейся на левом берегу этой 
реки. Шесть поселков по соображениям обороны приселились к поселку Ихрек, состоявшему тогда 
из нескольких домов. Рассказ этот напоминает мнимоисторические предания, которые можно услы-
шать об основании многих других дагестанских селений. 

В Ихреке рассказывают о борьбе, возникавшей между перечисленными выше поселками до их 
объединения. Так, один из жителей Харыцы однажды будто бы явился в поселок Ихрек в шкуре 
убитого медведя, и когда испугавшиеся ихрекцы разбежались, он поджег их поселок, который от 
этого выгорел дотла. Говорят также, будто около Харыцы был подземный ход под горами, ведущий 
в землю лакцев. У начала его были ворота, через которые пропускали лакцев в долину р. Кара-
Самур за особую плату. 

1 Khanikoff, Memoire p. 72 (=отд. изд., р. 16). 
2 Ibid. 
® Крачковская, Памятники, стр. 88—91. 
^ Юсупов, стр. 28. 
^ Вашкиров и Воданинский, стр. 306, 311. 
® Из-за отсутствия рутульской письменности все эти названия приведены согласно лезгинской 

орфографии. 
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4. Если сообщение И. Г. Гербера достоверно, то перечисленные поступления в деньгах и про-
дуктах могли предназначаться для содержания арабских гарнизонов, несших службу в фортах 
Кавказской стены. 

5. Мечеть, построенная в начале XI в., кажется, не была первой в Ихреке. Если мы правильно-
восстанавливаем несохранившуюся часть строки, то надпись содержит указание на существование 
здесь более ранней мечети, которая оказалась разрушенной. 

6. В начале XI в. происходила вооруженная борьба между эмиром Дербента Мансуром 
и ширваншахом Йазйдом. В 1019-20 г. дербентцы восстали против Мансура и выгнали его из 
города. Власть в Дербенте перешла к ширваншаху, который отремонтировал цитадель и раз-
местил в ней свой гарнизон 

Эпитафия принадлежит знатному человеку, умершему во время правления в Дербенте шир-
ваншаха Йазйда. 

7. Орта-каиы, т. е. «Средние ворота», находятся в южной городской стене. Н. Б. Бакланов 
(ошибочно называвший их «воротами Кирхляр») писал, что «но основной своей кладке они, по-види-
мому, сооружены одновременно со стеной, но средняя их часть застроена позднее» С. О. Хан-
Магомедов считает, что разные части этих ворот датируются VI—VIII , XIV—XV и началом XIX в. 
Надпись указывает точную дату одной из перестроек и имена мастеров, которые выполнили эту 
работу. 

Перестройка произведена в правление Абу-л-Фавариса, регента малолетнего дербентского 
эмира Мансура б. ' Абд ал-Малика. Работы могли быть следствием разрушения ворот в предшествую-
щее время, так как известно, что в 1040-41 г. жители Кайтага временно овладели Дербентом и «раз-
рушили среднюю стену у цитадели» 

8. Находка этого камня вносит важные коррективы в существующие представления о политиче-
ской и религиозной истории не только территории Карачая, но и всего Северного Кавказа. Надпись 
свидетельствует, что в XI—XII вв. арабское влияние не ограничивалось Прикасиием, а распростра-
нялось вплоть до гор Северо-Западного Кавказа. Напомним, что мусульманских (арабских и турец-
ких) надписей старше XVII I в. в Карачае до сих пор не находили. 

9. Этот фрагмент уточняет время существования раннесредневекового ислама в Карачае. 
Кроме того, он доказывает, что строительство христианского храма № 10 на Нижне-Архызском 
городище произошло после 1044 г., так как фрагмент оказался во вторичном пснользоваиии. По-
следнее обстоятельство показывает, что ислам в XI в. не удержался в Карачае и был вскоре вытеснен 
христианством. Открытие мусульманской подосновы христианства, существовавшего здесь в пред-
монгольское время, ставит вопрос о путях проникновения арабского влияния в верховья р. Б. Зе-
ленчука. Известно, что через Карача11 проходил важный путь в Закавказье, где в это время суще-
ствовал Тбилисский эмират, основанный арабами. Это обстоятельство допускает возможность про-
никновения ислама в начале XI в. из Закавказья. Однако более вероятно, что мусульманские влия-
ния проникали в Карачай из степной части Северного Кавказа (см. комментарии к надписи 65).. 

10. Эту могилу знал еще А. Олеарий, который в 1636 г. писал, что в Дербенте «по ту сторону 
города расположено было место погребения Джюмджуме, о котором нерстл рассказывали следую-
щую истиннз'ю басню, записанную поэтом Фезули. Рассказывают, что Эисси (так персы и турки 
называют господа Христа), проходя однажды этим местом, увидел лежавший здесь череп мертвеца. 
Так как он желал узнать, что это был за человек, то он попросил бога, чтобы тот оживил его. Бог 
услышал молитву Эисси (он много значил у бога) и оживил человека. Эисси спросил, кто он такой. 
Тот отвечал: „Я Джюмджуме, богатый царь этих земель. У меия был пышный двор и всего было 
вволю; соли ежедневно уходило в пищу — груз сорока верблюдов. У меня было 40 ООО поваров, 
40 ООО музыкантов, 40 ООО мальчиков с жемчужинами в ушах и столько же других слуг " . . . Потом 
Джюмджуме спросил: „А ты кто и какова твоя вера?" Христос ответил: „Я Эисси и владею единою-

' Minorsky, А History, pp. 30, 46, 47; Мпиорский, История, стр. 52, 70. 
® Бакланов, Архитектурные памятники, стр. 35. 
9 Хан-Магомедов, Дербент, стр. 56, 58. 
W Minorsky, А History, р. 49; Минорский, История, стр. 72. 
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спасающею религиею". Джюмджуме сказал: „В таком случае и я приму твою религию". Но в то же 
время он спросил Эисси, чтобы тот вновь позволил ему помереть, так как, оставшись без страны и 
людей, как того легко было ожидать, он не хотел более жить. После этого Эисси вновь позволил 
ему помереть, и он здесь теперь,похоронен. На этой гробнице, недалеко от городской стены, стоит 
большое старое дерево и сложена из камня в 5 локтей вышиною и в 8 локтей диаметром ппош,адка 
вроде сцены, к которой ведут ступени» ч . Рассказ А. Олеария о Джюмджуме^ воспроизведен 
в XVII в. и у О. Даппера 

В легенде к плану Дербента 1730-х годов упоминается «святой король Тцумтцума», о котором 
жители рассказывают, что «в те времена, когда Христос ещ,е ходил по земле, он зашел в эти края, 
пробудил Тцумтцуму из мертвых и говорил с ним. Затем Тцумтцума вновь умер и похоронен в этом 
месте. Могила украшена высеченной из камня короной, тут же посажено тутовое дерево, но сама 
могила мало почитается» i®. 

Известный азербайджанский историк А. К. Бакиханов в неопубликованной до сих пор записке 
1841 г. писал, что о Джум-Джуме «в незавидных стихах на персидском языке от неизвестного писа-
теля говорится, что Иисус Христос, увидев однажды гнилой человеческий череп, желал узнать 
кому оный принадлежал и потому попросил бога воскресить его; когда же это было исполнено, 
то воскресший сказал, что он был очень могущественный царь язычников, и за грехи свои перед бо-
гом, страдает в аду; чтобы загладить молитвами и добродетелью прежние свои заблуждения он 
просил Христа дать ему снова жизнь и дозволить начать второй период оной на земле, что и было 
исполнено; после чего он умер с теплою верою в бога и благочестием. В Дербенд-Наме упоминается 
между мусульманскими „свидетелями" некоторый Джамджамахом» 

И. Н. Березин в 1849 г. писал, что «жители Дербенда зтзеряли меня, что могила. . . при-
надлежит арабскому вождю Джамджамаху, жившему до Шахбала и победившему грузинского царя 
Арчиля» 

В 1856 г. Н. В. Ханыков посвятил этой могиле следующие строки: «Не смотря на то, что имя 
Джюм-джюма нигде не упоминается в этой надписи, предание, так же упорно теперь, как и при 
Олеарие, привязывает это имя к этой гробнице, так что мы должны искать в ней по крайней мере 
HOTOMita этого славного мужа. Но можно ли думать, что он есть тот султан Чюмче, имя которого 
сохранилось в списке пятидесяти шехидов, напечатанном профессором Казем-Беком на 152 стра-
нице его превосходного перевода Дербенд-Наме? Не думаю. Из этой же книги (стр. 41, 48 и 49) 
знаем мы, что побоище, покрывшее поля Дербенда трупами шехидов, происходило в 41 или 42 году 
гиджры; надпись же нашей гробницы показывает, что ретивого предка покойника, положившего ко-
сти свои за исламизм, надобно искать в третьем поколении от Махмуда, которого прах покоится под 
камнем, так что предположив даже почти невозможное, чтобы все представители этого семейства 
умирали на 100 году от рождения, только едва-едва дойдем до царствования Гарун-аль-Рашида, 
и никак не до 41 года гиджры, ни до царствования первого халифа из рода Бени-Умейя, так что 
одно из двух: или в списке пятидесяти шехидов соединены имена поборников ислама, навших неодно-
временно, и, тогда, может быть, султан Чюмче был убит в начале IV века гиджры; или предание 
неправо» i®. 

Более правдоподобно последнее. Заметим, что джум по-арабски означает «череп» и это имя 
увязывается с содержанием легенды. Так как эпитафия не содержит ни этого имени, ни какого-
либо намека на связь с существующей легендой, то последнюю нужно считать таким вымыслом, ко-
торый оказался привязанным к этой могиле в более позднее время. 

Для историка эта эпитафия интересна прежде всего как один из ранних мусульманских па-
мятников в Дербенте и как указание на религиозные войны в Дагестане, жертвой которых оказался 

" Олеарий, стр. 487—488. 
Dapper, S. 22. 
Гольденберг, стр. 131. 
См. Фезе. 
Березин, Арабские надписи, стр. 65, 66. 

1® Ханыков, О некоторых, ТВО, стр. 172, 173 (=ЗАО, стр. 45, 46). 
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в 1076-77 г. погребенный здесь Махмуд. Заметим, что это было время сельджукской оккупации Дер-
бента 1'. Судя по богатому надгробию, Махмуд принадлежал к влиятельным людям. 

11. Надпись сделана на надгробии, кажется, того же типа, что и предыдущая. 
12. Из эпитафии узнаем о военных действиях на рубеже 1086 и 1087 гг., в которых прини-

мали участие жители Дербента. Покойный, очевидно, принадлежал к местной знати. 
13. Кара-Кюра населена лезгинами. По преданию, это одно из старейших селений в Южном 

Дагестане. 
14. В сел. Рукель живут таты, основательно забывшие свой язык и говорящие преимуще-

ственно но-азербайджански. 
15. Эпиграфические материалы А. В. Комарова очень неточны, поэтому к ним приходится 

относиться осторожно. Но в данном случае можно проявить большее доверие, так как копия имеет 
особенности, присущие ранним эпитафиям, которых нет в поздних памятниках этого рода. Мы имеем 
в виду две религиозные формулы, стоящие в начале. Все же нельзя быть уверенным в чтении слова 
султан, так как им часто злоупотреблял копировщик, услугами которого пользовался А. В. Ко-
маров. 

Надпись указывает на войны в Дагестане весной 1136 г. Кроме того, она является наиболее 
ранним свидетельством о шиитах в Дербенте, так как в ней мы видим чисто шиитскую формулу: 
«'Али наместник Аллаха». 

Эта надпись может служить подтверждением точки зрения Е. А. Пахомова, который не согла-
шался с мнением, будто в XII в. Дербент был временно потерян для мусульман. Он писал: «Монеты 
и все дошедшие до нас летописные известия утверждают лишь, что он был потерян для ширванша-
хов» и «не выходил из рук собственных мусульманских эмиров» i®. 

16. Рутул (Мегьед) — самое крупное селение рутульцев. Надписью подтверждается его древ-
ность. Во время археологических разведок, произведенных нами в 1952 г . . были обнаружены следы 
селища, возникшего до VIII в. Находка эта была сделана на главной улице Рутула. Нижняя часть 
культурного слоя селища содержит скопление раздробленных костей домашних животных, грубой 
лепной керамики серого цвета и красной, хорошо сделанной на гончарном круге, керамики без 
поливы и орнамента. Можно заключить, что жители первоначального Рутула вели оседлый образ 
жизни и занимались преимущественно животноводством. То же самое нужно сказать и о времени 
после VIII в. , к которому принадлежат средняя и верхняя части обнаруженного культурного слоя. 
Здесь встречаются, кроме костей домашних животных и лепной керамики, также кузнечный шлак 
и поливная керамика, сделанная на гончарном круге 

Давность возникновения Рутула породила предания, в которых реальные исторические факты 
уступили место вымыслу. Рассказывают, будто существовало 7 мелких поселков, которые в целях 
самообороны сселились вместе и образовали Рутул. Местное название сел. Рутула «Мегьед» народ-
ная традиция связывает с рутульским словом, означающим «сарай для соломы», и поясняет, будто 
подобный сарай стоял на месте Рутула до переселения сюда мелких поселков (ср. комментарии 
к надписи 3). 

Из приведенной надписи узнаем, что в середине XII в. Рутул подчинялся какому-то 'Абду-
-с-Самаду, по приказу которого возводились общественные здания и среди них ханака, т. е. 
общежитие суфиев. Как известно, в более позднее время (XVIII—нач. XIX вв.) Рутул яв-
лялся центром одного из «вольных обществ», где тем не менее правили беки. Наличие хаиака 
в XII в. заставляет предполагать, что в Рутуле были тогда религиозные учебные заведения. 
Не удивительно, что среди жителей в ХП—ХШ вв. были грамотные по-арабски, которые 
оставили после себя эту и другие надписи. Все это говорит о прочном утверждении ислама 
среди рутульцев в ХП в. 

В исторических документах о Рутуле отражены следующие события до XIX в.: в 1432 г. его 
жители вместе с войсками султана Искандара Кара-Куйунлу совершили неудачное нападение на 

Minorsky, А History, р. 74; Минорский, История, стр. 104. 
Пахомов, О Дербендском княжестве, стр. 6. 
Лавров, Археологические разведки в верховьях реки Самур, стр. 175. 
Лавров, Рутульцы, стр. 112—114. 
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сел. Цахур (см. надпись 346). Но в 1494-95 г. они и цахурцы воевали против лезгинского селения 
Хурюг, которому оказало помощь лезгинское селение Ахты В 1536-37 г. рутульцы и лакцы 
сожгли Ахты (см. ч. 2, надпись 583). По другому известию это произошло в 1540-41 г. В 1541-42 г. 
Рутул был ограблен и сожжен дербентскими войсками, очевидно поддерживавшими ахтынцев. 
В 1542-43 г. рутульцы вместе с кубинцами в свою очередь ограбили Ахты Глава рутульцев 
Газй-бск в 1583 г. признавал над собою власть иранского шаха и по приказу последнего должен 
был выступить против турецких войск. Однако в 1588 г. мы видим его подданным турецкого султана, 
который присвоил ему титул хана. В 1597 г. тот же Газй-бек снова был подданным шаха. В 1598 г. 
шамхал рассчитывал на военную помощь Газй-бека против русских. В 1606 г. шах 'Аббас I пожало-
вал Газй-беку сел. Нудгуши в северном Азербайджане, а в 1626 г. его сын, перешедший на сторону 
турок, пол5^ил от султана права еще на два других селения там же В 1730-х годах рутульцы 
вели семилетнюю войну против лезгинского селения Хурюг и помирились с ним в 1739-40 г. 
В 1741 г. Рутул был временно захвачен войсками Надир-шаха В 1775 г. рутульцы и ахтынцы 
в результате совместных действий взяли сел. Хурюг 

17. Строительство минарета в цахурском селении Гельмец (ГыльмецТ) в 60-х годах XII в. 
предполагает более раннее существование здесь мечети. Из надписи, кроме того, узнаем, что в этом 
высокогорном селении уже тогда были профессионалы каменщики, люди, грамотные по-арабски, 
и, кажется, лица, совершившие паломничество в Мекку. 

18. Сел. Зрых населено лезгинами. 
19. Н. В. Ханыков писал но поводу этой надписи: «Не могу удержаться, чтобы не заметить, 

что, хотя Кавказский Дагестан опустошало постоянное состояние войны, там находили дома про-
стых хозяев, которые на протяжении семисот лет спокойно переходили от отца к сыну, — пример 
древности владения, подобный которому трудно найти среди высших фамилий Европы» 

Заслуживает внимания, что Фуган для постройки себе жилого дома прибегал к найму мастера-
профессионала. Это показывает, что в Рутуле в XII в. существовали достаточно развитые обществен-
ные отношения. 

20. Эта надпись небрежно нацарапана не на специально для нее приготовленной каменной 
плите, а на одном из тех блоков, которые составляют облицовку городских стен, и помещается она 
немногим выше уровня глаз человека, стоящего на земле. Из этого можно заключить, что для ее 
написания воспользовались камнем, который был вделан в стену задолго до XII в. Поэтому нет 
оснований связывать надпись с ремонтом крепостных сооружений. С нашим выводом согласуется 
и отсутствие в надписи упоминания строителей. Разные цели могли побудить писца Махмуда рас-
писаться на стене и упомянуть имена каких-то других лиц. 

Н. В. Ханыков указывал на эту надпись, как на самый ранний на Кавказе памятник, написан-
ный почерком насх Так как этот почерк сперва применялся лишь в скорописи, то появление его 
в надписи, о которой идет речь, является до некоторой степени указанием на частный характер 
этой записи, не предназначавшейся для потомства. 

Заслуживает внимания пребывание в это время в Дербенте писца из иранской провинции 
Гилян. 

21. Махмуд этой надписи и Махмуд, упоминаемый в предыдущей надписи, — одно и то же 
лицо. Это вытекает не только из совпадения имени и профессий, по также из сходства почерка обеих 
надписей, сделанных одной и той же рукой через промежуток в 7—9 лет. 

22. Надпись эта представляется строительной. 
23—26. Изречения эти, видимо, украшали мечеть. 

Баркуев и др., стр. 178, 179. 
22 Там же, стр. 176. 
23 Лавров, Рутульцы, стр. 117, 118. 

Баркуев и др., стр. 179. 
^^ Лавров, Рутульцы, стр. 118. 

Баркуев и др., стр. 178. 
2' Khanikoff, Memoire, pp. 116, 117 (=отд. изд., pp. 60—62). 
28 Ibid. 
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27. Богатая орнаментация надгробного камня и ссылка эпитафии на происхождение погре-
бенного говорят о знатности этого человека. 

30. Мишлеш (Мышлеш) населен цахурцами. Документов до XIX в., упоминающих это селе-
ние, нам неизвестно. 

Это самый ранний памятник новоперсидского языка на Северном Кавказе. До его находки 
можно было считать, что до XV в. письменность на новоперсидском языке не проникала в Южный 
Дагестан. Писец Гударз, оставивший в XI—XII вв. эту надпись, мог сам быть выходцем из Ирана, 
так как его имя персидское. 

Слова «благословен Аллах, . . . лучший из творцов» взяты из Корана (XXII I , 14). 
31. Цахур (ЦТаьхи) — главное селение дагестанских цахурцев. Находка здесь надписей 

XI—XII вв. говорит в пользу существования этого селения уже в то время, поэтому более поздняя 
приписка о том, что оно основано в 1278 г. (см. надпись 79), недостоверна. Вряд ли достоверны и 
сведения, на основании которых Р. М. Магомедов заключил, что «в 1162 году был основан Ца-
хур» 29. Закарййа' Казвйпи в 1275 г. говорил о Цахуре как о «главном городе страны лезгин». 
Жители его занимались овцеводством и выращиванием какого-то злака. У них, по словам 
этого автора, нет главаря, но есть у них хатйб (проповедник) и кади. В селении тогда су-
ществовало медресе, где был выполнен перевод на «лезгинский» язык некоторых мусульман-
ских сочинений 30. 

33. Лезгинское селение Ахты (Ахцагьар) известно с 1494-95 г., когда его жители заключили 
союз с жителями лезгинского селения Хурюг По преданию, попавшему в Ахтй-наме, селение 
это возникло при легендарном Абу Муслиме и получило свое назвашие от того, что здесь была по-
хоронена его сестра (по-арабски ухтун)^^. Ахты делятся на 18 «кварталов», из которых старейшим 
признается Ниж, находящийся в верхней части селения, на склоне горы К1елезхев («Холка кре-
пости»). 

35. Первая строка — цитата из Корана (СХП, 1—2). 
40. Нет оснований приписывать этот памятник ширваншаху Мухаммаду б. Ахмаду (ок. 956— 

981), который хоть и бывал в Дербенте, но умер в Шемахе Против сопоставления с ним говорит 
и более поздний характер почерка надписи. 

45. Имя погребенного совпадает с именем посла сельджукского султана, прибывшего в Дер-
бент в конце 1075 г. '^. Однако совпадение это скорее всего случайное. 

50. С. О. Хан-Магомедов пишет: «Даш-капы или Шуринские являются также одними из древ-
нейших ворот. . . Нижняя, древнейшая часть ворот совпадает по размерам, кладке и форме с Кыр-
хляр-Капы» (которые этот автор датирует] VI—началом VIII вв.). «Верхняячасть ворот (пере-
мычка) более позднего происхождения (здесь много переделок XIX и начала XX в.). Со стороны 
города ворота совершенно перестроены в последние годы» 

57. Метаги населено татами. В 1796 г. упоминается как «Махмет бекова деревня» Здесь 
сохранились и древпемусульманские полуцилиндрические надгробья, типа дербентских (XI в.). 
На них можно различить слабые следы куфических надписей. 

58. Жители Дарвага говорят на азербайджанском языке и официально числятся азербайджан-
цами. Но они убеждены, что происходят от арабов. А. Н. Генко показал, что Дарваг (по-табасаран-
ски Ва'акк) основан арабскими переселенцами в VIII в. под именем Баб-Вака з ' , и мнение об араб-
ском происхождении жителей этого селения тем самым получило реальную историческую основу. 

Магомедов, История, стр. 106. 
30 Cazwini, 405. 

Баркуев и др., стр. 179. 
32 Khanikoff, Memoire, p. 88 (=отд. изд., р. 32). 

Минорский, История, стр. 51, 69. 
3̂  Минорский, История, стр. 79. 
3® Хан-Магомедов, Дербент, стр. 54, 55. 
3' История, география, стр. 198. 
3' Генко, стр. 85—87. Ср.: Minorsky, А History, р. 91; Минорский, История, стр. 125. 
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60. Кал'а-Корейш («крепость курайшитов») илииначе Кара-Корейш («Черные курайшиты») — 
даргинское селение. В 1645 г. свергнутый усмий Кайтагский укрылся «в горах в Каракурачах, 
в крепких местех» 

61. Из сохранившихся полуцилиндрических надгробий это наиболее богато орнаментировано. 
Э. В. Кильчевская считает, что надгробие сделано значительно раньше надписи. Она предполагает, 
что «данный тип надгробия относится к группе памятников, близких к периоду распространения 
в Дагестане христианства, тем более что в значительном количестве они были обнаружены только 
вблизи дербентской крепости, бывшей во время раннего средневековья центром христианской церкви 
древней Кавказской Албании» м. Однако нам неизвестно случая, чтобы полуцилипдрические над-
гробия относились к христианским захоронениям. Что же касается большого скопления этих над-
гробий в районе Дербента, то это легко объяснить тем, что этот город в VIII—XI вв. был главным 
центром распространения ислама в Дагестане. Нам непонятна ссылка Э. B.t Кильчевской на запад-
ную ориентировку кала-корейшского надгробия, которая ей «дает право думать о его домусульман-
ском происхождении» Во-первых, если даже считать, что надгробие найдено во вторичном ис-
пользовании его для мусульманского погребения (а последнее доказывает надпись), то и в этом слу-
чае не могло сохраниться той ориентировки, которую оно имело в «домусульманские» времена. 
Во-вторых, и это главное, Э. В. Кильчевская ошибается, думая, будто кала-корейшский памятник 
«единственный . . . ориентирование на юг, как обычно принято в Дагестане» Известно, что му-
сульманские погребения ориентированы как раз на занад—восток, а не на юг—север. 

Таким образом, ни скопление нолуцилиндрических надгробий у Дербента, ни их ориенти-
ровка не могут быть аргументами для отнесения этих памятников к доисламскому времени. 

62. Надпись нанесена па полом («корытообразном») полуцилиндрическом надгробии, лежаньем 
вдоль могилы. 

Кроме Уркараха такие же надгробия известны по литературе в соседних селениях Кала-
Корейш (см. комментарии к надписи 61) и Кубачи, а особенно в Дербенте, Гемейди и Белиджи 
Мы видели их также в Рукеле, Метаги, Якрахе и Хилипенджике. Кажется, такого же типа памят-
ники существовали некогда на городище Маджары (см. надпись 275). Таким образом, выясняются 
три обособленных района их распространения: дербентский, кайтаго-кубачинский и маджарский. 
Надписи, сохранившиеся на надгробиях, всегда относятся к XI—XII вв., в тех случаях, когда 
удается прочесть дату, она не выходит за рамки XI в. 

65. Хосрек (Хъусращи) населен лакцами. Впервые упоминается в хронике Мухаммада Рафй' 
(не позже начала XVI в.) как селение, подвластное шамхалу 

Настоящая надпись является древнейшим эпиграфическим памятником на лакской терри-
тории и во всем бассейне р. Сулак-Койсу. 

Самоназвание «лак», по мнению В. И. Абаева, находится в связи с терминами «лагъ» или «лыг», 
как именовали разные кавказские народы «крепостного», а также с осетинским «лаег», означающим 
«человека» и «мужчину» А. М. Алихаиов-Аварский тоже считал, что самоназвание лакцев перво-
начально означало собою «человека», но свой вывод основывал на . . . «малайском наречии острова 
Явы» Еще П. К. Услар указывал на лингвистическое сходство термина «лак» и названия на-
рода «леги», обитавшего в Дагестане в самом начале нашей эры. Он же обратил внимание на бли-
зость его к имени Лекоса, в грузинской летописи — мифического прародителя всех дагестанских 

®® Русско-дагестанские отношения, стр. 170. 
Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 23, 24. 

« Там же, стр. 21. 
" Там же. 

Комаров, Возражение, стр. XI—XII I ; Башкиров, Изучение, стр. 235, 236, 238; его же . 
Средневековый памятник, стр. 55—58; Шиллинг, Кубачинцы, стр. 8; Хан-Магомедов, Дербент, 
стр. 88; Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 21. 

Derbend-Ndmeh, р. 670 (=отд. изд., р. 216); Мухаммед Рафи, стр. 22. 
В. Абаев, Осетинский язык, стр. 315. 

^^ Алиханов-Аварский, «Тифлисский листок», № 5. 
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народов Пишущему эти строки кажется, что правы и В. И. Абаев и П. К. Услар. Более того, 
нельзя не сопоставить имя лакцев с самоназванием лезгин — «лезги». Очевидно, имя лакцев, бу-
дучи родственно социальным и племенным терминам ряда кавказских народов, служит доказатель-
ством древнейшего проживания лакцев среди этих народов. Мысль о переселении их из каких бы то 
ни было дальних стран должна быть отвергнута, так как их язык, принадлежа к коренной кавказ-
ской лингвистической семье, находится в ближайшем родстве с соседними дагестанскими языками. 

Сторонники миграционных взглядов решали вопрос о происхождении лакцев по-разному. 
Так, по мнению А. К. Бакиханова, они представляют собою смесь русских, гуннов, исторических 
аваров, хазар, арабов и камаков (половцев?), причем большая часть лакцев происходит будто бы 
от русских. Насколько произвольны эти суждения, видно из следующего «доказательства» А. К. Ба-
киханова: «Кроме физиономии и обычаев, подтверждающих это, казикумукцы и поныне, привет-
ствуя, снимают шапку и говорят: „изров", что сходствует с русским „здоров"» 

П. К. Услар считал, что лакцы переселились из более северных земель 
А. М. Алиханов-Аварский произвел лакцев от гуннов 49. Одновременно с этим он уверял, что 

лакский и другие языки Дагестана будто бы находятся в генетическом родстве с языками Индии, 
Малайи и Дальнего Востока 

Н. Я. Марр в 1917 г. высказал гипотезу о переселении лакцев из древнего Урарту Эта гипо-
теза не заслуживает внимания. 

Некий С. Колокольцев писал, что «казикумухи, по-видимому, остаток древнего народа кумух, 
греч. коммачена, набеги которого в VII в. до н. э. разоряли Малую Азию» 

По С. И. Габиеву, лакцы в числе других кавказских народов являются оттесненными в горы 
осколками каких-то крупных народов, проживавших в некую эпоху в соседних степях Отсут-
ствие конкретных фактов делает это положение бездоказательным. 

Еще более произвольна точка зрения А. Гасанова, который полагал, будто быдо VII в. до н. э. 
нагорная часть Дагестана не имела оседлого населения и будто с северных предгорий Дагестана 
лакцы были оттеснены даргинцами на их нынешние места во II в. п. э. Кроме того, он полагал, что 
предки лакцев, до своего водворения на Кавказе, произошли от смешения хеттского племени кум-
мухов, сирийского кочевого племени лаков и каких-то кавказских аборигенов Все это построено 
на случахшых созвучиях племенных названий и на ошибочных логических построениях. 

Можно предполагать, что лакская народность первоначально сложилась на той территории, 
которая почти полностью совпадает с землями двух нынешних административных районов — Лак-
ского и Кулинского. Появление лакских населенных пунктов за пределами этой территории следует 
отнести к более позднему времени. 

Лакские селения Арахкул, Верхний Катрух, Бурши-мака, Шадни, Улучара, Цуликана, 
Балхар, Хюли и Шали находятся за труднодоступными естественными рубежами, которыми основ-
ная часть Лакии отделена от соседей. Это обстоятельство заставляет считать, что образование этих 
селений явилось результатом позднейших переселений лакцев на земли соседних народов (рутуль-
цев, лезгин, даргинцев и аварцев). 

Таким образом, первоначальной лакской территорией нужно считать ту часть бассейна р. Ка-
зикумухского Койсу, которая расположена на юг от Цудахарского ущелья. Именно здесь должна 
была сложиться лакская народность. Вот как характеризовал эту часть Дагестана в 1911 г. один 
из русских естествоиспытателей: «Казикзпиухский округ, окруженный со всех сторон более или 
менее высокими, более или менее неприступными горами, имеет однако три хороших выхода в со-

Услар, стр. 1, 2. 
" Бакиханов, стр. 14; Колониальная политика, стр. 134, 135. 

Услар, стр. 30. 
Тарихи, стр. 56, 57. 
Алиханов-Аварский, «Тифлисский листок», № 5; его же, К. 

" Марр, стр. 332, 333. 
Колокольцев, стр. 79. 
Габиев, Мюридизм. 
Гасанов. 

180 



Комментарии 

седние страны. На востоке через Хозрек, Чирах, на западе тоже естественный удобный путь в Гу-
нибский округ (через Увра, Mere, Чох), и, наконец, на севере. . . имеется удобное сообщение с Те-
мир-Хан-Шурой. Кумухская котловина, по сравнению с другими округами Нагорного Дагестана, 
имеет рельеф более мягкий. Здесь нет таких диких ущелий, таких грозных отвесных, неприступных 
скал, как в Гунибском, Аварском или Андийском округе. Эти отвесные скалы окружают лишь по 
краям Кумухский округ, отграничивают его от соседних местностей, но внутри Кумухской котло-
вины рельеф гораздо положе, мягче» ^б. Заметим, что все эти указанные выходы из «Кумухской кот-
ловины» не всегда представляли собою удобные и хорошие дороги, так как они проходят через есте-
ственные препятствия, которые в прежние времена легко можно было превращать в труднодоступ-
ные рубежи. 

Возьмем, к примеру, Цудахарское ущелье, через которое у лакцев имеется «удобное сообщение» 
с даргинцами, Буйнакском, Махачкалой и пр. Дорога здесь проходит через узкую щель, ограни-
ченную с обеих сторон отвесными скалами и имеющую всего лишь несколько метров ширины. Дно 
щели заполнено клокочущим потоком Казикумухского Койсу. В старину, когда еще не была про-
рублена в стене ущелья нынешняя автобусная дорога, когда еле заметные теперь в ущелье руины 
представляли собою грозную башню с постоянно пребывавшей там вооруженной стражей, — тогда 
Цудахарское ущелье не являлось удобным проходом для регулярных сношений лакцев с сосе-
дями. В любой момент оно могло быть превращено в совершенно неприступное место. А если к ска-
занному прибавить, что вправо и влево от ущелья тянется тоже непристзттный хребет с отвесным об-
рывом в сторону Лакии, то станет ясно, насколько затруднены были в прошлом сношения с сосед-
ними даргинцами. Не многим лучше были пути сообщения из Лакии в Аварию и к лезгинам. 

Первоначальную территорию лакцев можно условно сравнить с блюдцем, имеющем припод-
нятые края. С одной стороны, она облегчала консолидацию обитавших на ней мелких племен в еди-
ную лакскую народность, а с другой — долгое время препятствовала сношениям с соседями. Мы 
подчеркиваем, что указанная территория только облегчала консолидацию племен в народность, 
но не была причиной этого процесса. Последний порождался социально-экономическими причинами. 

Если «царство Гумйк» арабских писателей IX и X вв. действительно является страной 
лакцев (о чем ниже), то сообщение Мас'удй подтверждает наличие у них в X в. племенной 
организации. Это видно из следующих его слов: «Они не подчиняются царю, но есть у них 
начальники» se. 

Какой была религия у лакцев до принятия ими ислама, мы отчасти можем судить на основании 
сохранившихся до недавнего времени пережитков. Это преимущественно анимизм и магия. 

Этнографические наблюдения неоднократно отмечали у них следы поклонения горам, рощам, 
камням, грозе, домашнему очагу. Было ли известно предкам лакцев, как утверждает С. И. Габиев, 
поклонение солнцу — сказать трудно, так как для этого не собрано достаточных доказательств. 
Хотя к культу солнца в конечном случае восходит имевшее место празднование первого дня весны. 
Видимо, имела место и вера в отдельных богов, покровителей разных сторон хозяйственной и об-
щественной деятельности. Для обозначения бога в лакском языке помимо общемусульманского 
«Аллах» существует термин «зал». Н. Я. Марр произвольно связывал «зал» с первой частью имени 
Сардур, которое носили некоторые из халдских царей Против этого говорят и отсутствие доста-
точной фонетической близости сравниваемых объектов, и большое расстояние, разделяющее во 
времени и в пространстве лакцев от халдов, и то, что имя Сардур не было исконно халдским, а при-
шло из Ассирии, и наконец то, что слово «зал» легко объясняется из живого лакского языка, где 
«заллу» означает «хозяин». Интересно отметить, что у многих народов Сибири божества также назы-
вались словом «хозяин». 

До обращения в ислам в какой-то мере у лакцев было распространено и христианство, зане-
сенное сюда из Албании и Грузии. Так, Мас'удй говорит, что жители Гумйка — христиане 

Н. Кузнецов, стр. 149, 150. 
Magoudi, 40 (арабский текст). 

" Габиев, Лаки, стр. 12, 13. 
Марр, стр. 333. 
Magoudi, 40 (арабский текст). 
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О том же напоминают легенды и некоторые пережитки. Так, к празднику «Первого дня весны» 
лакцы пекли особые хлебцы в форме креста Еще недавно в день летнего солнцестояния устраива-
лось массовое паломничество на гору Вац1илу. Там совершали жертвоприношения и молились, 
чтобы бог избавил поля от засухи и градобития Название этой горы но-лакски необъяснимо 
Нам кажется, что термин «Вац1илу» правомочно сопоставить с осетинским Уац-Илла, т. е. Ильей 
пророком, которому молились во время засух и градобития 

Поздняя надпись указывает постройку кумухской мечети в VIII в. (см. ч. 2, надписи 559 и 
665). Тимур в 1396 г. упрекал лакцев, что они забыли прежний свой обычай активно участвовать 
в войне за веру, причем уже при Тимуре лакцев называли «гази-кумук» т. е. кумухцами, вою-
ющими за веру. Не удивительно, что в исторической литературе долго господствовало представ-
ление, будто лакцы единодушно приняли ислам в VIII в.®®. 

Однако свидетельство Мас'удж о христианстве жителей Гумйка в X в., свидетельство 
Мас'уда б. Намдара о просьбе их прислать в Гумйк проповедника в конце XI в.67 и, нако-
нец, существование доисламских погребений в сел. Кули, относящихся к X—ХП вв.68, толк-
нули историков в другую крайность — утверждать, будто лакцы приняли ислам не раньше 
XI—ХШ вв.69. Но правильнее считать, что ислам был занесен сюда вскоре после появления 
арабов в Дагестане, а окончательное его утверждение произошло в XI—XII вв. Именно к этому 
времени относится и старейшая в Лакии надпись. Показательно, что она найдена на периферии 
лакской территории, а не в Кумухе, который, очевидно, раньше принял новую религию. 

66. Этот фрагмент почему-то не привлекал внимания историков. Между тем он является важ-
ным документом не только для датировки зарисованного П. С. Палассом мавзолея. Последний 
оказался самым ранним на Северном Кавказе сооружением этого типа. Гораздо большее значе-
ние фрагмента состоит в том, что он свидетельствует о проникновении ислама в северокавказские 
степи в XI—XII вв. О том же говорит и находка в сел. Федоровка (см. комментарии к над-
писи 275). 

68. Татиль населен табасаранцами. Настоящая надпись является старейшей на территории 
этого народа. Но древнейшее известие о табасаранцах содержится у армянского историка V в. 
Егише. Он рассказывает, что персидский военачальник Васак, «собрав всю кавалерию персов. . . 
поставил большую часть ее у ворот Джора», т. е. в районе Дербента. Этим он «запер гуннов, кото-
рые беспрерывно тревожили царя Персии. . . По приказанию царя велел он идти на эту страну всем 
войскам» и в том числе «всему корпусу Таваспарана гор и равнин» В другом месте Егише пере-
дает, что персидский царь Йездигерд II (438—457) однажды приказал своему военачальнику Муш-
кану идти с войском «в области аланов, Линника, джегбов, еджматаков, таваспаранов и хибиова-
нов и, наконец, во все места укрепленные, которые гунны опустошили вследствие союза своего 
с войсками Армении» ' i . 

^̂  Васильев, стр. 61. 
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Лавров, Археологические разведки в Дагестане, стр. 258. 
Хайдаков, Место, стр. 462, 467; его же, Очерки, стр. 92, 100; его же. Некоторые вопросы, 
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Из этого видно, что в V в. «таваспараны» были союзниками сасанидского Ирана в борьбе 
против гуннов. 

Упоминаются «таваспары» и в армянской географии VII в. '^. 
По сообщению арабских писателей IX—X вв., табасаранцы находились под властью фео-

дала, носиБшего титул таб ар саран-шах. Первый табарсаран-шах был назначен, по Балааурй, 
в VI в. сасанидским царем Ануширваном. Тот же автор рассказывает, что когда в VII в. 
арабский полководец Маслама явился с войском к Дербенту, то ряд соседних феодалов, и в том 
числе табарсаран-шах, поспешили заключить мир с арабами'З. В VIII в. арабский полково-
дец Марван обложил табасаранцев налогом в 10 ООО мер зерна и обязал их нести воинскую 

повинность ' i . 
Одним из следствий арабского завоевания было распространение ислама. Первыми вос-

приняли его феодалы. По словам Мас'удй, «царь Табарастана», сын сестры бывшего дербент-
ского эмира, уже в X в. был мусульманином'5. 

В Дербенд-наме рассказывается, что арабский полководец Абу 'Убайд ал-Джаррах раз -
грабил Табасаран и вывел оттуда 2000 пленных 76. 

Позже возникла легенда, будто арабы назначили правителем Табасарана араба Мухам-
мада Ма'сума (букв, «безгрешного») и кроме того двух к а д и е в " . По другой легенде, правитель 
Табасарана Ма'сум-бек женился на дочери арабского правителя Кайтага Амйр-Чубана, а свою 
дочь отдал в жены последнему'8. Таким образом, табасаранские масумы и кадии так или 
иначе связывали своих предков с арабами. 

По свидетельству ал-Гарнатй (XII в.), Табасаран состоял из 24 волостей, которыми 
управляли отдельные эмиры, исповедующие ислам со времен Масламы". Но эту религию, 

кажется, еще не все исповедовали, так как грузинские источники говорят о христианских храмах, 
которые будто бы сохранялись в Табасарани даже в 1-й половине XV в.®". 

В завещании аварского нуцала 1485-86 г. отражен рост политического значения Табасарана, 
правитель которого мог тогда выставить 60 или 70 тысяч человек вооруженных, уступая в этом 
только шамхалу 

В 1509-10 г. Табасаран подвергся нашествию иранских войск шаха Исма'йла I 
Во время турецко-иранских войн в конце XVI в. табасаранцы придерживались иранской 

ориентации. В 1592 г. они дали приют сыну видного иранского «воеводы» и сообщили турецкому 
паше в Шемахе, что готовы воевать с турками^®. 

Есть известие о приезде в Москву «табасаранского Максута князя посла», который был отпу-
щен домой в 1596 г. '*. Однако в следующем году шамхал писал царю Борису Годунову, что в слу-
чае войны между царскими войсками и им, шамхалом, «табасаранская рать» будет против царя 
По данным, которыми в 1597 г. располагали русские власти, союзником шамхала был «табасаран-
ской княз Кадит Зихраров сын», имевший 500 человек конницы 
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Из приведенных фактов видно, что уже в конце XVI в. Табасаран был разделен на две 
независимые друг от друга области. Одной из них управлял феодал, носивший титул ма'сума 
(«максут»), а другой — («кадит»). Между ними, очевидно, была вражда, которой и объяс-
няется то, что ма'сум завязывал связи с Москвой, в то время как кадй поддерживал шамхала, 
находившегося во враждебных отношениях с Москвой. 

В 1606 г., после взятия Дербента шахом' Аббасом I, к нему прибыл с изъявлениями покорности 
ма'сум, но «но неизвестным причинам. . . возвратился тайно в Табасаран. Шах, желая приласкать 
его, отправил вслед за ним в подарок халат и ласковое письмо» В результате «Ак-Массум-хан 
табасаранский» изъявил шаху покорность и послал в его гарем свою родственницу. Однако когда 
иранский военачальник нарушил неприкосновенность Шабранского магала, захваченного ма'сумом 
при турках, то последний вступил в сражение с иранцами, стоившее обеим сторонам больших 
жертв. По А. К. Бакиханову, это случилось в 1609-10г.'®, а по другому докзгменту — в 1610-11 г.®'. 

В 1-й половине XVII в. в Табасаране обострились внутренние противоречия, вылившиеся 
в народное восстание против ма'сума. Вот как рассказано об этом в арабской записи ал-Куштили: 
«О сражении с амирами во время Хусен-хана мавсума и братьев его. И со стороны братьев его и 
сыновей его было проявлено большое насилие, так что иссякло терпение (жителей) вилайата Таба-
саран по причине этих злодейств. Затем пришли они с притеснениями (стали чинить насилия) 
в сел. Хасик (Гасик. — Л. Л.) и стали чинить насилия среди хасикинцев. Поэтому сразились ха-
сикинцы с амирами и погибло двое мужчин из амиров и некая женш;ина из хасикинцев, (а также) 
была отрублена нога одной девзтпке. Затем хасикинцы обратились (за помощью) к своему верхнему 
войску, и они пришли (на помощь) своим близким. А затем поднялся (восстал) юноша по имени 
Шаван Акай из селения Фардак (Фурдак. — Л. Л.). Затем сговорилась чернь Табасарана и был 
убит ею Худжа-Али, сын Анабая, в местечке Р-т-б-т-, а затем убила (чернь) своих амиров и изби-
рала (своим правителем) Мавсум-Герей-хана из селения Джараг». Это случилось в 1630-31 г. '". 

В 1722 г. усмий Кайтагский вместе «с табасаранскими владельцами с Сурхаем, да с Майсумом, 
да с Дауд-беком» ходили походом в Азербайджан Один из табасаранских владельцев. Рустам, 
не присоединился к ним и за это подвергся от них разорению. После вступления русских войск 
в Дербент Рустам обратился в августе 1722 г. к Петру I с просьбой построить на его территории рус-
ское укрепление и оказывать ему военную помощь Петр I пообещал Рустаму, что помощь будет 
оказана и закрепление начнут строить весной 1723 г.®' Однако последовавший затем уход главных 
сил русской армии помешал выполнению этого обещания. 

Из дальнейших событий в истории Табасарана отметим, что во время вторжения иранских 
войск в Грузию в 1795 г. кадий Табасаранский был в числе тех, кто решил обратиться к России 
за помощью против Ирана. Рустам-кадй присоединился к русским войскам гр. Зубова в 1796 г . 
Он же и ма'сум Сограб-бек официально встзгнили в российское подданство в 1799 г. В 1802 г . 
в гор. Георгиевске был подписан договор о нрисоединении Табасарана к России 

То немногое, что сейчас мы уже знаем о прошлом Табасарана, показывает, что этот край имеет 
большую историю, в течение которой он боролся с внешними и внутренними врагами, вступал 
в связи с далекими землями и являлся активным участником всех крупных событий, происходив-
ших в Дагестане и Азербайджане. Поэтому мы отвергаем антинаучное и пренебрежительное за-
явление И. Н. Березина, будто «у Табасарана нет истории», так как «какая может быть история 
у кучки разбойников, для которых единственный и самый лучший закон своя воля, а единствен-
ное право — право сильного»®®. 
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69. Надпись сделана по слузгаю строительства или ремонта, кажется, мечети. Несмотря на 
внешне пессимистический тон, она отражает полнокровную жизнь далекого горного селения перед 
монгольским нашествием 1239 г.: профессионалы-строители при участии джама'ата воздвигали 
здания, а грамотные по-арабски хатабы высекали философские сентенции, облеченные в литератур -
ную форму. 

70. В 1239 г. происходило нашествие монголов па Дагестан. Постройку в том же году мина-
рета в Цахуре можно объяснить двояко: либо минарет отстраивали после разрушения, причинен-
ного монголами, либо монголы не дошли до Цахура. Более вероятно второе, так как, во-нервых, 
Цахур расположен далеко от больших дорог, в труднодоступный горах, во-вторых, маловероятно, 
чтобы нестрадавшие от нашествий жители смогли бы в том же году восстановить минарет, и, в-тре-
тьих, надпись говорит не о восстановлении старого минарета, а о постройке нового и каких-то 
исправлениях. Таким образом, эта надпись может служить свидетельством, что монгольское па-
шествие 1239 г. не коснулось верховьев р. Самура. 

Если наше чтение последнего слова правильно, то надпись подтверждает существование ру-
тульского селения Ихрек в 1239 г. под нынешним его названием. 

71. Известно сильное землетрясение в 1138-39 г., разрушившее гор. Гянджу 
Надпись свидетельствует о мирном строительстве в верховьях р. Самура во время монголь-

ского нашествия на Дагестан и тем самым еще раз подкрепляет наше предположение, что 
нашествие 1239—1240 гг. не коснулось верховьев р. Самура. 

72. Рича населена агулами. Баб ал-Кист в переводе с арабского означает «дверь спра-
ведливости». Это было вторым названием Ричи. В хронике Ахтй-наме сказано: «Баб ал-Кист, 
как называлась Риджа» 

Из надписи узнаем о существовании Ричи уже в 1239 г., о постройке здесь в 1241 г. крепости, 
о том, что здесь был какой-то феодал Сабадж и, наконец, о татарском нашествии на высокогорный 
Дагестан в 1239 г. (подробнее о последнем см. комментарий к надписи 75). 

73. Так как дата разрушения Ричи, указанная в этой надписи, совпадает с датой аналогич-
ного события в предыдущей надписи, то рассматриваемый памятник, оказывается, также относится 
к монгольскому нашествию на Дагестан. Обе надписи сделаны но случаю завершения строитель-
ства крепости в одном и том же селении, но в разные годы и по приказу разных лиц. Согласно 
последней надписи, постройка крепости была завершена через год после восстановления ее по пер-
вой надписи. Очевидно, речь идет о двух разных оборонительных сооружениях, существовавших 
в Риче в XI I I в. 

74. Это одна из ранних надписей, сделанных почерком насх. Из нее видно, что сел. Мишлеш 
в 1244 г. входило в состав феодального владения некоего эмира Бадала, который со своей женой 
приказали соорудить мечеть. Нас не должен смущать громкий эпитет («эмир величайший»), которым 
обычно украшали имена не только крупных, но и мелких правителей. Эмир Бадал был, вероятно, 
одним из ранних цахурских правителей, позже присвоивших титул султанов. Как видим, надпись 
эта опровергает сообщение Закарийа' Казвйнй об отсутствии в XII I в. у цахурцев светской власти. 

Начальная фраза — из Корана (LXXII , 18). 
75. Представляют интерес известия о времени восстановления соборной мечети и о феодале 

по имени Адам, которому в 1250 г. подчинялось сед. Рича. Странно, что Н. В. Ханыков не обратил 
внимания на эту надпись, как и на 73. Между тем они вместе с опубликованной им надписью 72 
являются важнейшими источниками но истории монгольского нашествия на Кавказ в XII I в. 
Упорная борьба народов Средней Азии, Закавказья и Руси против агрессии монгольских ханов 
достаточно хорошо известна каждому школьнику. К сожалению, ни в учебных пособиях, ни в спе-
циальной литературе нельзя найти последовательного изложения хода монгольского нашествия 
на Северный Кавказ и героического сопротивления монголам со стороны горцев. Вот, к примеру, 
все, что об этом сказано в капитальном советском издании по истории народов СССР: «В XII I в. 
народы Северного Кавказа подверглись нашествию татаро-монголов, которые проникли сюда и через 

Бартольд, Место, стр. 44; его же, Сочинения, стр. 690; История Азербайджана, стр. 149. 
" Khanikoff, Memoire, p. 84 (=отд. изд., р. 28) (арабский текст). 
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дербентский проход из Закавказья и со стороны степеш Лаконично и неконкретно говорится 
об этом и в сводных работах по истории отдельных народов Северного Кавказа 

Накопившиеся материалы позволяют пролить свет на время, последовательность и конкретную 
обстановку нашествия полчиш; Бату на горские народы Северного Кавказа. Среди этих материалов 
не последнее место принадлежит ричинским надписям. 

К планомерному завоеванию Северного Кавказа монголы приступили одновременно с завоева-
нием русских земель. Когда главные их силы во главе с Бату выступили в первый поход на Русь, 
часть монгольских войск была послана на Северо-Западный Кавказ. У Рашйд ад-Дйна сказано, 
что осенью 1237 г. царевичи «Менгу-каан и Кадан пошли походом на черкесов и зимою убили го-
сударя тамошнего по имени Тукара» Этот поход не мог быть заурядным набегом, так как он 
длился несколько месяцев, а во главе его стояли крупные военачальники, двоюродные братья 
хана Бату. Результаты нохода нам неизвестны, но ссылка Рашйд ад-Дйна на гибель адыгского 
(черкесского) государя может означать поражение адыгов. 

Непосредственно после этих событий монголы временно приостановили свои военные действия 
на Кавказе и занялись завоеванием Крыма. Не исключено, что поход в Адыгею обеспечил монголам 
возможность вторжения в Крым через Керченский нролив. 

Лишь осенью 1238 г. возобновились военные действия на Кавказе. На этот раз монголы на-
несли удар но аланам в центральной части Северного Кавказа. В данном случае монголы, очевидно, 
надеялись овладеть подступами к оживленным перевальным дорогам в Закавказье (нынешние 
Военно-Сухумская, Военно-Осетинская и Военно-Грузинская дороги). Кроме того, у них были ста-
рые счеты с аланами, которые выступали против них еще в 1221—1222 гг. 

О походе 1238 г. на северокавказских алан стало известно лишь после того, как В. Ф. Минор-
ский доказал, что сообщение Джувайнй об осаде монголами города М-к-с не имеет отношения ни 
к мокше (мордва), ни к Москве и случайно попало в его рассказ о походе Бату на Русь. В. Ф. Ми-
норский убедительно показал, что М-к-с находился на Северном Кавказе и идентичен городу 
М-'-с, о котором в X в. писал Мас'удй как о столице алан 

Жители М-к-с, рассказывает Джувайнй, «по многочисленности своей были [точно] муравьи 
и саранча, а окрестности были покрыты болотами и лесом до того густым, что [в нем] нельзя было 
проползти змее. Царевичи сообща окружили [город] с »'разных сторон и сперва с каждого бока 
устроили такую широкую дорогу, что [по ней] могли проехать рядом три-четыре повозки, а потом 
против стен его выставили метательные орудия. Через несколько дней (после завершения осадных 
работ. — Л. Л.)« они оставили от этого города только имя его и нашли [там] много добычи. Они от-
дали приказание отрезать людям правое ухо. Сосчитано было 27.000 ушей» 

Об осаде того же города говорится и у Рашйд ад-Дйна, но не в связи с нашествием на Русь, 
а непосредственно после рассказа о походе монголов на Крым. Рашйд ад-Дйн говорит: «В кака-ил, 
год свиньи, соответствующий 636 г. х. [14.VIII.1238—2.VIII.1239 г. н. э.], Гуюк-хан, Менгу-
каан, Кадан ж Бури направились к городу Минкас (в тексте М-н-к-с. — Л. Л.) и зимой, после осады, 
продолжавшейся один месяц и пятнадцать дней, взяли его. Они были заняты тем походом, когда 
наступил год мыши, 637 г. х. [3.VIII.1239—22.VII.1240 г. н. э.]. . . Гуюк-хан и Менгу-каан 
осенью того же года мыши, но приказанию каана, вернулись» 

В монгольском источнике приводится донесение, полученное Угедеем от Бату, в котором ска-
зано: «Силою Вечного Неба и величием государя и дяди (т. е. Угедея. — Л. Л.) мы разрушили город 
Мегет (т. е. М-к-с. — Л. Л.) и подчинили твоей праведной власти одиннадцать стран и народов» 

Очерки истории СССР, стр. 670. 
Очерки истории Адыгеи, стр. 96; История Кабарды, стр. 27; Очерки истории Дагестана, 

стр. 69, 70; История Северо-Осетинской АССР, стр. 81; Очерки истории балкарского народа, стр. 24. 
Рашид-ад-дин, стр. 39. Имя черкесского государя читается неуверенно. 
Minorsky, Caucasica I I I . 

102 Тизенгаузен, т. I I , стр. 23. 
Рашид-ад-дин, стр. 39. 
Сокровенное сказание, стр. 194. 
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Как видим, поход на северокавказских алан начался в конце 1238 г. и продолжался по край-
ней мере до сентября 1239 г. Значение, которое Бату придавал этому походу, видно из того, что 
во главе его снова были поставлены крупнейшие деятели из окружения Бату (его двоюродные бра-
тья Менгу-каан, Гуюк-хан и Кадан, а также сын другого двоюродного брата —Бури), что войска 
имели в своем распоряжении тяжелые стенобитные машины, и что, донося Угедею о произведенных 
завоеваниях в Восточной Европе, Бату счел необходимым назвать по имени только М-к-т или 
М-к-с. 

Длительная осада аланского города свидетельствует об упорном сопротивлении его жителей. 
Так как после взятия и разрушения его монголы оставались в тех местах еще не менее полугода, 
то нужно считать, что весной и летом 1239 г. они продолжали военные действия против других оча-
гов сопротивления на Центральном Кавказе. 

Еш;е в разгаре аланской кампании Бату отправил другие войска на завоевание Дагестана, что 
должно было не только обеспечить тыл улуса Джучи с этой стороны, но и создать плацдарм для втор-
жения его войск в Закавказье через дербентский проход. Рашйд ад-Дйн говорит, что весною 1239 г . , 
«назначив войско для похода, они (монголы. — Л. Л.) поручили его Букдаю и послали его к Ти-
мур-Кахалка (Дербенту. — Л. Л.) с тем, чтобы он занял и область Авир» i"®. Под Авиром имелось 
в виду, очевидно. Аварское ханство. О том, как протекал этот поход, Рашйд ад-Дйн и другие источ-
ники умалчивают. Б сочинении Рубрука упоминается лишь то, что, заняв Дербент, «татары раз-
рушили верхушки башен и бойницы стен, сравняв башни со стенами» i"®. 

Для разъяснения картины монгольского нашествия на Дагестан первостепенное значение 
имеют эпиграфические памятники сел. Ричи. Они сообщают о том, что жители этого высокогорного 
агульского селения с 20 октября по середину ноября 1239 г. сражались с войском татар, о том, что 
татары разорили Ричу и разрушили в ней соборную мечеть и, кажется, крепость. 

Для того чтобы добраться до Ричи, монголам предстояло овладеть приморской частью Да-
гестана, с городами Тарки и Дербент, лезгинской областью Кюра и почти всем Агулом. На это у мон-
голов ушло время с весны 1239 г., когда начался их дагестанский поход, по 20 октября того же года, 
когда они приступили к осаде Ричи. 

Ричинские надписи побудили критически пересмотреть рассказ Мухаммада Рафй' о нашествии 
«тюрок» на лакское селение Кумух в Дагестане. В нем говорится, что какие-то «тюрки» во главе 
с султаном Кавсар-шахом напали на Кумух с востока, а войско Сартана, правителя Аварии, — 
с запада. Кз'мухцы «сражались с великим мужеством». Особенно отличились 70 юношей, которые 
укрылись в замке и «обязали себя клятвой сражаться и пожертвовать своим имуществом, 
жизнью и телами». После того как «эти юноши исполнили свой долг», т. е. погибли, «тюрки» и аварцы 
опустошили Кумух и вернулись туда, откуда пришли. 

Приход «тюрок» и аварцев к Кумуху в том варианте сочинения Мухаммада Рафй', который 
издан А. К. Казембеком и потом был переведен по-русски, отнесен ко вторнику 27 октября 1318 r.i®'. 
Дата эта вызывает сомнение не только потому, что другие источники не знают в то время каких-
либо вторжений в глубь дагестанских гор, но и потому, что указанное в дате число на самом деле 
приходилось на пятницу, которую мусульманский автор вряд ли мог спутать с другим днем 
недели. 

Б . Ф. Мипорский считает, что «указание на разрушение Кумука. . . турками, по-видимому, 
говорит за то, что эта рукопись была написана в период османских походов на Кавказ (1577—1612 гг.) 
после смерти Шах-Тахмаспа» 

С этим нельзя согласиться. Дело в том, что существуют другие варианты приведенного рас-
сказа, которые относят разорение Кумуха «тюрками» к 1 или, в других случаях, ко 2 апреля 

Рашид-ад-дин, стр. 39. 
Плано Карпини и Рубрук, стр. 170. 
Развалины этого замка и сейчас существуют в Кумухе. 
Derbend-Nameh, р. 675 (=отд . изд., р. 221); Мухаммед Рафй, стр. 25—27; Тарихи, 

стр. 180, 181. 
Мипорский, История, стр. 25; Minorsky, А History, р. 9. 
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1240 r.^i". Это позволяет считать, что «тюрки» Мухаммада Рафй' и татары ричинских надписей — 
одно и то же ш . 

Значит, после разорения Ричи монголы воспользовались перевальной дорогой, ведущей 
к верховьям р. Казикумухское Койсу, вторглись в южные пределы территории лакцев и в начале 
апреля взяли штурмом Кумух. Участие аварских войск на стороне монголов, осаждавших Кумух 
в 1240 г. , наводит на предположение, что Авария не подверглась нашествию и ее правитель поко-
рился монголам без сопротивления. 

Выше говорилось (см. комментарии к надписям 70 и 71), что земли в верховьях р. Самур 
(Южный Дагестан), судя по всему, не подвергались нашествию в 1239—1240 гг. 

Для понимания конечных результатов монгольского нашествия 1237—1240 гг. на Северный 
Кавказ важны известия других источников. Так, в середине XIII в. Плано Карнипи отмечал, что 
в числе земель и народов, которые побеждены монголами, были «комуки» (кумыки), «аланы или ас», 
тарки и «чиркасы» Однако он же писал, что среди «земель, оказавших им ( ионголам. — Л. Л.) 
мужественное сопротивление и доселе не подчиненных им», находится часть Алании ч ' , причем 
некую гору в Алании монголы осаждают уже 12 лет и за это время аланы «оказали им мужественное 
сопротивление и убили многих татар и притом вельмож» Рубрук сообщал, что в его время 
(1253—1255 гг.) монголам не удалось еще завершить покорение адыгов («черкисы», страна «Зи-
кия») алан ii® и дагестанцев («лесги») и ' . В 1277—1278 гг. хан Менгу-Тимур совершил боль-
шой поход против аланского города Дедякова на Северном Кавказе 

Итак, совокупность материалов позволяет утверждать, что в 1237—1240 гг., т. е. одновре-
менно с первым и вторым походами хана Вату на Русь, часть его войск занималась завоеванием 
горной полосы Северного Кавказа. Так как при этом имели место длительные наступательные кам-
пании с глубокими вторжениями в горы, а во главе монгольских войск стояли крупные военачаль-
ники из ближайшего окружения Вату, то нужно считать, что в завоевании горной полосы принимали 
участие крупные силы монголов. Упорное сопротивление горцев вынуждало завоевателей прибе-
гать к длительным осадам населенных пунктов. Нашествие сопровождалось разорением городов 
и селений, а также массовым истреблением жителей. Совместное нападение монгольского и авар-
ского войск на Кумух показывает, что монголы пользовались межфеодальными и межнациональ-
ными противоречиями для достижения своих целей. Однако нашествие 1237—1240 гг. не привело 
к повсеместной покорности населения Северного Кавказа. Войска Вату проникли не во все горные 
ущелья, а жители разоренных районов после ухода монголов возвращались на свои пепелища, 
восстанавливали разрушенные постройки и, возводя оборонительные укрепления у своих селений 
(как было в Риче), готовились к сопротивлению в том случае, если враг снова вторгнется в их пре-
делы. 

Так выглядят события 1237—1240 гг. на основании доступных теперь источников. Несмотря 
на неполноту наших сведений о монгольском нашестии на Северный Кавказ, эту тему нельзя дальше 
обходить молчанием, и она имеет основание занять подобающее ей место на страницах сводных со-
чинений и школьных пособий по истории народов СССР. 

Лавров, СМАЭ, т. XVIII , стр. 334; Шихсаидов, О пребывании, стр. 8; его же. Новые данные, 
стр. 152. 

111 Изложенные выше материалы и выводы о монгольском нашествии на Дагестан были доло-
жены нами в 1955 г. в Махачкале на заседании Института истории, языка и литературы Дагестан-
ского филиала Академии наук СССР. Положения этого доклада опубликованы лишь в 1958 г.: 
Лавров, СМАЭ, т. XVIII , стр. 331—336. Тогда же появилась в печати и статья А. Р. Шихсаидова, 
О пребывании. 

112 Плано Карнипи и Рубрук, стр. 35, 36. 
1 " Там же, стр. 36. 
11̂  Там же, стр. 42. 
iiii Там же, стр. 66, 88. 
11" Там же, стр. 88, 95, 169. 
11' Там же, стр. 89, 169. 
11® Полное собрание русских летописей, т. I, вып. 3, стр. 525; т. VII, стр. 173, 174; т. X, стр. 155, 
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76. Надпись изготовлена по случаю постройки или ремонта мечети. Сравнение существующего 
мира с постройкой на льду встречается и в надписи 82. 

77. Кюряг населен табасаранцами. Надпись содержит наиболее раннее известие о табасаран-
ском селении Джер'ак или иначе Чере. 

78. Сулевкент (Сулерчи) населен даргинцами, говорящими на кайтагском диалекте. Суще-
ствует предположение, что в прошлом они говорили по-кубачински Впервые упоминается 
в 1796 г. («Сулелькент») i^o. 

Надпись интересна с палеографической точки зрения, так как это самая ранняя на Северном 
Кавказе арабская надпись, в которой дата написана не словами, а цифрами. 

79. Организация строительства мечети и минарета, как видим, была следующей: прика-
зание о строительстве исходило от некой Хадйджи, дочери Мухаммада, очевидно, представи-
тельницы местной феодальной знати; ответственным за строительство, т. е. подрядчиком, вы-
ст}'пал Сафн, сын Кадир-бека, у которого работали два мастера Харис и Хасан, а сделать 
надпись было поручено особому лицу — Хамйду. В качестве неквалифицированных рабочих 
в строительстве, конечно, принимали участие и другие жители Цахура. 

Последняя фраза надписи, судя но всему, представляет позднейшую приписку, основанную 
на народном предании. Селения Хиц в настоящее время не существует, но намять о нем сохранялась. 
Так, И. Линевич говорит о предании, которое он записал в бывшем Елисуйском султанстве, будто 
до принятия цахурцами ислама в сел. Цахур правил Георгий-хан, находившийся в союзных отно-
шениях с мусульманином «Али-беком, хицким правителем», но «спустя некоторое время хицкие пра-
вители разгромили и Цахур и, изгнав потомков Георгий-хана, подчинили его своей власти. Затем 
один из хицких владетелей, по имени Али-бек, перенес свою резиденцию в Цахур и сделался родо-
начальником цахурских, впоследствии едисуйских, султанов» Это событие имело место будто бы 
во 2-й половине XVII в.^^^, т. е. через много столетий после действительного принятия цахурцами 
ислама. Это явное противоречие не подлежащим сомнению фактам требует весьма критического от-
ношения к приведенному преданию, из которого мы можем заимствовать только то, что сел. Хиц, 
очевидно, действительно существовало и, кажется, играло видную роль в истории цахурцев. 

Приписка к надписи, о которой здесь идет речь, отражает собой другой вариант приведенного 
предания, согласно которому селение Цахур возникло лишь после уничтожения селения Хиц Исми-
шамхалом. Приписка интересна как свидетельство народной памяти о набегах шамхалов на цахур-
скую территорию. Наша находка шамхальского кладбища в Кумухе доказала, что до XVII в. ре-
зиденцией этого крупнейшего в Дагестане феодального государства были не Тарки, а Кумух, рас-
положенный сравнительно близко от цахурцев. Поэтому шамхальская экспансия могла быть 
возможной до XVII в. В хронике Мухаммада Рафй' зшомипается селение Сахур как подчиненное 
шамхалу значит, набеги последнего могли иметь место не позже начала XVI в. 

Шамхала по имени Исми или Усми другие документы не упоминают. Но такое имя встреча-
лось в роду казикумухских шамхалов, в частности его носили дед и прадед Бу'дай-шамхала, пра-
вившего в середине XVI в. (см. надписи 379, 380 и 388). 

80. Это самая старая надпись, обнаруженная в лакском селении Кумух (Гъумучи) или иначе 
Кази-Кумух (Гъази-Гъумучи). 

Несомненно, что древнейшей частью Кумуха является его верхняя часть, примыкающая к руи-
нам замка, который в 1240 г. упоминается у Мухаммада Рафй' под названием Какалй Отсут-
ствие в Кумухе надписей до XII I в. можно объяснить тем, что старейшие его кладбища оказались 
в дальнейшем застроенными домами нижних (более поздних) кварталов селения. На улицах послед-
него постоянно попадаются следы древних мусульманских могил, обложенных каменными нлит-

ч® Шиллинг, Кубачинцы, стр. 6, 7. 
История, география, стр. 133. 
Линевич, стр. 16. 

122 Там же, стр. 15. 
123 Мухаммед Рафи, стр. 24. В варианте, который издан А. К. Казембеком, селение названо 

Жахрй; см. Derbend-Nameh, р. 672 (=отд. изд., р. 218). 
124 Derbend-Hdmeh, р. 675 (=отд. изд., р. 221); Мухаммед Рафи, стр. 27. 
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ками. При застройке территории кладбищ кумухцы не щадили надгробных памятников, перете-
сывая их для строительства зданий. Кумухские мусульмане относились с благоговением не ко вся-
кой могиле единоверца, а лишь только к тем, где были похоронены «святые». К числу последних 
относятся сохранившиеся в застроенной части бывших кладбищ могилы Мандалы (см. ч. 2, над-
пись 662) и Калантара (см. ч. 2, надпись 610). Из них первая, находящаяся в верхней части селения, 
может служить указанием, до каких мест в старину распространялись мусульманские кладбища 
и каким маленьким тогда было селение Кумух. 

82. Строитель Черкес («Джарказ») был сыном, очевидно, того Ламу, который построил ме-
четь в этом селении (см. надпись 76). Если это справедливо, то перед нами свидетельство перехода 
профессии по наследству от отца к сыну. Интересно имя строителя. Оно отражает собою знакомство 
Южного Дагестана с адыгами в XII I в. 

Сравнение существующего мира с постройкой на льду присутствует и в надписи 76. 
83. Улубий-аул населен кумыками. Известен с 1598 г. как подвластный шамхалу 
84. Надпись эта строительная. 
85. А. Р . Шихсаидов справедливо видит в этой надписи подтверждение сообщения За-

карййа' Каввйни о большой роли Цахура в пропаганде ислама на территории Юго-Запад-
ного Д а г е с т а н а 126. Ислам существовал в Ихреке и до прихода сюда Хаджжи Гукаса. Об этом 
красноречиво говорят ихрекские надписи X—XI вв. Однако Хаджжи Гукас был одним из тех, 
кто своими проповедями укреплял позиции этой религии. Показательно, что не только он, 
но и его жена имели звание хаджжи. Любопытно, что мусульманский миссионер носил хри-
стианское имя (Гукас — это староармянская форма имени Лука). 

Надпись показывает, что Цахур и Ихрек около Х Ш в. были известны под теми же названиями, 
что и теперь. 

89. Муэззин — лицо, призывающее мусульман на молитву. 
91. О рутульском селении Кина (Къына) нет исторических известий до 1835 г. но присут-

ствие здесь куфических надписей говорит в пользу его древности. 
92. Надпись, как видно, строительная. За исключением первой строки, она воспроизводит 

начало Фатихи, — самой популярной у мусульман суры (главы) Корапа (I, 1—4). 
94. Булбул, т. е. «соловей» — возможно, личное имя. 
101. Речь идет, очевидно, об Искандаре Зу-л-Карнайне («Двурогом»), как на Востоке назы-

вают Александра Македонского. А. Р. Шихсаидов, не соглашаясь с нашим чтением, пишет: «Над-
пись начинается словом а-с-д, за которым читается имя Искендер. Первое слово было прочитано 
в свое время как „асад" — „лев" и перевод был дан „лев Искендар". Такое чтение нам представляется 
неприемлемым. Первое слово свободно может быть прочитано как „усда" „мастер", и, значит, в тексте 
идет речь о профессиональном строителе Искендере. Это не единственный случай написания „усда" 
вместо „уста"». А. Р. Шихсаидов ссыпается при этом на надпись 1835-36 г. из Тнига, «где трижды 
мастер назван именно „усда", но с указанием множественного числа в форме. . . „асатид", образован-
ного от „устад"». Это обстоятельство дает А. Р. Шихсаидову основание утверждать: «значит „усда" 
и „устад" — два различных написания одного термина» Однако чтение, которое предлагает 
А. Р. Шихсаидов, вызывает возражение, так как не согласуется с последним словом, означающим 
«покорил его», которое А. Р. Шихсаидов оставил без перевода. Кроме того, правильно написанное 
слово «лев» вряд ли нужно подменять «мастером», лишь на том основании, что через 500—600 лет 
встретился единичный случай безграмотного написания слова «мастер». 

104. Михрек (Мегьрек) населен рутульцами. Сведений о нем до XIX в. нет. 
105. В этом селении проживают рутульцы. В 1952 г., во время нашего пребывания в Лучеке, 

нас уверяли, что этому селению всего лишь 190 лет, т. е. оно образовано будто бы около 1762 г. , 
когда на его место поселились жители трех поселков: Балалм?! (находившийся в 2,5 км выше но 
р. Кара-Самуру), Четуер (еще выше по Кара-Самуру) и Керекиер (на той же реке, выше Четуера). 

Белокуров, стр. 293. 
Шихсаидов, Распространение, стр. 140, 145, 146. 
История, география, стр. 350. 

128 Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 128. 
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Два последних положили начало одноименным «кварталам» нынешнего Лучека, а жители Балалмы 
образовали «квартал» Белилиёр. Значительно позже в Лучеке выделились еще два «квартала» — 
ЧемикГвар и Качалар. 

Однако Лучок возник гораздо раньше, чем 1762 г. Есть, например, известие, что в 1741 г. 
один из отрядов Надир-шаха прошел к Рутулу через «Луджек» Обильные находки здесь куфи-
ческих надписей склоняют к предположению, что это селение суп];еотвовало и до XIV в. 

106. Начиная со слов «Свидетельствует Аллах . . .»—цитата из Корана (III, 16). 
108. Первые 5 строк—стихотворение, могущее служить образцом литературных вкусов 

рутульцев того времени. 
110. Цитата из Корана {XXVIII, 88). 
111. Надписи с подобными благоножеланиями предназначались для входов в жилые дома. 
112. О рутульском селении Амсар (Амцур) нет сведений до XIX в. Строки 7 — — цитата 

из Корана (XXVIII , 88). 
116. Наши поиски куфических надписей в этом селении не дали результатов. Тем не менее 

рутульское селение Шиназ (Сыназра), состоящее из трех «кварталов» (Джегьдер, Миндар и Саран), 
принадлежит к числу древних. В 1275 г. Закарййа' Казвйни писал: «Шинас — городок в стране лез-
гин, на склоне высокой горы. К нему нет другой дороги, кроме как через вершину горы. . . Выра-
щивают они сорт злака, называемый с-л-т, и немного горных яблок. Жители его добрые, благоже-
лательные и гостеприимные к бедным и приветливые к чужеземцам. Занимаются они изготовлением 
вооружения, например панцирей, кольчуг и других видов оружия» i®". 

117—118. Речь идет, очевидно, о двух разных минаретах. Сейчас в Рутуле сохранился толь-
ко один. 

120. Рутульское селение Хнов (Хъинады) существовало в 1598 г. , когда шамхал казикумух-
ский рассчитывал, что ему окажут военную помощь рутульская и хновская рати i^i. 

121. К XIX в. в Ахтах не было крепости. Однако следы ее сохранились выше селения 
Она упоминается в надписи XV в. (см. надпись 357). Что касается настоящей надписи, то из нее 
узнаем имя строителя крепости и приблизительное время ее постройки. 

122. Надпись эта сделана в той же технике и тем же почерком, что и предыдущая, и поэтому 
можно считать, что обе они одного времени, т. е. Д-й-р был, очевидно, лицом, для которого строи-
лась эта крепость, хотя она предназначалась для обороны не одинокой семьи, а всего селения. Зна-
чит, Д-й-р был не частным лицом, а феодалом. Этому на первый взгляд противоречит то, что к XIX в. 
в Ахтах существовало так называемое «вольное общество», которое многим представляется своеоб-
разным очагом первобытного народоправства, не доросшим до классового общества. На самом же 
деле разница между ханствами и «вольными обществами» состояла не столько в уровне социального 
развития, сколько в форме правления, которая в разное время менялась. 

123. Трудно сказать что-либо определенное о следах этой надписи кроме того, что она куфи-
ческая. Если правда, что в ней шла речь о дани, которую взимали жители старейшего «квартала» 
с остального населения Ахтов, то это может лишь подкрепить отрицательное отношение к гипотезе 
о народоправстве, существовавшем в «вольных обществах». Фиксация преимущественных прав 
первопоселенцев встречается в надписи 497 (см. ч. 2). 

124. Гельхен — лезгинское селение. 
131. Тпиг населен агулами. По другим историческим источникам, он известен с 1553 r.i^^. 

Публикуемая надпись значительно расширяет хронологические рамки существования Тиига и 
сообщает имя строителя местной крепости (см. надпись 133). 

133. Из текста надписи узнаем о двух событиях, имевших место до XIV в.: разрушение Тпига 
«всеми мусульманами» и последующая постройка крепости в этом селении. Кого же имел в виду 

Хроника, стр. 35. 
"О Cazwini, 404, 405. 

Памятники дипломатических и торговых сношений, т. I I , стр. 27. 
132 Лавров, Археологические разведки в Дагестане, стр. 260, 261. 
133 Шихсаидов, Новые данные, стр. 150, 151. 
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писец под «всеми мусульманами»? По мнению А. Р. Шихсаидова, — «жителей селений, находив-
шихся в политической зависимости» от Тпига. Он утверждает, что события, отраженные в над-
писи, — это «типичный пример усилившейся борьбы отдельных сельских общин против феодаль-
ных притязаний правителей» Однако надпись не содержит даже намеков для подобного толко-
вания. Нужно обратить внимание на другое. Время, когда жил писец, и знание им арабской гра-
моты позволяют видеть в нем мусульманина. Если это так, то почему же писец, говоря о врагах, 
которые разрушили его родное селение, не отметил их этническую, территориальную или полити-
ческую принадлежность и в то же время счел нужным указать, что они были его единоверцами.^" 
Вероятно, писец сочувствовал врагам и оправдывал их агрессию против Тпига. Это могло иметь 
место в том случае, если надпись рассказывала о событиях более раннего времени, когда жители 
Тпига еще не были мусульманами и с оружием в руках сопротивлялись обращению в новую веру. 
Надпись отмечает, что оборона тпигцами своего селения закончилась неудачей. Что касается кре-
пости, то ее строительство не обязательно нужно приписывать тем, кто сопротивлялся «всем му-
сульманам». Слово «затем» может указывать лишь на хронологическую последовательность 
событий. 

135. Арсуг населен агулами. 
136. Селение Архит лезгинское. 
137. Селение Цмур лезгинское. 
138. Селение Нютюг лезгинское. Впервые упоминается лишь в 1806 г. («укрепленная деревня 

Нитыг») 
139. Селение Ашага-Стал лезгинское. 
140. Селение Джули табасаранское. 
146. Селение Афна табасаранское. 
147. Ругудж населен табасаранцами. 
149—150. Ханаг населен табасаранцами. Здесь находится самая западная оконечность остат-

ков Кавказской стены (продолжение дербентских стен). Надписи, судя по всему, относятся к этой 
стене. 

151—169. Хурик населен табасаранцами. 
170. Хилипенджик тоже. 
172—176. Марага населена азербайджанцами. Название этого селения совпадает с названием 

города в Иранском Азербайджане. 
177—186. В юрте Дарвага мы видели остатки Кавказской стены. Один из фортов ее до сих 

нор имеет высокие каменные стены с такой же точно кладкой, как в Дербенте. Часть стены сохра-
нилась и в самом селении. К сожалению облицовка (особенно форта) сохранилась хуже, поэтому 
надписи на стенах отсутствуют. Но, как видим, в XIX в. А. В. Комарову еще удалось застать 
и надписи. 

187—189. Сел. Гемейди населено татами, которые подверглись сильному влиянию азербай-
джанцев и наполовину уже забыли родной язык. 

А. Н. Генко высказал правдоподобную гипотезу о том, что основанная арабскими переселен-
цами в VIII в. ал-Мухаммадийа есть Гемейди Под именем ал-Хумайдийа упоминается под 
1075 Г.1". 

Надписи эти обнаружены на руинах Кавказской стены, здесь находящихся. 
Е. А. Пах омов утверждает, что куфические надписи на Кавказской стене известны будто бы 

только на участке между Дербентом и Бильгади, а это, по его мнению, доказывает, что участок 
стены западнее Бильгади после прихода арабов оказался заброшенным i'®. Этой гипотезе противо-
речат находки куфических надписей в XIX в. на руинах стены в районах Гемейди, Дарваг 
и Ханаг. 

Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 121. 
История, география, стр. 236. 
Генко, стр. 86, 87; ср. Minorsky, А History, р. 91. 
Minorsky, А History, р. 27 (арабский текст). 

13® Пахомов, Крупнейшие памятники, стр. 46; его же, До досл1дження, стр. 323, 331. 
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190. Так как надгробная плита, относящаяся ко времени не позже XIII в., была найдена 
в Кавказской стене, то это означает, что последнюю ремонтировали в более позднее время, очевидно, 
уже при монголах. 

196—204. Джалган населен азербайджанцами. Упоминается под 1723 г. («местечко Джо-
глан») 

205. Бильгади населено азербайджанцами. 
213—225. Эти копии надписей вызывают сомнение, так как наш осмотр дербентской цитадели 

привел к находкам на ее стенах только поздних надписей, выполненных почерком насх. Это обстоя-
тельство как будто говорит в йользу мнения В. В, Бартольда, который считал, что до X в. включи-
тельно Дербент не имел цитадели. Он основывался при этом на отсутствии о ней до XI I I в. письмен-
ных известий и на том, что возвышенность, занятая теперь цитаделью, еще в X в. служила местом, 
где в случае приближения противника зажигали сигнальные огни i'"'. С мнением В. В. Бартольда 
нельзя согласиться. 

О Дербенте Иакут пишет: «Рядом с ним есть большая гора, известная под названием Волк 
(Зи'б). На вершине ее каждый год рубят много дров для разжигания на ней огня, когда бывает 
необходимо предупредить жителей Азербайджана, Аррана и Армении о неожиданном нападении 
на них врага» Известие это не дает оснований отождествлять гору Волк с возвышенностью, 
на которой находится цитадель, и тем более отрицать существование самой цитадели. К. В. Тревер 
но поводу аргументов В. В. Бартольда замечает: «Но какое-то, быть может небольшое, сооружение 
должно было находиться у западного конца стен (т. е. на месте цитадели. — Л. Л.)', об этом говорят 
и отдельные каменные плиты с надписями пехлевийского типа, восходящими к сасанидскому вре-
мени, которые в настоящее время встроены в стены и башни цитадели» М. И. Артамонов счи-
тает, что дербентская цитадель существовала уже в 732-33 г. и именно в ней находилась тогда ты 
сяча человек хазар, осажденных арабами 

Чисто логически можно заключить, что цитадель является древнейшим элементом в комплексе 
дербентских укреплений, хотя нынешние ее стены, очевидно, построены не раньше городских стен. 
Дербентский проход издавна имел важное военное значение, поэтому для контроля над ним здесь, 
очевидно, и до Сасанидов существовало укрепление, которое находилось на месте нынешней цита-
дели, самом удобном для этого пункте. Вообще дербентские укрепления создавались, видимо, 
в такой последовательности: сперва цитадель, потом городские стены и наконец Кавказская стена 
(Дагъ-бары). 

227. Надпись, кажется, относится к обновлению части стены, т. е. к ее ремонту. 
238. Как видим, для ремонта Северной стены воспользовались камнями какого-то разрушен-

ного минарета, построенного не позже XII I в. 
240. Вторая и третья строки — из Корана (VI, 163). 
268. Абу Бакр — первый по счету халиф (632—634). 'Али — четвертый халиф (656—661). 

«Ведомые по правильному пути»—первые четыре халифа (Абу Бакр, 'Умар, 'Усман и 'Алй), 
признаваемые святыми («праведными халифами»). Сел. Кала-Корейш считается первоначаль-
ной резиденцией усмиев Кайтагских, феодальной династии, выводившей свой род от потомков 
пророка Мухаммада и игравшей крупную роль в истории Дагестана. «Владелец Кал'акурайша 
Ах-с-б-р б. Хйздан», — это самый ранний, неизвестный по другим источникам, предшествен-
ник и, возможно, предок усмиев, однако, как видим, еще не носивший титула усмй. В над-
писи по рамке первые две фразы являются цитатой из Корана (XXVIII, 88). 

269. Рельефная сцена под надписью изображает схватку двух мужчин без оружия. Это спор-
тивная борьба, в которой оба противника стараются повалить друг друга на землю. Сцепа эта зна-
комит зрителя с некоторыми допустимыми приемами: обхват обеими руками поясницы противника 

139 Русско-дагестанские отношения, стр. 277. 
Бартольд, Дербекти, стр. 423 , 424; его же, Место, стр. 69; его же, Сочинения, стр. 716. 
Jacut , 438 (арабский текст). 
Тревер, стр. 280. 

Артамонов, История хазар, стр. 216, 217. 

13 Зак. № 47,3 193 



Комментарии 

или захват поясницы одной рукой при одновременном хватании за ногу другой рукой. Тимпан до-
казывает, что около XIII в. спортивные состязания в Кубачах пользовались популярностью. 

Жители сел. Кубачи (Г1урбук1) представляют собой особую группу даргинцев. Одна часть 
исследователей считает, что кубачинцы говорят на самостоятельном языке, который родствен 
даргинскому. Другие же рассматривают его как диалект последнего. Старейшими известиями о ку-
бачинцах принято считать сообщения арабских авторов IX—X вв. о царстве Зирих-Гарап. 

О Кубачах написан ряд книг ^̂ ^ и много статей, однако они имеют односторонний искусство-
ведческий характер. История этого интересного селения еще не написана поэтому сошлемся 
на некоторые сведения о нем, почерпнутые из русских и дагестанских источников. 

Перед XVI в. кубачинцы, по словам Мухаммада Рафй', платили дань шамхалу Казикумух-
скому. Она состояла из 30 мер пороху и 50 баранов В 1404-05 г., во время чумы, в Кубачах по-
строили медресе (см. надпись 339). От 1553 г. сохранилось известие об участии двух кубачинцев 
в разборе тяжбы между шамхалом и джама'атом агульского селения Тпиг В 1645 г. в Кубачах 
нашел убежище усмий Кайтагский, которого изгнали персы От 1676 г. известен документ, 
проливающий свет на торговую деятельность кубачинцев. В нем говорится, что отправился «из 
Астрахани впив Волгою рекою морем до Дербени кубачинец Асанка Магометов на клади у тар-
ковца Алия Шабанова с товаром. А товару с ним: семь пуд меди красной в котлах, два пуда меди 
зеленой котловой, осмнатцать зеркал малой руки, три кожи красных телятеиных, шесть аршин сукна 
кармазину, тритцать пять овчинок, пять тысеч игол, сто булавок, четыре гривенки краски, шесть 
зеркал, пять блюд деревяпых; да остаточного товару, которой не продан в Астрахани, десять епанеч 
черкаских малой руки, три сабли. А тот товар в четырех коробках. . . С ним же работник ево куба-
чинец Али Амзаев, для обережи пищаль, фунт пороху, свинцу тож» i*®. О ремесленном производ-
стве у кубачинцев сообщал в 1718 г. А. И. Лопухин из Дербента: «В горах на полтора дни езды есть 
один город именуется Кубеши, о котором нам сказывали, что место жилом великое и есть около 
его стена каменная, а особливо, сказывали, что крепок положением места. Н{ители в нем все люди 
мастеровые и торговые, ни с кем ссоры не имеют и они никого не слушают, живут сами собой, а уп-
равителей из своей братьи имеют ногодно. Ремесло у них такое — делают многа хорошева 
ружья мелкаго, также, сказывают, и пушки льют. Они ж имеют у себя немалое довольство шерсти,, 
ис которой сукна делают сами и по их мастерству не худо делают, а шерсть у них изрядная и мяхка, 
купят оную весом в батман, в котором 14 фунтов, за самую добрую по 20 алтын батман, а иное время 
и меньши». При сравнении кубачипской шерстяной ткани с испанской оказалось, пишет Лопухин, 
что первая хуже, но «из здешних шерстей лутче ее нигде не сыщется» i®". 

В 1722 г. несколько кубачинцев попало в плен к войскам Петра I. Они участвовали в неудач-
ной попытке султана Махмуда Утемишского остановить продвижение царских войск к Дербенту 

Первые подробные сведения о Кубачах и кубачинцах принадлежат И. Г. Герберу, писавшему 
в 1728 и с этого времени появляется о них все больше и больше сообщений, которые хорошо 
известны, и поэтому мы их опускаем. 

270. Шири (Ши) населено даргинцами. Впервые упоминается в 1796 г. в форме «Шере» i®®. 
271. Селение Уркарах даргинское. В. Ф. Минорский отождествляет его с Карахом, который 

упоминается в 1033 r.i®^. 

Бакланов, Златокуанецы, Яковлев, Кубачинская промышленность' Шиллинг, Кубачих. 
его же, Кубачинцы', Кильчевская, Декоративное искусство. 

Лишь немногие факты приведены в статье А. Магометова, стр. 87—95. 
Derbend-Ndmeh, р. 671 (^отд . изд., р. 217); Мухаммед Рафи, стр. 23. 
Шихсаидов, Новые данные, стр. 151. 
Русско-дагестанские отношения, стр. 169. 
Там же, стр. 208. 
История, география, стр. 30, 50. 
Русско-дагестанские от.ношения, стр. 251, 272, 275. 
Garber, Von dem Dorffe; История, география, стр. 75—77. 
История, география, стр. 132. 
Minorsky, А History, р. 95; Минорский, История, стр. 130. 
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272. Селение Наци (Нях1ц1а) даргинское. 
274. Жители Арчи говорят на особом (арчинском) языке, но официально числятся аварцами. 

Хотя они живут в окружении аварцев и лакцев, но язык их обнаруживает более древнее родство 
с языками лезгинской группы народов Остается неясным: означает ли это, что арчинцы прежде 
обитали на лезгинской территории, или н«е лезгинские языки раньше распространялись севернее, 
чем теперь? В 1773 г. арчинцы считались подданными казик^таухского хана 

Нам сообщают, что в настоящее время в Арчи не сохранилось куфических надписей. 
275. О корытообразном (полуцилиндрическом) тине надгробий см. комментарий к надписи 62. 
Вместе с фрагментом надписи 66 это еще одно указание на проникновение ислама в Предкав-

казье до XIV в. Кроме того, эта находка заставляет усомниться в правильности господствующего 
представления, будто город Маджары не существовал до монгольского нашествия. Напомним, 
что корытообразные надгробия датируются XI в. Фрагмент из Маслова Кута XI—XII вв. и настоя-
щее указание на мусульманские памятники XI в. в Маджарах говорят в пользу того, что пути 
проникновения ислама в Карачай в XI в. пролегали скорее всего через степи Северного Кавказа, 
а не через Кавказский хребет. 

276. Не исключено, что собственные имена нужно читать так: «эмир Хаджжй, сын эмира 
Хаджжй Таваклй». В этом случае перед нами, очевидно, правители Дербента, неизвестные 
по другим источникам. 

Наибольший интерес представляет известие о существовании в Дербенте почтовой станции 
в начале XIV в. 

277. Аналогичное свидетельство о постройке жилого дома наемными специалистами-строите-
лями содержится и в надписи XII в. из Рутула (см. надпись 19). 

278. См. комментарий к надписи 350. 
280. Этой надписи в Хунзахе нам не удалось найти. 
Название аварского селения Хунзах (Хунзахъ) происходит, по маловероятному предпо-

ложению Б . Маллачиханова, от персидского хана-и сахт, что он переводит как «твердыня, 
к р е п о с т ь » 1 S 7 . Впервые упоминается у Мас'удй (X в.) в форме Х-м-р-дж'^^^, что следует ис-
править на Хумза^ 1S9. Тогда этот «город» был столицей «царства Сарйр». К более раннему 
времени относятся легендарные известия грузинских летописцев о Хозонисе, строителе города 
своего имени, и о том, что в Дагестане имеется народ хунзни leo. Ив этого следует, что Хун-
зах был крупным центром и до арабов. Значит, предания о Тануси как о первоначальной 
столице Аварского ханства нельзя приурочивать ко времени появления арабов в Дагестане. 

Надпись важна как самое раннее реальное свидетельство об исламе в Аварии. 
281—282. Так как удаленное от Архита заброшенное кладбище не могло принадлежать ему, 

то даты 1336-37 и 1341 гг, указывают на время существования того селения, память о котором сохра-
няется в названии тамошнего урочища «город-крепость». 

283—285. Это старейшие эпиграфические памятники городища Маджары. Русские летописи 
знают город «Модъжчары» с 1319 г. , когда там находилась православная церковь lei. Ибн 
Баттута, посетивший Маджары в 1334 г., писал, что это «город большой, один из лучших 
тюркских городов, на большой реке, с садами и обильными плодами». Б нем была соборная 
мечеть, в которой тогда проповедовал знаменитый бухарский правовед. В местной ханака, 
основанной иракским шейхом, было 70 факиров из арабов, персов, тюрок и подданных Визан-
тии. На базаре в Маджарах Ибн Баттута повстречал даже испанского еврея 162. 

Бокарев, стр. 22. 
Guldenstadt, I I , S. 494. 
Маллачиханов, стр. 8. 

168 Magoudi, 42. 
168 Minorsky, А History, p. 155; Мипорский, История, стр. 204. 
1®" Картлис цхоереба, т. I, стр. 12, 14, 243. 
1®1 Полное собрание русских летописей, т. VII, стр. 197. 

Тизенгаузен, т. I, стр. 287, 288. 
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Находка двух разных эпитафий, относящихся к одному и тому же 1346-47 г., заставляет вспом-
нить слова русской летописи, что в 1346 г. «бысть мор на бесермены, и на татары, и на ормены, и 
на обезы, и на жид;ы, и на фризы, и на черкасы и на всех тамо живущих, яко не бе кому 
их погребати» 

286. В первых двух строках изречение из Корана (II, 151). 
287. Перед нами запись территориальных владениз! лезгинского селения Курах, очевидно 

предназначенная играть роль юридического документа. 
Большинство упомянутых географических пунктов легко определяются. Так, Хипетаром 

называется ныне существующее лезгинское селение Касумкентского района, в 30 км северо-восточ-
нее Кураха. Селение Ругун — это лезгинское селение Рухун того же района, расположенное вЪ км 
севернее Хипетара. Под Кул-Кулом, очевидно, скрывается нынешнее лезгинское селение Куркур-
кент (Курк1ур-хуьр), того же района, в 2,5 пж северо-западнее Рухуна. Лезгинское селение Архит 
Хивского района находится в 6 км севернее Куркуркента. Табасаранское селение Харедж, того же 
района, расположено ъЪ км западнее Архита. Агульское селение Друштул Агульского района ле-
жит в И км на запад от предыдущего, ^ б у к — это лезгинское селение Хпюк Курахского района, 
'в 9 км южнее Друштула и в 13 кж северо-западнее Кураха. Перечисленными пунктами надпись 
определяет северную границу курахских земель. Кулан-вир — название маленького горного озера 
на границе Курахского и Ахтынского районов, в 10 км юго-западнее Кураха. Т-р-к-р-кжл, очевидно, 
название какой-то горы, так как «къил» по-лезгински означает «голова» и «горная вершина». Лез-
гинское селение Кимихюр Курахского района находится в 11 км восточнее указанного озера и 
вЧ км южнее Кураха. Лезгинское селение Титель, того же района — в 2 км восточнее Кимихюра. 
Лезгинское селение Цилинг, того же района — в 1 км восточнее. Точное местонахождение Хадж-
жйева камня неизвестно. Таким образом, из надписи узнаем, что Курах и перечисленные 10 дру-
гих лезгинских, табасаранских и агульских селений существуют с XIV в. под теми же назва-
ниями, что и ceii4ac. Территория, обозначенная указанными пунктами, образует четырехуголь-
ник, каждая сторона которого не менее 22—24 км. Расстояние от оз. Кулан-вир до сел Архит почти 
30 км. На этой территории в настоящее время расположено около 13 селений. Из этого видно, что 
размеры территории курахских земель XIV в. были шире возможных размеров сельской общины. 
В надписи говорится о землях, принадлежащих не тому или иному феодалу, а сел. Курах, т. е. 
курахской сельской общине. Это дает повод предполагать, что перед нами не феодальное владение, 
а то, что в исторической литературе, посвященной Дагестану, обычно называется «вольным общест-
вом». Под ним понимают объединение сельских общин вокруг одной главной общины. В данном 
случае имеется в виду «вольное общество» во главе с Курахом. До находки этой надписи по су-
ществу ничего не было известно об исторических судьбах этой части Дагестана до XVIII в. 

Не лишены интереса этнографические подробности, указанные в надписи: очевидно, почитае-
мый населением Хаджжйев камень, а также ток, конюшня и мельница. Так как последняя упоми-
нается в качестве топографического пункта, то, значит, речь идет не о ручных жерновах, которые 
имелись в каждом хозяйстве, а о мукомольном заведении общественного значения, т. е. о водяной 
мельнице. Археология накопила факты, позволяющие представить эволюцию техники размола зерна 
на Северном Кавказе. Неолитическим прототипом мельницы была небольшая удлиненная камен-
ная терка, на которой каменным же терочником растирали дикие плоды и съедобные коренья. 
Примером подобной терки с терочником может служить найденная на Агубековском селище в Ка-
барде С переходом к земледелию стали употреблять настоящие зернотерки, которые дожили до 
начала нашей эры. Однако в Прикубанье наряду с ними в античное время существовали и более 
усовершенствованные приспособления для размола зерна. Они состояли из двух четырехугольных 
каменных плит с насечками на рабочей поверхности. «Верхняя плита имела в середине, сверху, 
воронку с сквозным отверстием для всыпания в мельницу зерна, а с двух противоположных боков. . . 
гнезда для утверждения деревянных ручек, посредством которых верхний жернов приводился в дви-
жение взад и вперед» В первые века н. э. появилась ручная мельница из двух круглых жерно-

Полное собрание русских летописей, т. VII , стр. 210. 
Кричевский и Круглов, стр. 60, 61; Лавров, Развитие, стр. 180, 181. 
Городцов, Елизаветинское городище, стр. 177; Лавров, Развитие, стр. 196. 
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вз.Кулап-внр ^Кумук 
^ ^ am О^"— 

Кимихю^ ^Уп^ль 

Земли сел. Курах в 1356 г. 

ВОВ, давшая возможность пользоваться вращательным движением верхнего жернова Ручная 
мельница на Кавказе дожила до коллективизации. Известие Курахской надписи о водяных мель-
ницах особенно ценно, потому что до XIX в. их редко упоминают источники, причем самым ранним 
известием можно было считать показания грузинского посла в Москве 1604 г. о том, что в дагестан-
ском селении Тарки «на истокех ключевых ставят мелницы» i®'. Другое сообщение относится 
к 1746 г. , когда брагунский владелец Мудар Кучуков получил разрешение прорыть канал из Те-
река в Сунжу «для устройства мукомольной мельницы» Интересны также рисунки, украшаю-
щие надпись. Судя по характеру резьбы и по степени натинизации, они сделаны одновременно с над-
писью. «Лев», кажется, преследует «дракона». Оба зверя являются иллюстрацией к фольклору лез-
гин XIV в. Характерно, что «дракон» изображен но крылатым змием, а чудовищем в виде насеко-
мого с большой пастью и четырьмя колючими хвостами. Художники, иллюстрирующие современ-
ные издания кавказских сказок, изображают драконов в виде летающего змия, механически заим-
ствуя этот образ из русского фольклора. Рисунок нашей стелы гораздо больше соответствует об-
разу дракона в сказках кавказских горцев, где он выступает неуклюжим кровожадным существом, 
которое своим телом перегораживает реки. Нижний рисунок, кажется, не связан с предыдущим. 
Всадник обут в чевяки с острым носком. Седло, на котором он сидит, имеет более высокую и более 
широкую переднюю луку, чем задняя, снабжено стременами, подперсьем и подхвостником. Уздечка 
имеет трензеля. Судя но направлению правой руки, всадник держит сокола, что свидетельствует 
о распространении соколиной охоты в горах Дагестана в XIV в. 

Курахская стела 1356 г. является важным документом по истории не только селения Курах, 
но и окружающего края, название которого Кюре (откуда русское «кюринцы»), очевидно, общего 
происхождения с названием этого селения. История Кураха и Кюры известна плохо. Хроника 
Мухаммада Рафй' , составленная в XV—XVI вв., говорит, что общество Куралал, т. е. Кюре, пла-
тит шамхалу ежегодно по 100 жеребцов и 100 кобылиц le^. Хронограф 1710—1712 гг. упоминает 

Лавров, Развитие, стр. 197, 206. 
Белокуров, стр. 404. 

168 Бутков, ч. I, стр. 532. 
Derbend-Nameh, р. 672 (=отд. изд., р. 216); Мухаммед Рафи, стр. 24. 
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разорение Кураха и Кюры ширваншахом Ибрахймом П (Шейх-Шахом) в 1511-12 г. (см. ч. 2, над-
писи 583 и 633). В письме шамхала царю Борису Годунову в 1598 г. говорится о союзной шамхалу 
«куренской рати» i '" . Во 2-й половине XVII в. здесь побывал Эвлия Чедеби, у которого читаем, 
что Кюре (Курах?) — это городок на границе впадений табасаранского хана Шах-Михала. «Здесь,— 
говорит он, — есть 1000 прекрасных домов, мечеть, сады, но нет базара. По пятницам люди соби-
раются в одно место и просто занимаются разговорами. Они не имеют понятия о золоте. Поскольку 
здесь нет в обращении денег, люди обмениваются товарами. Насчитывается около 10 ООО человек 
населения, по вероисповеданию они шафииты. Л. Население городка веселый народ, у них есть своп 
сады» У де Бруина (1703 г.) содержится лаконическая фраза: «На день пути от Дербента живут 
разбойники, называемые кералек (Koeraloek)», т. е. кюринцы Д. Кантемир в 1722 г. также знал 
область Кюре (Kiure), которая простирается до Табасарана 

288. Изречение, занимающее вторую и начало третьей строки, — из Корана (LXXII , 18). 
Девятая строка — тоже (XXVI, 88, 89). 

289. Первая строка—цитата из Корана (XV, 46). Первая из указанных в надписи дат должна 
относиться к постройке соборной мечети. Наместник халифа в Армении Маслама примерно в это 
время занимался строительством оборонительных сооружений в Дербенте и переселил сюда боль-
шое число мусульман из Сирии i '*. Нет ничего удивительного, что для переселенцев и для обращен-
ных в ислам дербентцев уже тогда была построена эта мечеть, по праву признаваемая старейшей 
в городе. 

Причина разрушения мечети в XIV в. неизвестна, но, если вспомнить, что в XIII—XIVbb. 
Дербент был пограничным городом между государством ильханов и Золотой ордой, постоянно вое 
вавшими друг с другом, то нет ничего невозможного в предположении, что мечеть была разрушена 
военными действиями. 

Так как мастером, восстановившим ее, был, кажется, Тадж ад-Дйн (см. надпись 290), то Аф-
рибуруза, упомянутого в этой надписи, следует считать, очевидно, феодалом (может быть, прави-
телем Дербента), при котором производились восстановительные работы. 

С. О. Хан-Магомедов пишет: «Нижние части стен и внутренние столбы мечети сложены из 
местного камня — ракушечника на извести, своды над нефами, купола и верхняя часть северной 
стены выложены из квадратного кирпича. . . Вероятно (в 1368-69 г. — Л. Л.). . . были восстано-
влены именно своды мечети, поэтому все части, сделанные из кирпича, можно датировать XIV ве-
ком» 

290. В XIV в. Дербент входил в состав Золотой Орды, а Баку подчинялся ильханам. Несмотря 
на постоянные войны между обоими государствами, население их, оказывается, поддерживало 
взаимные культурные связи, иллюстрацией чего может служить восстановление дербентской 
мечети бакинским мастером. 

291. Может быть, Д. К. Кантемир прочел эту дату над входом в соборную мечеть и лишь по 
ошибке отнес к надписи на Кырхларских воротах. В пользу этого говорит то, что Д. К. Кантемир 
умалчивает о такой же дате на мечети. 

292. Из точно датированных надписей Маджарского городища эта является самой поздней. 
293. См. комментарий к надписи 350. 
296. Подобная молитвенная форма, высказанная от первого лица, в дрзтих надписях не встре-

чается. 
297—301. Сообщение Г. Ю. Клапрота интересно в палеографической части. Во-первых, 

оно делает возможным предположение о том, что куфический шрифт сохранялся в Маджарах 
в XIV в., в то время как в Дагестане он исчез в XIII в. Предположение это можно подкрепить фак-

Памятники дипломатических и торговых сношений, т. II , Стр. 27. 
1 " Эвлия Челеби, т. 2, стр. 312—314. 

Бруин, стр. 209. 
Cantemir, р. 9. 
Очерки истории Дагестана, стр. 52. 
Хан-Магомедов, Дербент, стр. 62—64. 

198 



Комментарии 

том существования в XIV в. куфических надписей в Поволжье Во-вторых, оказывается, Мад-
жары были в числе тех редких мест, где встречались в надписях даты, написанные не словами, 
а цифрами. Заметим, что среди надписей до XVI в., представленных в нашем собрании, имеются еще 
лишь две, в которых даты обозначены цифрами (см. надписи 78 и 287). 

303. Первое изречение мы восстанавливаем по аналогии с другими[ надписями. Так как сохра-
нившаяся часть ее заполняет целую строку, в которой, по нашему мнению, не поместилась последняя 
буква слова дар («жилище»), то можно прочесть эту часть и по-тюркски: «В этом мире. . .». Лишь 
отсутствие других находок тюркских надписей этого времени заставляет пас видеть здесь предло-
женное арабское изречение. Второе изречение не встречается в ^эпиграфических памятниках Се-
верного Кавказа, но оно известно в эпитафиях XVI—XVIII вв. у казанских татар 

306—334. Все эти памятники, очевидно, безвозвратно погибли для науки. Остается только 
констатировать, что еще сравнительно недавно Маджарское городище отличалось богатством 
арабских (а не «татарских», конечно) надписей. 

Бросается в глаза отсутствие каких-либо намеков на существование в Маджарах эпиграфиче-
ских памятников после XIV в. Это заставляет присоединиться к мнению большинства исследовате-
лей, которые считают, что город погиб во время нашествия Тимура на Северный Кавказ в 1395— 
1396 гг. В начале XVII в. была произведена попытка восстановить Мадн«ары как военное укрепле-
ние. Об этом в 1608 г. сообщал в Москву астраханский воевода: «Крымской царь Казы Гирей по 
Турского царя повеленью ставит город на Можарском городище блиско Терки, и тот де город не-
много не доделан, делают де ево восемьдесят мастеров» i'®. Однако работы вскоре были прекращены 
и городище осталось без постоянного населения. В «Книге Большому Чертежу» (1627 г.) отмечено: 
«по реке по Куме, с правые стороны, 7 мечетей тотарских Можаров Юрт да мечеть по другой стороне 
реки Кумы Арак Кешень» А вот как описывал это городище в 1742 г. В. Н. Татищев: «В Мад-
жарах при реке Куме на правом оной берегу внутрь града великая кумирна с купулею, на которой 
сверху великая скважня круглая до 6-ти аглинских фут в диаметре. Окон во всей кумирне 4 и трои 
двери: от севера, востока и запада. Северные, видно, что портал немалой имели, ибо развалившиеся 
столпы и великие из четвероугольных камней пьедесталы видны, а при других ни рундуков не знать, 
хотя для высоты порогов было нужно. Недалеко от оной 2 церкви христианских не весьма велики, 
неколико домов, но сии много повреждены и своды обвалились, некоторые совсем упали. Окруж-
ность сего города около 1000 сажен, но более вдоль» i®". 

335. Мнение о содержании этой надписи могло сложиться под влиянием легенд у кумыков, 
балкарцев и кабардинцев о том, что родоначальники отдельных фамилий, а иногда и целого народа, 
пришли из Маджар. 

336. Перед нами не надпись, а орнамент, подражающий надписи, причем не куфической, 
а каким-то старым образцам почерка, который можно назвать «цветистым насхом». Поздние образцы 
этого последнего известны в Кубачах в XV в. (см. надпись 365). 

Рельефное изображение льва, нападающего на свинью, очевидно, является иллюстрацией 
к фольклорному сюжету. Фигура льва выглядит гораздо реалистичней, нежели изображение этого 
зверя на курахской стеле 1356 г. Это значит, что кубачипцы того времени достаточно хорошо знали 
страны Передней Азии. 

Многие авторы указывали, что изображение свиньи не совместимо с мусульманской религией, 
и поэтому относили этот тимпан к домусульмапскому времени. Однако и сохранение в Кубачах 
тимпана в течение веков противоречило исламу не в меньшей мере, чем его изготовление. Значит, 
фигура свиньи на тимпане указывает не на время, когда он сделан, а всего лишь на известное свободо-
мыслие кубачинцев, допускавших отступления от ортодоксального ислама. 

337. Большая часть «лигатур» и отдельных «букв» этой «надписи» несколько в другой последо-
вательности представлена и в предыдущей. Если не считать разницы «почерков», то сходство «ли-

Юсупов, табл. 11—14, 16, 23—26, 39, 47, 48. 
1 " Там же, табл. 58, 63, 70, 72, 75; текст, 5. 
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гатур» и «букв» в ряде случаев оказывается полным. Однако резчик этой «надписи» внес от себя 
одну особенность, которой нет в «надписи» тимпана со львом и свиньей. Он прибегнул к зеркаль-
ному изображению, поэтому «лигатуры» и «буквы» левой половины являются перевернутыми «лига-
турами» и «буквами» правой. 

Таким образом, и эту «надпись» следует считать орнаментом, подражающим арабской 
надписи. 

338. Надпись состоит из шести частей,и в каждой из них написано арабское слово, рядом с ко-
торым имеется его зеркальное повторение. Слово это имеет определенный артикль ал, но стилиза-
ция остальных букв препятствует чтению. Палеографически надпись примыкает к большой группе 
кубачинских надписей, написанных почерком, который подражает куфическому. 

339. Ошибка Б. А. Дорна в чтении надписи привела к распространению неправильного 
взгляда, будто кубачинцы приняли ислам только в начале XV в. Этот до сих пор господствующий 
взгляд представлен в работах А. И. Генко Е. М. Шиллинга is^, Р. М. Магомедова i®®, А. Р. Ших-
саидова i®* и авторов коллективного труда по истории Дагестана Теперь, когда смысл надписи 
оказался иным, отпадает необходимость в столь поздней датировке исламизации кубачинцев. 

Из надписи видно, что в 1404-05 г. свирепствовала эпидемия чумы, которую кубачинцы рас-
сматривали как божье наказание за грехи, и, чтобы заслужить прощение, они постановили построить 
у себя медресе. Эпидемия 1404-05 г. , очевидно, поразила не только Кубачи. В педавно найденном 
русском описании Дербента 1436—1447 гг. говорится, что этот город прежде был многолюдным, 
но теперь «измер в моровое поветрие и запустело» le®. 

340. Плиево населено ингушами. В мавзолее находилось несколько человеческих костяков, но 
надпись доказывает, что первоначально он предназначался для погребения одного Бек-Султана. 
Б архитектурном отношении этот мавзолей похож на маджарские, а не на горские, распространен-
ные в центральной части Северного Кавказа. Именно с| маджарскими мавзолеями роднят его на-
личие входной двери вместо заменяющего его окошка и купольного верха вместо пирамидальной 
или двускатной крыши. 

Территория, на которой находится этот мавзолей, в XVI в. являлась частью Малой Кабарды. 
Ниже будет показано, что кабардинцы начали строить мавзолеи лишь с конца XVII в., причем все 
они горского, а не маджарского типа. Это склоняет к предположению, что Бек-Сулхан не принадле-
жал к кабардинцам или к другим народам Центрального Кавказа, а был скорее всего представи-
телем ногайской знати, пережившим опустошительное нашествие Тимура 1395—1396 гг. Если это 
справедливо, то образование Малой Кабарды нужно относить ко времени после 1405-06 г. 

Местность в районе, мавзолея называется Назрань, от арабского насранйй, т. е. «христиа-
нин». Очевидно, христианство здесь удерживалось дольше, чем в соседних местах, хотя, как 
видим, мусульмане жили здесь уже в 1405-06 г. 

Название мавзолея «Боргъа къаш» происходит от чечено-ингушского термина «къаш» — 
«мавзолей» и названия этнографической группы «боргунцев» или «брагунцев», известной на Север-
ном Кавказе с XVI в. и оставившей след в фольклоре соседних народов Этническая принадлеж-
ность боргунцев не установлена. Одни авторы считают их татарами (в частности крымскими) 
другие —чеченцами i®®, а третьи — кумыками i®". Имя боргунцев происходит от тюркского термина 

181 Генко, стр. 99. 
Шиллинг, Кубачинцы, стр. 12. 

183 Магомедов, История, стр. 272. 
Шихсаидов, Когда и как, стр. 26. 

185 Очерки истории Дагестана, стр. 86. 
188 Бегунов, стр. 126. 
18' Кабардинские предания, стр. 62—70; Кабардинский фольклор, стр. 321. 
188 Броневский, стр. 94—97; Берже, Чечня, стр. 76, 83; Головинский, стр. 249; Н. Семенов, 

стр. 238, 393, 394; Л. Семенов, Брагунский мавзолей, стр. 204, 205; Базоркин, стр. 135, 142, 143. 
1«э Дубровин, История, стр. 369; Кабардинский фольклор, стр. 627. 
1»» Guldenstadt, I, S. 498; Potocki, pp. 122, 137. 
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(ногайское «бараган», кумыкское «барагъан», балкарское «баргъан»), означающего «ходивший», 
«пе ре двиг авихийся». 

М. М. Базоркин установил, что название «баргъан» представлено в топонимике равнинной 
части Чечено-Ингушетии и Северной Осетии, от устья р. Сунжи до гор. Орджоникидзе включи-
тельно 

Территорию эту следует значительно расширить. Один из кварталов кумыкского селения 
Эндери Имеет название Барагъан-авул которое С. Ш. Гаджиева бездоказательно возводит к лич-
ному имени основателя этого квартала i®-''. Жители Барагъан-авула считают себя выходцами из 
сел. Брагуны (у устья р. Сунжи) i'"'. В окрестностях гор. Кисловодска есть станица Боргустапская. 
Суш;ествуюш;ие попытки объяснить ее название при помощи кабардинского («собрание многих ан-
тов») JJ латинского («Borgo Santo») языков не учитывают, что «Баргъа[н]-сташ> по-тюркски 
означает «местопребывание боргунцев». 

Распространение термина «брагун» || «боргун» в географических названиях на пространстве 
от Кисловодска до Северного Дагестана вряд ли доказывает многочисленность боргунцев, так как 
источники XVI—XVIII вв. локализуют их на небольшой территории. Топонимика в данном слу-
чае указывает, очевидно, на миграции боргунцев и, может быть, на видную роль их в истории 
Северного Кавказа. 

Наиболее раннее известив о боргунцах находим под 1598 г., когда воеводы города Терков пи-
сали «X козларом к Таимасу г Барагунскому» и другим владельцам, чтобы они приехали в Терки 
для «государева дела» i®®. Из этого видно, что во главе боргунцев тогда стоял «козлар», т. е. перво-
степенный дворянин которого считали подданным царя Московского. О таком же подданстве 
говорится и в документе 1600 г.^"". В 1603 г. «барагунским двем князем Тоймасовым детям» было 
послано из Москвы жалованье, по шубе и шапке В 1614 г. «барагунского князя Таймасов сын 
Куденек мурза» посетил Терки, причем он «приехал не Кабарды», где тогда проживали боргунцы 
В 1619 г. кумыкский князь Султан Махмуд Эндерийский захватил боргунцев и вывел их «ис Чер-
кас» Среди присягавших царю Московскому в 1635 г. были «из Барагун Куденек-мурза Бара-
гунской» и его уздени В 1641 г. «Куденет Барагуньской» участвовал в походе Айдемир-шам-
хала на Кабарду. В битве на берегу р. Малки он попал в нлен к кабардинцам В 1645 г. находив-
шиеся в Терках «барагунцы» присягали на Коране новому царю Алексею Михайловичу. Кроме 
того, сын боярский И. Прохоров ездил из Терков «к барагунским черкаским мурзам» и по возвра-
щении сообщил, что «барагунских мурз за себя и за их узденей и за все их владенье к шертя 
(т. е. к присяге. — Л. Л.) на куране привели» 

Из документа 1647 г. узнаем, что боргунцы обитают по соседству с кумыками, куда, очевидно, 
их переселили в 1619 г . В 1651 г. кабардинский князь Муцал Сунчелеевич отнял боргунцев 
у кумыкского князя Казан-Алпа Эндерийского, которому они подчинялись, и переселил под 

Базоркин, стр. 134—139. 
н . Семенов, стр. 238. 
Гаджиева, Кумыки, стр. 200. 
Н. Семенов, стр. 238. 
Ногмов, стр. 74. 
Егоров, стр. 292. 
Варианты: лагерь, стоянка, поселение, страна. 
Белокуров, стр. 291. 
Кабардино-русские отношения, т. I, стр. 407; Кушева, стр. 110, 111. 
Памятники дипломатических сношений, стр. 298. 
Акты времени Лжедмитрия, стр. 286. 
Памятники дипломатических и торговых сношений, т. II , стр. 382. 
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защиту возобновленного тогда русскими Сунженского острога 208. этому времени относится 
следующее о них известие: «А Барагунские кабаки сидят от острогу в 2 верстах. А Османов-
ская дорога и перевоз от Барагунских кабаков версты с 4 и больше. А пашни у барагун-
ских черкас меж Сунши и Терка на горах от Горячего Колодезя версты з 2 и больши, а от 
острогу та пашня верст з 7. А у тех барагунских мурз владенья их конных людей будет 
с 300 человек. А как на Сунше-реке острог ставлен, и те барагунские мурзы к тому острож-
ному делу дали. . . для лесной воски (для доставки строительного леса. — Л. Л.) с 700 быков 
с телеги. . . Да. . . через. . . поляну поставлен стоячей острожек на полверсты от Терка-реки 
и до Суншинского лесу, а поставили тот острожек барагунские люди под своими кабаками 
от приходу кумытцких людей. . . А от стоялого острогу тот острожек в 2 верстах» 209. в ^ом же 
1651 г. Сурхай-шамхал, Амйр-хан-усмй Кайтагский и Казан-Алп Эндарийский, поддержанные 
иранским войском, соя5гли Сунженский городок и увели боргунцев в Северный Дагестан. 
Казан-Алп рассчитывал снова сделать их своими подданными, но, как он писал, «барагунцы 
у меня пропали», так как Сурхай-шамхал и иранцы поселили их на правом берегу р. Сулак, 
во владениях шамхала. Вместе с боргунцами ушел и их князь Илдар, сын К у д а й н а т а 2io. Ин-
тересно, что Хосров-хан Шемаханский, говоря об этих событиях, упоминает «барагунские 
улусы черкас ондреевских», т. е. э н д е р и й с к и х Ч и с л о боргунцев, уведенных шамхалом, 
определяли в 500 человек212. Бозмоншо, что в данном случае имели в виду только воору-
женных. 

В начале XVIII в. боргунцы приняли российское подданство, из которого в дальнейшем 
никогда не выходили. В 1706 г. гребенским казакам было предписано охранять их владельца 
Кучук-мурзу Росламбекова 

В 1732 г. Д. Ф. Еропкин сообщал: «Деревня Брагуны, в ней жительства имеют Мудар, Ма-
мат Кучуковы, расстоянием от крепости (Святой Крест. — Л. Л.) 80 верст, поселена на ровном 
месте, проезд весьма свободный» Обоим владельцам в 1732 г. «за особливую верность» было 
увеличено жалованье, выплачиваемое царским правительством Во время похода крымского 
хана в Дагестан в 1733 г. Кучуковы сохраняли русскую ориентацию и убедили чеченского вла-
дельца Айдемира Барды-ханова перейти на сторону России ^le. Подтверждение о жалованье «Мур-
дару» и «Бамату» Кучуковым и о защите их от врагов последовало в 1735 г. В 1746 г. Мудару раз-
решили провести канал между Сунжей и Тереком для постройки на нем водяной мельницы. 
В 1747 г. царская администрация вынесла Мудару благодарность за то, что он задержал эндерий-
ского узденя с 15 лошадьми, а в 1748 г. последовало разрешение его подданным ездить за солью 
Когда в 1752 г. умер Мудар Кучуков, то астраханский губернатор «поручил Брагунскую деревню 
сыну его Куденету» В том же году боргунцы вместе с кумыками приняли участие в нападении 
на Грузию, организованном Ага-кишй Шекинским Ввиду этого царское правительство в 1754 г . 
предписало объявить кумыкам и боргунцам, чтобы они не вмешивались во внутренние дела За-
кавказья 220. 
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Есть известие от 1763 г. о том, что эндерийские, боргунские и некоторые кабардинские вла-
дельцы взимали дань с карабулаков 221. в 1769 г. «брагунский Куденет Баматов» участвовал 
в походе ген. де-Медема за Кубань 222. 

В 1772 г. И. А. Гильденштедт отметил, что среди примечательных кумыкских округов, вла-
дений и местностей имеется «Брагун или правильнее Барагун в низовьях (^унжи, принадлежащее 
в настоящее время двум князьям, на земле которого находится Петровский (минеральный) источ-
ник. . . Теперешнего князя зовут Катщук» т. е. Кучук. В 1789—1792 гг. при кн. Потемкине 
служили из боргзтацев владельцы Аслан-бек и Айтока (Айтек?) Таймазовы, а также уздень Хасан 
Бакин (сын Бека?). Они участвовали в Турецкой кампании 1787—1791 гг. и вернулись на родину 
с офицерскими званиями 224. Впрочем, «Араслан-бек Такмазов» в 1788 г. назван кабардинским 
князем 226̂  очевидно ошибочно. Нужно сказать, что документы 1761 и 1765 гг. 226̂  подобно сочи-
нениям И. А. Гильденштедта и Я. Потоцкого, называют боргунцев кумыками. Это нельзя игнори-
ровать в споре о их национальной принадлежности. С известиями XVIII в. согласуется и свиде-
тельство А. М. Буцковского, которому принадлежит следующее описание боргунцев, составленное 
в 1812 г.: 

«Владение Брагунское. Граничит к западу с землями мирных, к югу и востоку немирных че-
ченцев, к северу же с Кизлярским уездом. Оно населено большею частью кумыками и черкесами, 
частью же выходцами разных колен, и принадлежит кумыцкого рода князьям: Устархану Гудай-
натову, Адилгирею Кучукову и Бейсултану Арсланбекову, из коих первый старший. Они состоят 
в подданстве российском, обязались отвечать за спокойствие ими занимаемой части границы. . . 
Брагуны все магометане и в такой же силе подданные князьям своим, как и мирные чеченцы. Будучи 
малочисленны и в землях стеснены, не столь изобилуют в скотоводстве, как соседи их. . . Промыш-
ляют особенно торгом леса, который по Тереку в Кизляр гонят. В прочих положениях более всех 
кумыкам уподобляются» 227. 

«Брагунское общество», по данным Д. А. Милютина, в первой половине XIX в. состояло 
из одного селения, насчитывавшего свыше 350 дворов, могущих выставить 1400—1500 человек 
вооруженных. Д. А. Милютин утверждает, что боргунцы представляют собой смесь кабардинцев, 
карабулаков, чеченцев, татар и пр. и говорят они «смесью^ языков татарского и кабардин-
ского» 22 

Проживавшие среди боргунцев кабардинцы (черкесы) в последующие годы потеряли свой 
язык и растворились среди преобладающего кумыкского населения. В течение XIX—XX вв. 
к коренным боргунцам приселились выходцы из Чечни, и в настоящее время в сел. Брагуны на-
селение смешанное, кумыкско-чеченское, причем некоторые из жителей, причисляющие себя 
к чеченцам, помнят еще, что они происходят от кабардинцев 229. 

Источники позволяют высказать предположение, что боргунцы — это кумыки, которые ра-
нее конца XVI в. переселились в центральную часть Северного Кавказа, в течение длительного 
времени жили по соседству с кабардинцами, частично смешались с ними и, сменив несколько раз 
свое местоноселение, к XVIII в. прочно обосновались в низовьях р. Сунжи. 

341. Утверждение А. К . Бакиханова, будто эмир Исфандийар был сыном султана Кара-
Йусуфа Кара-Куйунлу, не имеет основания. В. Ф. Минорский, ссылаясь на 'Абд ар-Раззака 
Самаркандй, пишет, что «во время Шахруха, в 824 г. х. (1421), правителем (хаким) Баб ал-
абваба был эмир Исфандийар Дербендж, который упоминается отдельно от Халила Ширван-

221 Там же, стр. 302. 
222 Там же, стр. 291. 
223 Guldenstadt, I, S. 498. 
224 Бутков, ч. I I , стр. 207, 259; Кабардино-русские отношения, т. I I , стр. 377. 
225 Кабардино-русские отношения, т. I I , стр. 369. 
22в Там же, стр. 215, 240, 243. 
22' История, география, стр. 244, 245. 
228 Милютин, л. 20. 
229 Дешериев, стр. 72. 
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ского» 230. Из этого следует, что правление эмира Исфандийара в Дербенте .началось не позже 
1412 г. и длилось по крайней мере до 1421 г. Более чем вероятно, что он был наместником 
ширваншаха. 

342. К сожалению, неизвестно, к чему относилась эта строительная надпись. 
Другие источники называют упомянутого ширваншаха без приставки «Шейх». 
343. Отсутствие титула при имени Сайф и глагола «приказал» говорит за то, что Сайф и его 

жена были частными лицами, а не феодальными правителями. 
Ремонт минарета произведен тем же порядком, как и строительные работы в других мостах: 

решение и, видимо, средства исходили от одних лиц, обш;ее руководство работами принадлежало 
особому лицу, мастером был некто третий, а строительную надпись высекал четвертый. 

344. Сумбатль (Сунбат1ул) населен лакцами. Имеется его упоминание в 1773 г. у И. А. Гиль-
денштедта в форме Zumbatul ^ai. Предание утверждает, что его жители принадлежат к потомкам 
армян. 

Вторая фраза {начинаюш;аяся словами «Всякий, кто на ней. . .») взята из Корана (LV, 26, 27). 
345. Это еп],е одно свидетельство строительства частных домов приглашенными мастерами. 
346. Объяснение содержания этой важной надписи принадлежит Н. В. Ханыкову, который 

считал, что упомянутые в ней «тюрки» являются армией султана Искандера Кара-Куйунлу, воевав-
шего в те годы с ширваншахом Халйлаллахом I. В доказательство Н. В. Ханыков ссылается на 
одну персидскую рукопись, в которой говорится, что в 1432-33 г. «мирза Искандер Тюркман 
привел большое войско в Ширван. Емирь Халил Улла обратился в бегство и большая часть Шир-
вана была опустошена и притесняема тюркманами, так что спокойствие и безопасность оставили, 
эту страну более чем на год» В более поздних надписях (см. ч. 2, надписи 583 и 633) говорится, 
что Искандар в 1433-34 г. разорил гор. Шемаху. То, что Искандар не ограничился взятием Шемахи, 
но дошел и до Южного Дагестана, видно из сообщения армянского автора XV в. Фомы Мецопского. 
Он пишет, что «глупый, бесчувственный, непокорный, надменный и гордый тиран Скандар» ^̂ ^ 
в 1432 г. «собрал войско и выступил в поход на город Шемаху и его область. Он в течение 15 днех! 
беспош;адно вырубал деревья и сады и причинил не поддаюш;иеся описанию разрушения. Нашел 
он себе единомышленника одного ишхана по имени Скандар, тоже по злодеяниям равного себе. 
Взяв его, он прошел дальше Дербентских ворот, разрушил много стран и безжалостно истребил 
мечом много горцев и степных. Оставаясь там целый год, он пролил столько невинной крови, что 
невозможно и описать» 

Цахурская надпись существенно дополняет наличные источники о нашествии султана Ис-
кандара Кара-Куйунлу. Поход его войск на Цахур в августе 1432 г. заставляет предполагать, 
что цахурцы поддерживали ширваншаха ^Халйлаллаха I, в то время как соседние с ними рутульцы 
стали на сторону Искандара. Нападение на Цахур было произведено с двух сторон: один отряд 
Искандара наносил удар через горные перевалы, соединяющие Цахур с Азербайджаном, а другой 
его отряд вместе с рутульским войском — со стороны Рутула вдоль по течению р. Самур. Напа-
дение, как видим, закончилось неудачей: союзники в трех сражениях потеряли 200 человек 
убитыми и отступили. Однако цахурцы учитывали возможность повторного нападения про-
тивника и сразу же после описанных событий в срочном порядке приступили к постройке у 
себя укрепления, которое было готово уже через один или^ полтора месяца после нападения 
на Цахур. 

Может показаться странным, что надпись, сделанная в Цахуре, приводит не цахурские на-
звания этого селения (Ц1аьхи) и Рутула (Мегьед), а лезгинско-азербайджанские. Подобное явле-
ние наблюдается и в других дагестанских надписях: если местное название географического пункта 
отличается от того, которое дано ему соседними народами, то мы видим в надписи последнее, а не 

Минорский, История, стр. 187. 
231 Guldenstadt, I, S. 494. 

Ханыков, Археологическое известие, № 53. 
233 Фома Мецонский, стр. 73. 
234 Там же, стр. 77; Minorsky, Thomas of Metsop, pp. 19, 20. 
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местное. Так, в надписи из Кумуха находим не Гъумучи, а Кумук, а в шиназской надписи (см. ч. 2, 
надпись 583) говорится о Рутуле, в то время как по-рутульски (на языке, на котором говорят 
в Шиназе), как и по-цахурски, это селение называется Мегьед. Надпись из цахурского селения 
Мишлеша (см. надпись 418) упоминает Сегут, хотя это, тоже цахурское, селение именуется по-
цахурски Хьойик. Во всех этих случаях надписи употребляют названия, бытующие не у соседей 
вообще, а только у народов, живущих ближе к экономическим и административным центрам, рас-
положенным на плоскости. Дело в том, что в распространении в горах двуязычия и многоязычия 
наблюдается известная вертикальная зональность: население обычно знает языки тех народов, 
которые живут ниже его, и почти не знает языка своих более высокогорных соседей. Так, среди 
лезгин, которые обитают в низовьях и по среднему течению р. Самура, многие понимают и гово-
рят по-азербайджански и по-русски, но почти нет знающих рутульский и цахурский языки, 
на которых говорят в верховьях той же реки. Среди рутульцев, которые живут между лезгинами 
и цахурцами, многие знают не только русский и азербайджанский языки, но и лезгинский, 
в то время как цахурский известен только одиночкам. В свою очередь среди цахурцев, занимающих 
самую высокогорную часть бассейна Самура, распространено знание русского, азербайджанского, 
лезгинского и рутульского языков Нечто подобное наблюдается в любом другом районе 
горного Кавказа. Например, горцы-балкарцы гораздо чаще знают язык кабардинцев, живущих 
в степи, нежели наоборот. 

Употребление в надписях географических названий, взятых из чужого языка, можно объяс-
нить, очевидно, стремлением к «высокому» стилю, который представлялся несовместимым с повсе-
дневной речью местного населения. 

347. О камне с этой надписью Э. В. Кильчевская пишет, что он «характеризует собой новый 
этап в развитии кубачинского декоративного искусства — этап развития растительного орна-
мента» 

348. Султан :Халйл — это ширваншах Халйлаллах I (1417—1462), которому, как видим, 
подчинялся Дербент. Нельзя согласиться о М. X. Нейматовой, которая сопоставляет Искан-
дара, упомянутого в надписи, с одноименным султаном династии К а р а - К у й у н л у . Надпись 
сравнивает деятельность Халйла по укреплению Дербента с деятельностью Искандара Зу-л-
Карпайна (т. е. Александра Македонского), которому -приписывали постройку дербентских 
стен против Йаджуджа и Маджуджа, т. е. Гога и Магога. 

В Коране говорится, что Аллах предоставил Зу-л-Карнайну могущество па земле. До-
стигнув востока и запада, Зу-л-Карнайн встретил полудикий народ, живущий у промежутка 
между стенами, через который эти люди подвергались нападению фантастических чудовищ 
по имени Йаджудж и Маджудж. Зу-л-Карнайн построил здесь металлическую дверь, которую 
Йаджудж и Маджудж смогут преодолеть только перед концом м и р а 237. Литературная тради-
ция на Востоке отнесла эту легенду к постройке дербентских стен. 

Выражение «смута Йаджуджа возвратилась назад» нужно понимать как «прекратилась». 
«День собрания» означает «страшный суд». 

Надпись указывает, что «смута» прекратилась после того, как Халйлаллах I укрепил 
дербентские стены. Очевидно, во время борьбы его о Искандаром Кара-Куйунлу против Шир-
вана выступала также и часть дагестанцев. 

349. Ворота Джахд («старание», «усилие»), видимо, то же самое, что и Кырхларские, 
которые, по сообщению Дарбанд-наме, раньше назывались воротами йжажат 238 («война за 
веру»). Султан, приказавший произвести ремонт крепостной стены, это, очевидно, тот же 
Халйлаллах I, о котором говорится в предыдущей надписи. Эта надпись довольно точно ука-
зывает. что было отремонтировано (участок Северной стены от цитадели до Кырхларских во-
рот), и сообщает имя мастера, под руководством которого производились работы. 

Лавров, Некоторые итоги, стр. 4. 
Кильчевская, Декоративное искусство, стр. 34. 
Коран, XVIII , 82—101 и XXI , 96. 

238 DerbendrNdmeh, р. 544 (=отд. изд., р. 90). 
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350. Татское селение Рукель в ХП—XIV вв. могло быть центром какого-то феодального-
владения. На это указывают погребения здесь лиц с титулами «султан» и «эмир» (см. над-
писи 14, 278 ж 293). 

352. Хпедж населен .лезгинами. 
353. Из эпитафии вытекает, что эмир Зу-л-Карнайн Дербендский умер при жизни своих 

родителей. 
354. Первая фраза второй надписи («Каяадая душа. . .») взята из Корана (XXIX, 57). 
355. Это еще одно доказательство вхождения Дербента в состав владений ширваншаха 

Халйлаллаха I. Что касается Мазйда, приказавшего построить Махалла-мечеть, то он, оче-
видно, был наместником в Дербенте. 

В настоящее время мы располагаем ранее неизвестным «Сказанием о Железных вратех», 
которое составлено каким-то русским, посетившим Дербент в 1436—1447 гг., т. е. раньше Афана-
сия Никитина. В нем говорится: 

«Близ синева моря Астраханъского есть Железные врата. В первобытные лета бывал город 
и измер в моровое поветрие и запустело. А стоят те врата над морем Астраханъским: две стены от 
моря в горы высокие каменные. А между ими живут люди числом их будет с лишком с три тысечж 
человек. А от моря до тех гор три версты добрые. А город был зело велик: из лука турецкова три 
перестрела промеж стенами ширина. А стены мурямляные, а вышина 15 сажень. . . А присудны те 
врата ко граду Шамахая ^зв. Хот град держит и владеет ими княз великий Калых [вар.: Калыж] ^̂ о 
от прадед и дед и от отец своих. А первый был княз граду тому Ниширван . . А от Железных 
врат до Шамахая града 8 дней ходу поскору ехати. Да от тех же врат до Кафимъского острова ^^^ 
шесть недел скоро итти. А всея тое горы не может никто преитти, конец ея и бог вест. А ездят сквоз 
Железные врата от Шамахая града до Теврисскаго царьства и до града их 300 верст. . . А поперег 
Железных врат 7 сажен между вереями. А в той земле пашут землю, а сеют пшеницу и ячмен, и, 
ярицу, и полбу. А зима у них не велика: только 12 дней снег лежит. . .» 

356. Вряд ли ошибемся, что эмир Исфандийар Шейх Абу Исхак был наместником в Дер-
бенте. Из надписи видно, что в августе 1462 г. дербентцы участвовали в сражении с какими-
то врагами и при этом были убиты кроме йсфандийара 20 его воинов. Исфандийар, кажется,, 
был погребен у могилы своего отца, Мухаммад-Хамза-аги. 

Эпитафия интересна как литературный памятник XV в. Обращает на себя внимание 
упоминание шпор, употребление которых на Кавказе нам неизвестно. Зу-л-Фикар — «обладаю-
щий позвонками» меч, будто бы д-оставшийся халифу 'Алй от пророка Мухаммада. Он имел 
раздвоенный конец. Хайдар («лев») — эпитет почитаемого шиитами халифа 'Алй. Рустам, Гу-
дарз и Гйв — герои поэмы Фирдаусй (934—ок. 1025) Шах-наме. 

357. Еще Н. В. Ханыков правильно усмотрел в этой надписи свидетельство о вхождении 
долины р. Самура в состав владений ширваншаха !Халйлаллаха 1244. Со своей стороны доба-
вим, что в надписи говорится о существовании в XV в. той крепости, которую в Ахтах не 
позже XIII в. построил Ш-л-р&ха. (см. надпись 121). Бремя ее разрушения остается неиз-
вестным. 

358. Это старейший памятник в лакском селении Хури (Хьур), которое впервые упоминается 
в 1773 г. но, по преданию, существовало еще до прихода в Дагестан арабов. Б настоящее время 
пережиточно сохраняется деление этого селения на два джама'ата или, иначе, «квартала» — Хури 
и Ханажи. Более поздней частью население считает Ханажи, жители которой будто бы пересели-
лись когда-то из Кумуха, где до сих пор имеется «квартал» под тем же названием. 

362. О времени появления медресе в Дербенте источники умалчивают. Надпись доказывает 

То есть Дербент подчинен Шемахе. 
Халилаллах I. 

241 Сасанидский царь Хосрой I Ануширван, построивший стены в Дербенте в VI в. 
242 Крымский полуостров. 
243 Б е г у н о в , с т р . 1 2 6 , 127 . 
244 Ханыков, Археологическое известие, № 53; Khanikoff, Memoire, p. 142 ( = отд. изд., р. 86), 
245 Guldenstadt, I, S. 494. 
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вхождение Дербента в состав впадений ширваншаха Фаррух-Йассара (1462—1501). Последнее 
подтверждается и сообщением Афанасия Никитина (1466—1472) о дербентском правителе Булат-
беке, который подчинялся «ширваншебегу» 

363—364. Мачада (МачТада) — одно из семи селений, некогда составлявших аварское общество' 
Гидатль (Гьидалълъ). Г.-А. Даниилов (очевидно, на основании преданий) пишет, что сел. Мачада 
«образовалось в начале XVI в.»^^ ' . Что касается Гидатпя в целом, то оно известно с 1659-60 г., 
когда были записаны его адаты Обе надписи, очевидно, более поздние, чем указанная в них 
дата, однако это еще не значит, что содержание их сомнительно. Памятники ислама в Аварии 
до XIV в. вообще неизвестны, а в XIV—XV вв. их очень мало. 

365. Это одна из многих кубачинских надписей, имеющих своеобразный почерк, который 
можно назвать «цветистым насхом». Он сильно напоминает цветистый куфй XI—XII вв., но очер-
тания букв округлые. Эта надпись содержит дату, которая позволяет определить время создания 
других аналогичных памятников, обычно недатированных. 

366. Было бы ошибочно предполагать, что до 1476-77 г. в Кубачах не было мечети, так как 
уже до этого здесь существовало медресе. 

367. Надпись интересна с палеографической точки зрения, так как написана частично почер-
ком насх и частично — позднекуфическим. Сохранившаяся дата указывает, что в XV в. дагестанцы 
иногда пользовались куфическим шрифтом в декоративных целях, но шрифт этот имеет существен-
ные отличия от классического куфй. 

368. Табахлу — северная часть Кумуха, признаваемая отдельным селением. У лакцев Та-
бахлу известно под именем Хукал (Гьухъал), которое упоминается в XVIII в. у И. А. Гильден-
штендта как одно из селений Казикумухского ханства По преданию, Хукал когда-то был 
крупным населенным пунктом, находившимся на склонах той горы, которая примыкает к нынеш-
нему Хукалу (Табахлу). Тогда он назывался Каркал (Хъархъал) ^бо. Во время вражды между 
казикумухским и мехтулинским ханами жители Каркала поддерживали последнего и за это 
бглли разорены казикумухским ханом. Часть каркальцев после этого переселилась в селения 
Вильташи ж Убра, а оставшиеся вынуждены были поселиться на окраине Кумуха и образовать 
там селение Хукал, иначе называемое Табахлу. 

369. Даргинское селение Кадар впервые упоминается в хронике Мухаммада Рафй' (около 
XIV—XVI вв.) в форме Гадар как платившее дань казикумухскому шамхалу Зависимость 
от шамхала имела место и в 1598 г. , когда «кабак Калдар» был местопребыванием шамхальскога 
наместника Мирзы, способного выставлять 50 человек конных воинов 

370. Строки 6—9 — цитата из Корана (LX, 26, 27). 
371. Это наиболее ранняя эпитафия па семейном кладбище шамхалов в Кумухе. 
375. Тарки (Таргъу) населены кумыками. Более старых надписей здесь мы не нашли, хотя 

селение это существует очень давно и известно в литературе под своим нынешним названием уже 
с VIII в. Есть основание полагать, что здесь находился хазарский город Семендер. Одна из 
форм феодальной повинности в средневековом Иране и Азербайджане называлась таргу. 

376. Этападнись свидетельствует о том, что среди аварцев около XVI в. проживали богатые 
иностранцы из христиан. Можно предполагать, что Иван участвовал в военных действиях аварцев. 
Интересно, что на могиле иноверца был сооружен типично мусульмански!! памятник с арабской 
эпитафией без каких-либо христианских символов и молитвенных формул. 

Так как «лау» в аварском языке является мужским показателем принадлежности, то Гавур-
галау М0Н5Н0 перевести как фамильное имя Георгиев. 

Афанасий Никитин, стр. 36. 
Хашаев и Саидов, стр. 3. 
Там же, стр. 37. 
Guldenstadt, I, S. 494. 

^̂ ^ Хайдаков, Очерки, стр. 106. 
Darbend-Nameh, р. 671 ( = отд. изд., р. 217); Мухаммед Рафи, стр. 23. 

" 2 Белокуров, стр. 293. 
Лавров, Тарки', Али-заде, стр. 241, 242. 
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377. Это сын предыдущего. Как видим, он не только остался жить среди аварцев, но пере-
шел в ислам и погиб, сражаясь за свою новую родину против каких-то «неверных». 

378. Этого Оркай-шамхала мы сопоставляем с одним из двух Улхай-шамхалов (отцом и 
•сыном), которые, по свидетельству А. Каяева, правили в Кумухе в первой половине XVI в. 
Кроме того, сохранились две приписки на отарой рукописи, в которых рассказывается о том, 
как Л-л-яг-шамхал или иначе Архй-шамхал неудачно предъявлял иск жите.чям агульского се-
ления Тпиг на право взимать налог с н§суш;ествующего теперь сел. Зулер. Это имело место 
-летом 1553 г. 254. 

Источники содеря^ат указания еще на двух ранних шамхалов: Кара-Мусала, о котором упо-
минают грузинские летописи во 2-й половине XVI в.̂ ®®, и Усми-шамхала. Однако Кара-Мусал — 
это аварский феодал Кара-нуцал, которого русские источники того времени называли «Черным 
князем» и который был родным братом аварского нуцала. Так как кахетинский царь Леваи (1520— 
1574) женился на дочери Кара-нуцала, то составитель грузинской летописи, чтобы поддержать 
авторитет царя Левана, произвел этого второстепенного феодала в «шамхалы». Во всяком случае 
известие грузинского летописца о шамхале Кара-Мусале не подтверждается источниками 2-й по-
ловины XVI в. 

Об Усми-шамхале см. следующий комментарий. 
379. Усма ^ титул правителей Кайтага, но в данном случае — собственное имя. Другие 

титулы, например шамхал, нуцал, хан, бек и пр., также употреблялись в Дагестане в качестве и 
собственных имен. Погребенный принадлежал к шамхальскому дому. Цахурская надпись 1278 г. 
содержит, очевидно, более позднюю приписку, в которой говорится о разорении цахурского 
селения Хиц неким «Исми-шамхалом», т. е. Усмн-шамхалом (см. надпись 79), неизвестным по дру-
гим источникам. Селение Хиц теперь не существует, но предания о нем сохранились. Согласно 
одному из них, сел. Хиц управлялось Али-беком, который одно время был союзником цахурского 
правителя Георгий-хана, но «спустя некоторое время хицкие правители разгромили и Цахур и, 
изгнав потомков Георгий-хана, подчинили его своей власти. Затем один из хицких владетелей, 
по имени Али-бек, перенес свою резиденцию в Цахур и сделался родоначальником цахурских, 
впоследствии елисуйских, султанов» 

380. Так как могила эта находится на том же семейном кладбище, где погребен Усми сын 
Усмия, то есть основание считать, что 'Амал-Мухаммад был его сыном или братом. 

Изречение «Могила —• дверь, и все люди входят в нее» восходит к арабскому поэту Абу-л-'Ата-
хйи (род. 748 г. , ум. 825—828 г.) у которого, правда, вместо слова «могила» стоит «смерть». 
По материалам, собранным В. А. Крачковской, указанная фраза (без искажений) встречается 
на ткани 998 г. из погребения у руин гор. Рея (Иран), а также в эпитафиях: 1262 г. — в Татар-
ской АССР, XIV—XV вв. — в Молдавской ССР и того же времени — на острове Милет в Эгей-
ском море По данным Г. В. Юсупова, в Татарской АССР известны две эпитафии с этим изре-
чением, одна 1303 г., а вторая без даты до^ видимо, близкая ей но времени. Надпись из Ку-
муха показывает, что поэзия Абу-л-'Атахйи проникала и в Дагестан. Причем в Дагестане это не 
единственный случай присутствия в эпитафии указанного изречения. Оно (со словом «могила» 
вместо «смерть») встречается на трех других памятниках в Кумухе, датированных 2-й половиной 
XVI в. и 1-й четвертью XVII в. (надписи 388, 398, 420), и на одном в Риче, относящемся ко 2-й 
половине XVI в. (надпись 382). 

381. Чилайми (Ч1илайми) — один из семи «кварталов» Кумуха, имеющий свое особое клад-
бище. С. М. Хайдаков пишет: «Исторический центр лакского народа Гъумучн „Кумух" не одноро" 
ден по своему происхождению. Первоначально семь джаматов составляли как бы семь отдельных 

Шихсаидов, Новые данные, стр. 148—151. 
Картлис цховреба, т. II , Стр. 353. 
Линевич, стр. 16. 
О нем. см. Крачковский, Поэтическое творчество, стр. 15—51. 
Крачковская, Новая арабская надпись, стр. 48—58. 

259 Юсупов, табл. 7, 23. 
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общин. Наиболее древними в народе считают джаматы Ч1илайми и ЦТувади, известные нод общим 
названием Алч1и. Эти джаматы в прошлом отличались некоторыми своими обычаями и даже не-
которыми особенностями в речи. Каждый джамат имел свое кладбище, свою мечеть, свой очар 
(годекан). . . Таким образом, древний Кази-Кумух — это конгломерат семи сельских общин» 
С этим согласуется свидетельство И. А. Гильденштедта (XVIII в.), который в списке лакских се-
лений отметил отдельно Tschilaimi, Zuwadi, Hukal и Kumbasa или Kasikumuch Если первые 
два названия сейчас относятся к «кварталам» Кумуха, то Хукал (Гьухъал) был отдельным селе-
нием, которое хотя слилось с Кумухом, но до сих пор осознается как отдельное селение, известное 
под именем Табахлу. Название Кумбаза следует исправить на Кун-базар (но-лакски Хъун-базар), 
т. е. «большой базар». Это название, будучи синонимом Кази-Кумуха, является свидетельством 
существования здесь уже в XVIII в. большого рынка. 

382. Сведений об ученом шейхе 'Али у нас нет. Надпись указывает на военные действия 
в 1553 г. , в которых погиб этот агульский шейх. Заметим, что в указанном году Улхай-шам-
хал Казикумухский неудачно предъявлял иск агульскому селению Тпиг на земельные у г о д ь я 262. 
Может быть, Улхай-шамхал не ограничивался мирными средствами в притязаниях на Агул 
в 1553 г. Однако более вероятна гибель 'Али во время похода на Кабарду, организованного 
шамхалом зимою 1552-53 г. (см. надпись 383). 

383. Мухаммада следует считать сыном того 'Амал-Мухаммада, которому принадлежит над-
пись 380. Зимний поход в Черкесию, в котором погиб погребенный, по другим источникам неиз-
вестен. Побочные данные позволяют считать, что то был поход войск шамхала в Кабарду. В сере-
дине XVI в. происходила борьба между шамхалом и кабардинскими князьями за гегемонию на 
Северном Кавказе. Обе враждующие стороны пытались заручиться поддержкой у Москвы. В 1557 г. 
кабардинские послы просили у Ивана Грозного вооруженной помощи против шамхала, а послы 
шамхала били челом, чтобы астраханские воеводы оберегали шамхала «от всех сторон» 2®®. В 1559 г. 
в Москву прибыли снова послы из Кабарды и из Шамхальства. Первые из них опять просипи, 
чтобы царь «оборонь учинил от Шевкалского государя», а вторые, чтобы он «оборонил от холопей 
своих от черкаских князей» Грозный стал на сторону Кабарды 

Интересно отметить, что надпись причисляет кабардинцев к числу «неверных», т. е. не счи-
тает их мусульманами. 

385. Примечательно, что вслед за именем покойной вместо ожидаемого имени отца указано 
имя ее матери. Подобные же примеры встречаются в надписях 74, 584 и 585. 

387. Этот Сурхай, как видно, был братом того Мухаммада, который погиб в 1552-53 г . 
в Кабарде (см. надпись 383). Так как дата его смерти совпадает с датой убийства его другого 
брата, Бу'дай-шамхала (см. надпись 388), то можно предполагать, что и Сурхай был убит 
одновременно с последним. 

388. По другим источникам этот шамхал неизвестен. Как видим, он был братом Мухаммада, 
погибшего в Кабарде в 1552-53 г. (см. надпись 383), и Сурхая, погибшего в 1566-67 г. (см. над-
пись 387). 

По ходатайству кабардинского князя Темрюка, Иван Грозный в 1567 г. заложил русскую 
крепость в устье р. Сунжи Она должна была прикрывать Кабарду от набегов подданных шам-
хала. Бу'дай-шамхал, конечно, не мог спокойно наблюдать строительство этой крепости, и по-
этому хронологическое совпадение закладки крепости в устье Сунжи с гибелью на войне Бу'дай-
шамхала и его брата Сурхая вряд ли случайно. Оба они были убиты в сражениях, которыми, оче-
видно, сопровождалось строительство этой крепости. 

390. По другим источникам этот шамхал также неизвестен. 

Хайдаков, Очерки, стр. 103, 104. 
281 Guldenstadt, I , S. 494. 

Шихсаидов, Новые данные, стр. 150, 151. 
Полное собрание русских летописей, т. XI I I , 1-я половина, стр. 284. 
Там же, т. X I I I , 2-я половина, стр. 312, 313. 
Там же, стр. 324. 

^^^ Там же, стр. 407. 
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391. Акуша (Акъуша) населена даргинцами. В XIV—XVI вв. ее жители платили дань бы-
ками казикумухским шамхалам Упоминается в 1507 г.̂ ®®. В 1598 г. среди союзников или под-
чиненных шамхала был и «кабак Аркуша, а в нем шевкалов уздень Бурунчи, у него 30 человек 
конных» В 1724 г. «аккушинцы» были подвластны ,шамхалу тарковскому 'Абд ал-Гираю и 
оказывали ему помощь В 1735 г. управлявший Акушами кадий присягнул на верность Рос-
сии но в 1742 г. это селение было временно захвачено иранским шахом Надиром 

Из эпитафии узнаем о том, что в июне—июле 1572 г. акушинцы участвовали в военных дей-
ствиях против каких-то «неверных». 

392. Напрашивается предположение, что 'Умар убит в том же сражении, что и предыдуш;ий. 
Если это так, то, значит, в том сражении могли участвовать не только даргинцы из Акушей, но 
ж лакцы из Хосрека. 

393. Ша'бан погиб, как видно, одновременно с 'Умаром в одном и том же сражении. Заме-
тим, что в том же году был погребен и Сурхай-шамхал (см. надпись 390), который мог также по-
гибнуть вместе с ними в одном и том же бою. 

395. Из надписи узнаем об эпидемии чумы в Дагестане во второй половине XVI в. и о том, 
что в табасаранском селении Кюряг были тогда свои «ученые». 

397. Родословная усмиев кайтагских 1620-21 г. заканчивается Рустам-усмй-ханом и его 
братом Султан Мухаммадом, которые были сыновьями :Хан Мухаммад-усмйя, сына Султан 
Ахмад-усмйя, сына Х а с а н - ' А л й - у с м й я 2 7 3 . По сведениям А. К. Бакиханова, Хан Мухаммад 
наследовал своему отцу, умершему в 996 г. х.^м (2. XII. 1587—19. XI. 1588 г.). Мухаммад-хан 
был отцом Рустам-усмйя, известного кодификатора адатов, который, по словам М. М. Кова-
левского; пришел к власти в 1601 г.275. 

Публикуемая эпитафия называет Мухаммад-хана «мучеником», что означает гибель его в ка-
ком-то сражении. 

398. Под именем «государя» скрывается шамхал. Надпись интересна тем, что сообщает о су-
ществовании в Казикумухском шамхальстве должности верховного судьи, и тем, что можно за-
ключить о принадлежности верховного судьи к шамхальскому дому. 

402. Чаре (иначе Джерах) населено табасаранцами. Упоминается под 1630-31 г., когда 
был набран ма'сумом Гирай-хан Джерагскнй 276. 

403—408. Эльхотово (Эльхот) — осетинское селение, основанное в начале XIX в. Раньше 
вемля эта принадлежала Малой Кабарде. Возможно, что кабардинцам она досталась от балкар-
цев, так как первая часть этого названия («эль») на языке последних означает «селение». 

Фантастическое чтение надписей у Эвлия Челеби не должно ставить под сомнение его сви-
детельство о существовании в XVII в. у Татартуна старинного кладбища с надписями на одном 
из тюркских языков. Известно, что местность у Татартуна являлась важным стратегическим и 
экономическим центром Золотой Орды и там могли находиться могилы видных татарских санов-
ников и кое-кого из ханов, но, конечно, не Хулагу и не сыновей Чингисхана. 

409. Речь идет о сасанидских царях Йездигерде II (438—457) и Хосрое I Ануширване (531— 
579), которым приписывается сооружение дербентских укреплений. 

410. У А. Олеария сказано, что, пройдя на север от Дербента четверть мили, он и его спут-
ники «расположились рядом с виноградником, где небольшая река образует границу между 
персидскими и дагестанскими татарами. Здесь мы встретили [гробницы] еще двух мусуль-

Derbend'Ndmeh, р. 671 ( = отд. из-д., р. 217); Мухаммед Рафи, стр. 23. 
Баркуев и др., стр. 184, 185. 
Белокуров, стр. 293. 
Бутков, ч. I, стр. 80. 
Там же, стр. 128. 
Там же, стр. 214, 215, 226, 511, 514. 
Акты, т. I I , стр. 1073. 
Бакиханов, стр. 88. 
М. Ковалевский, стр. 234. 
Шихсандов, Новые данные, стр. 146. 
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манских святых; одна из них — Пюр-Мухара — была на попе, другая — Имам-Курхуда — на 
горе» 

413. Шах 'Аббас I (1587—1629) утвердился в Дербенте после того, как в 1606 г. дербентцы 
восстали против турецкого господства и пленили турецкий гарнизон 2'®. 

415. Это первое упоминание Тпига. Но присутствие в нем куфических надписей говорит 
в пользу существования этого селения в более раннее время. 

416. Джаханшах имя персидское. 
417. Наиболее интересным свидетельством этой надписи нужно считать указание на то, что 

сел. Рича и окружающая его территория («вилайат Рича») в начале XVII в. подчинялись Кумуку, 
т. е. входили во владения шамхала. Надпись, кроме того, доказывает, что лезгинское селение 
Гельхен в ту пору уже существовало под теперешним названием. 

418. Шах Мухаммад-бек, очевидно, один из родственников цахурских султанов. Кроме 
мишлешских мастеров в работах принимал участие и мастер из цахурского селения Сегуд (Хьойик), 
которое, оказывается, тогда уже существовало. 

420. Отец покойного Бу'да-шамхал (Бу'дай-шамхал) убит в 1566-67 г. (см. надпись 388). 
Сам "Алй-бек, видимо, идентичен «князю» казикумухскому, о котором говорят русские доку-
менты конца XVI и начала XVII вв. Так, в 1598 г. в числе подчиненных шамхалу войск 
было «в Кавыр-Кумыках у Алебека князя з братьею с 500 человек конных» 279. Терский 
жилец И. Морышкин в 1602 г. шел в Грузию через владения шамхала и «пришол в кабаки 
к Ал-беку, где его чуть не убили как л а з у т ч и к а » 280. в 1614 г. князь Гирай Тарковский 
присягал царю Московскому за себя и за других феодалов, в том числе и за 'Алй-бека Кази-
к у м у х с к о г о 281. В 1615 г. к 'Алй-беку писал находившийся в Терках кахетинский царь Тей-
мураз 282. в том же году Султан Махмуд Эндерийский, желая помириться с Гираем и Илда-
ром Тарковскими, обратился за посредничеством к ' А л й - б е к у 28з. Примирение их состоялось 
в 1619 г. , и обе стороны дали своих аманатов ' А л й - б е к у 2 8 4 . 

Если эта эпитафия принадлежит этому 'Алй-беку, то она важна как свидетельство, что 
он был сыном Бу'дай-шамхала. Роль, которую играл 'Алй-бек в делах шамхальства, вполне 
соответствует нашему предположению. 

421. Как явствует ив надписи, Кырхларская мечеть построена при 'Аббасе I, поэтому ее 
назвали также мечетью шаха 'Аббаса. Кара-хан был, очевидно, правителем Дербента. Дата 
приведена по монгольскому летосчислению («год барса») и по мусульманскому. 

422. 'Иса был, очевидно, сыном Фатимы, умершей в 1591-92 г. (см. надпись 396). 
423. По поводу этой надписи Н. В. Ханыков писал: «Упоминаемый здесь Юсуф-хан, оче-

видно, никто другой как известный беглербек шаха Аббаса I в Ширване, управлявший этой про-
винцией с 1019 года по 1034 г. х. (1610—1624) . . . Экспедиция, о которой здесь идет речь, была 
в 1031 году [хиджры. — Л. Л.] и, хотя она не оставила других следов в истории, но все же дока-
зывает, что Самурский округ входил в пределы Ширвана» 

Однако из надписи не вытекает, что в начале XVII в. долина Самура («Самурский округ») 
входила в состав Ширвана. Логичнее рассматривать поход Йусуф-хана как экспедицию против 
враждебных соседей. Выше мы видели (см. надпись 357), что в XV в. Ахты действительно подчи-
нялись Ширвану. В хронографе 'Абд ал-Хайа и в хронографе Малйджа говорится, что в 1541-42 г. 
ахтынцы и дербентцы вместе выступали против Рутула а это значит, что и в 1541-42 г. Ахты 

Олеарий, стр. 490. 
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находились если не в зависимости, то во всяком случае в союзе с Ширваном. Значит, разрыв в от-
ношениях Ахтов и Ширвана произошел после 1541-42 г. и он привел к разорению Ахтов Йусуф-
ханом. В настоящее время есть и другие известия о разорении Ахтов Ширваном, которые во 
времена Н. В. Ханыкова были неизвестны (см. ч. 2, надпись 583 и комментарии к ней). Они по-
казывают, что это было произведено войсками ширванского беглербека и дербентского султана 
не в 1621-22 г. (в 1031 г. х. но Н. В. Ханыкову), а в 1620-21 г. 

В переводе надписи Н. В. Ханыковым значится, что мастер восстановил селение Ахты, ко-
торое лежало в развалинах 8 лет после разорения. Однако правильнее считать, что речь здесь 
идет о восстановлении не селения, а KaKoii-то постройки, скорее всего мечети. 

424. О ближайших преемниках Сурхай-шамхала, похороненного на Шамхальском клад-
бище (см. надпись 390), мы знаем мало. А. К. Бакиханов, на основании неизвестных нам 
источников, говорит о Чубан-гаамхале, умершем будто бы в 1574 г.287. Русские документы 
1597—1608 гг. сообщают о Сурхай-шамхале, которого мы назовем вторым. В 1597 г. сообща-
лось, что Султан Махмуд Эндерийский и другие феодалы «с Суркай с шевкалом б р а н я т ц а » ® 8 . 

От того же года известно его послание царю Борису Г о д у н о в у ® » , в 1602 г. в Москву при-
е в я и л посол «от С у р к а й - ш е в к а л о в а » 29о. в документе 1603 г. говорится, что шамхал проживает 
большей частью в Казикумухе что он «ныне ослеп, а дети его все в розни и всякой живет 
себе» 292. в 1608 г. на Руси было получено известие, что «кумыцкой Сурка щелкал» будто бы 
поехал к туркам за помощью против Персии и Руси 293. Правдоподобность .этого слуха весьма 
сомнительна, так как старый и слепой шамхал вряд ли решился бы на такое путешествие. 
Вскоре после этого он умер. Когда в 1614 г. пришло в Терки царское послание Сурхай-шам-
халу, то местные воеводы написали в Москву, что послание это ими задержано, так как «ево 
(Сурхай-шамхала .—Л. Л. ) в Кумыках давно не стало, умер» 291. 

После смерти Сурхая И шамхальское достоинство досталось Андию, сыну безымянного 
•шамхала, правившего в" 1589 г. Сам Андий в указанном году находился в аманатах у кабар-
динского князя Солоха 295. в 1598 г. он управлял в Кафыр-Кумыке и мог тогда выставить 
150 человек конных воинов 296. Один из сыновей Андия в 1600 г. был в аманатах у кабар-
динского князя Казыя Ш у п ш у к о в а 297. в 1604 г. сын Андия, 'Алй-султан, ходил на Сунжу 
для встречи турецких войск 298. Андий и его брат Султан Махмуд Эндерийский находились 
во вражде со своими родственниками Гираем и Илдаром, которые в 1614 г. присягнули на 
верность Москве 299. к этому времени Андий уже стал шамхалом, как о том сообщали тогда 
в Москве терские воеводы: «На шевкалстве ныне сидит шевкала старого сын Андея» Рези-
денцией его был, кажется, Кази-Кумух, так как в 1615 г. Султан Махмуд посылал «в Казы-
кумухи к брату своему к Андее шевкалу», чтобы он поручил 'Алп-беку Казикумухскому стать 
посредником в мирных переговорах между Султан Махмудом и Гираем 301. В 1617 г. Андий-
шамхал заверял русское правительство в своем дружественном расположении к п о с л е д н е м у 302. 
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Умер он, очевидно, в 1623 г., когда пгамхалом стал его племянник сын Сурхай-шамхала П, 
Илдар, которому принадлежит публикуемая эпитафия. 

До своего избрания Илдар проживал в сел. Тарки. Впервые он упоминается в 1603 г., когда 
ему, в числе других дагестанских феодалов, были присланы подарки от царя Бориса Годунова 
Но в 1604 г. он участвовал во встрече турецкого войска на р. Сунже s""*. В 1614 г. Илдар и его стар-
ший брат Гирай присягнули царю Михаилу Федоровичу. К тому времени его сын Амйр-хан на-
ходился аманатом в Терках Илдар и Гирай находились во вражде с Андий-шамхалом и Сул-
тан Махмудом Эндерийским. Когда в 1619 г. умер Гирай, то Илдар временно помирился с ними 
В 1620 г. OF обращался с просьбой не облагать пошлиной товары, которые он доставляет на про-
дажу в Терки Сын Илдара Амйр-хан в 1621 г. приезжал в Москву в качестве его посла®"®. 
При содействии русского правительства Илдар получил шамхальское достоинство в 1623 г. 
Однако в дальнейшем он лавировал между Русью и Ираном, уверяя правительства обеих держав 
в своих верноподданнических чувствах. Побывавший в 1624 г. в Тарках русский путешественник 
Ф. А. Котов сообщает, что «тут седит Илдырхан шурин шахов» Действительно, его сестра 
в 1614 г. была отдана в жены шаху 'Аббасу I В 1626 г. Илдар-шамхал ходатайствовал перед 
царем о жалованье ^̂ ^ и в следующем году получил его вместе с военной помощью и правом бес-
пошлинной торговли на Руси В 1632 г. усмий Кайтагский неудачно пытался помирить Илдара 
с Султан Махмудом а в 1634 г. Илдар вместе с русскими войсками ходил походом на Султан 
Махмуда Последнее известие об этом шамхале относится к декабрю 1634 г. а в августе 
следующего года в Кази-Кумухе готовились к избранию нового шамхала Публикуемая нами 
надпись относит смерть Илдар-шамхала к 1045 году хиджры, который начался 17 июня 1635 г. 
Значит, Илдар-шамхал умер в конце июня или в июле 1635 г. 

426. Из лиц шамхальского дома известен некий «князь» Мухаммед, присягнувший царю 
Московскому в 1614 r.^i®. Среди Сурхаев 1-й половины XVII в. можно назвать правителя Кара-
будахкента в 1603—1615 гг. шамхала сынаг'Алй-бека (см. надпись 427) и шамхала сына Ги-
рая (см. комментарий к надписи 427). Имеют ли они отношение к упомянутым в этой эпитафии — 
неизвестно. 

427. После смерти Илдар-шамхала стал шамхалом Айдемир, сын Султан Махмуда Энде-
рийского, рожденный от дочери кабарджнского князя Алхаса Ш о л о х о в а 32о. 

О нем становится известно с 1615 г., когда предполагалось, что Султан Махмуд даст его 
аманатом в Терки s^i. Б 1626 г. Айдемир присягиз^л на верность царю М о с к о в с к о м у 322. в 1633 г. 
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Илдар-шамхал советовал русскому правительству принять присягу на верность от Султан 
Махмуда лишь при условии, если он отдаст в аманаты «сына своего большого Айдемиря» или 
другого сына К а з а н - А л п а в 1634 г. Айдемир отдал в аманаты своего годовалого сына 
Т о з е л о в а 324:. в 1635 г. Султан Махмуд ездил из Эндери «в Казыкумыхи для обиранья на 
шевкалство сына ево, Айдемиря мурзы, и давал кабацким узденем подарки — лошади и быки 
и овцы, где даетца по их обычаем шевкалство, а то де у них исстари повелось, что от шев-
калства подарки дают всяким людем и до последнево узденя» 325. По возвращении в Эндери 
Султан Махмуд сообщил, «что договор де у кумыцких мурз на том учинен до пряма, что на 
шевкальстве быть сыну его, Айдемирю, и сын его, Айдемир, едет вскоре в Казыкумухи и 
в Казыкумухах де ему женитца у Тучелова мурзы, а женясь де ему там и шевкалство дадут» 326. 
Придерживаясь лояльной политики по отношению к Руси, Айдемир-шамхал в марте 1641 г. 
принял участие в походе против враждебных Руси кабардинских князей. Поход оказался 
неудачным, и в числе сложивших голову в Кабарде оказался сам А й д е м и р - ш а м х а л зэт. 

Таким образом, Сурхай I I I , сын 'Алй-бека (Казикумухского?), мог получить шамхальское 
достоинство в начале 1641 г. Никаких других документов, кроме публикуемой эпитафии, об этом 
шамхале не известно. Это можно объяснить непродолжительностью его правления, длившегося не 
более одного месяца. Пишущий эти строки не может принять замечания Е. Н. Кушевой, сделанные 
в его адрес: «Указание Л. И. Лаврова о том, что Сурхай-шамхал умер в 1639—40 гг. (правильнее: 
в 1640-41. — Л. Л.), опровергается современными русскими документами. Шамхал Сурхай был 
еще жив в 1659 г.» Е. Н. Кушева в данном случае приняла двух разных лиц за одного: пра-
вившего до 1667 г. включительно Сурх;ай-шамхала, сына Гирая®^', и Сурхай-шамхала, сына 'Али-
бека, которому принадлежит опубликованная нами эпитафия. Так как нет оснований сомне-
ваться в подлинности эпитафии, то остается признать, что в 1641 г. умер шамхал Сурхай III, 
сын 'Алй-бека, преемником которого стал Сурхай IV, сын Гирая. На своей ошибке Е. Н. Ку-
шева настаивает и в более поздней работе. Роворя об эпитафии Сурхай-шамхала, сына 'Алй-
бека, она пишет: «Полагаю, что в этой надписи слово шамхал не означает, что этот сын 
Алибека был шамхалом в К у м ы к и и » ззо. Е. Н . Кушева допускает неоправданную натяжку, 
пытаясь найти какое-то особое значение для слова шамхал, присутствующего в эпитафии тт 
Шамхальском кладбище. 

Сурхай III был последним из шамхалов, похороненных в Кумухе. Переселение этой дина-
стии из Кумуха на Кумыкскую плоскость произошло постепенно. Еще в XVI в. шамхалы часть 
времени года проводили в Тарках. Сурхай II проживал больше в Кумухе. То же самое, кажется, 
нужно сказать об Андие и, может быть, об Айдемире. Илдар жил в Тарках, но, по традиции, был 
погребен в Кумухе. Если правильно наше предположение, что Сурхай III являлся сыном 'Алй-
бека Казикумухского, то, очевидно, его постоянной резиденцией был Кумух. Начиная с Сур-
хая IV, т. е. с 1640-х годов, шамхалы прочно оседают на Кумыкской плоскости и за ними утвер-
ждается название Тарковские. 

Впоследствии у историков сложилось неправильное представление, будто шамхалы это 
исконно кумыкская по происхождению династия, издревле имевшая свою резиденцию в Тарках. 
Это недоразумение стало очевидным после того, как в 1951 г. мы обнаружили семейное кладбище 
шамхалов XVI—XVII вв. в лакском селении Кумух. В предварительном сообщении об этом мы 
писали: «Открытие этого кладбища в Кумухе доказывает, что центром шамхальства до XVII в. 
были не Тарки, а Кумух. Теперь можно объяснить многое, казавшееся непонятным в истории 
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Дагестана. Так, стало ясным, почему шамхала, выступавшего против Тимура в 1396 г., персидские 
источники называют не тарковским или кумыкским, а лакским (гази-кумукским); почему в XV в. 
кайтаки, не боясь шамхала, свободно грабили проезжих у самых стен Тарки; почему не в Тарках, 
а в Кумухе сохранились старинные памятники дагестанской архитектуры (замок, известный 
с XIII в., и две мечети, принадлежаш;ие к числу древнейших в Дагестане); почему не Тарки, 
а Кумух в старину привлекал к себе всякого рода строителей, ремесленников разных специаль-
ностей, торговцев, религиозных проповедников и т. д.; наконец, почему Грузия, находящаяся 
далеко от Тарков и сравнительно близко от Кумуха, являлась объектом частых набегов, которые 
организовывали шамхалы» 

Находка кладбища шамхалов в Кумухе многим казалась неправдоподобной и вызвала спе-
циальную командировку в Кумух арабиста из Дагестанского филиала Академии наук М. С. Саи-
дова для проверки фактов, изложенных нами в докладе, который был зачитан в этом филиале 
в 1951 г. Следом за нашей публикацией арабских надписей Шамхальского кладбища вышла пуб-
ликация и М. С. Саидова тех же надписей Хотя он и не называет нашего имени, но приведен-
ные им факты подтвердили изложенное нами в докладе и в предварительном сообщении 
в печати. 

428. Имя отца погребенного читается неуверенно. 
429. Это родная сестра Илдар-шамхала (см. надпись 424). 
430. По словам Е. М. Шиллинга, Була Пумару приписывают основание селения Кванада. 
Кванада населена багулалами или иначе кванадинами, этнографической группой аварцев, 

говорящей на особом (багулальском или квападинском) языке. 
431. «Тысячу» в поздних датах опускают довольно часто. Не зная этого, М. М. Ихилов и 

отнес надпись к VII в. В пользу позднего происхождения говорит также ее почерк, который «не 
куфический» (устное сообщение М. М. Ихилова). 

433. Если сообщение П. С. Уваровой правильно, то эта надпись является старейшим му-
сульманским памятником среди адыгейцев. 

Доисламским верованиям адыгейцев и кабардинцев посвящена одна из наших работ 
к которой мы отсылаем тех, кто этим интересуется. Остановимся только на вопросе: когда ислам 
проник в Адыгею и Кабарду? Архызские надписи (см. надписи 8 и 9) свидетельствуют, что уже 
в XI в. по соседству с адыгейцами существовали мусульманские общины. В XI I I в. ислам проник 
в Золотую Орду, а в начале XIV в. стал в ней государственной религией. В 1334 г. упоминается 
соборная мечеть в окрестностях Бештау Вполне вероятно, что среди адыгов в XIV в. уже 
имели место попытки распространения ислама золотоордьшскими татарами. Однако эти попытки 
не дали тогда ощутимых результатов, и поэтому источники XV вв. называют адыгов христиа-
нами ipo д(е наблюдается и у ряда писателей XVI в. Персидский документ 1554-55 г. при-
числяет адыгов к «неверным» Но в XVI в. христианство уже не было официальной религией 
всех адыгов. В 1588 и 1589 гг. кабардинские князья присягали царю Московскому «по своей вере 
по мусулманскому закону» Документы XVI в. убеждают в значительном распространении 
ислама среди кабардинцев и части адыгейцев. Но в XVI в. не было достаточных условий для бур-
ного успеха мусульманской пропаганды у адыгов. Трудно представить, чтобы в Кабарде и Адыгее, 
которые в XVI в. искали дружбы с Москвой, а не с Крымом и Дагестаном, сложились благоприят-
ные обстоятельства для деятельности миссионеров из Крыма или Дагестана. Правдоподобнее пред-
полагать, что в Кабарду и Закубанье ислам проник до XVI в. Не права Е. Н. Студенецкая, кото-

331 Лавров, Некоторые итоги, стр. 7. 
Саидов, О некоторых памятниках, стр. 127, 128. 
Лавров, Доисламские верования. 

334 Тизенгаузен, т. I , стр. 301. 
335 Шильтбергер, стр. 58, 59; Барбаро, стр. 56; Веселовский, стр. 15. 
336 Герберштейн, стр. 160; Матвей Меховский, стр. 62, 63; Аннинский, стр. 328; Martinus 

Broniovius, p. 12. 
33' Fekete, S. 128. 
338 Белокуров, стр. 47, 107, 138. 
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рая считает, что «ислам в Кабарде насаждался с XVI в.» ^зв. Еще большую ошибку делают те, кто 
относит это событие к XVIII в. Ислам проник к адыгам не позже XV в. Религиозную обстановку 
у адыгов в начале XVII в. так характеризует Джиованни Лукка: «Одни из них магометане, а дру-
гие следуют греческому обряду, но первых больше» В течение XVIII в. все кабардинцы и 
преобладающее большинство адыгейцев стали мусульманами. Лишь кое-где в горах Черноморского 
побережья доисламские верования продолжали господствовать вплоть до середины X I X в. Только 
в 1850 г. приняло ислам адыгейское общество Гъуайе Таким образом, распространение мусуль-
манской религии среди адыгов растянулось не менее чем на 500 лет. 

434. Байазйд-султан как правитель Дербента известен с 1653 г. , когда он обращался 
с письмом к астраханским воеводам Его отца Бахрам-султана мы сопоставляем о дербент-
ским правителем «Байрам-салтаном» русских документов 1641—1642 гг.з^^. 

В связи с этой надписью М. X. Нейматова пишет: «В средневековом Азербайджане в виде 
вакфа (пожертвования. — Л. Л.) отдавали не только пахотные земли, сады и нефтяные колодцы, 
но и общественные здания. . . Другой интересной стороной этор надписи является то, что Баязид 
и его отец Бахрам имеют титул султан. В XVII веке, согласно административному делению госу-
дарства Сефевидов, Азербайджан был разделен на ряд областей и округов, во главе которых стояли 
бейлербеи. Пограничные области делились на более мелкие административные единицы, управ-
лявшиеся султанами. Султаны назначались пожизненно. Если должность отца передавалась 
к сыну, то последний получал титул султана. Упомянутая надпись лишний раз подтверждает 
этот вывод. Султаны подчинялись бейлербеям. Бейлербеи могли их и назначать и отстранять от 
должности. . . Титулы хана и султана в течение периода Сефевидов не всегда были равнозначными. 
Во время шаха Исмаила I (1501—1524) не было разницы между титулами султан и хан. . . Со вто-
рого года правления шаха Тахмасиба (1524—1576) титул хана, как правило, стал выше титула 
султана». Далее М. X. Нейматова, ссылаясь на сочинение 1725 г., пишет, что к этому времени 
«бейлербеи подчинялись вали, ханы — бейлербеям, а султаны — ханам» 

Султанами Дербента неоднократно бывали представители племени устаджлу. Таковым 
был, например, Мурад-султан устаджлу, которого в 1735-36 г. сменил Наджаф-оултан 
карачор.лу 3^6. 

435. Корода (Къорода) населена аварцами. 
436. Правителей цахурской территории эпиграфические памятники знают уже в XIII в« 

(см. надпись 74). В 1563 г. иранский шах Тахмасп I дал охранный фирман цахурскому пра-
вителю 'Адй-Курклй-беку, причем в нем говорилось, что «сей владелец состоит в числе нрв^^ 
даннейших нам слуг» В русском документе 1598 г. оказано: «Промеж Кумык и Грузинские 
земли [есть] город Дакур, а в нем [правит] Адикорклю княз, а у него 200 человек к о н н ы х » ^48, 
Таким образом, 'Адй-Курклй-бек правил в Цахуре не менее 35 лет. Иранская ориентация 
цахурских султанов не была постоянной. Так, сохранился фирман турецкого султана от 
1607 г. , в котором говорится о пожаловании цахурскому правителю 'Алй-султану следующих 
селений в Северном Азербайджане: Мешебаши, Ках, Зерне, Кум, Лекети и Алагёз349. Хот же 
'Алй-султан в 1616 г. получи-л благодарственный фирман от иранского' шаха 'Аббаса I за 
верную службу. В этом же фирмане содержался приказ 'Алй-султану оказать помощь шир-
ванскому беглербеку Йусуф-хану в выполнении порученного ему, очевидно военного, задания 

839 Студенецкая, стр. 183. Ср. Токарев, Этнография, стр. 258. 
340 Дубровин, Черкесы, стр. 29; Токарев, Религиозные пережитки, стр. 6. 

Жан де Люк, стр. 489. 
342 Акты, т. X, стр. 685, 686. 

Русско-дагестанские отношения, стр. 190. 
344 Акты исторические, стр. 45; Полиевктов, Посольство, стр. 66—70, 114. 
345 Нейматова, Эпиграфические памятники, стр. 23—25. 
з4в Там же, стр. 25. 

Акты, т. П, стр. 1086. 
848 Белокуров, стр. 293. 
349 Акты, т. I I , стр. 1085. 
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в Южном Дагестане или Северном А з е р б а й д ж а н е sso. Из фирманов шаха Сафй 1632, 1635, 1636 
и 1637 гг. , адресованных цахурскому султану Мухаммад-хан-беку, видно, что этот султан 
находился в иранском подданстве и шах приказывал ему совершать вторжения в Грузию ssi. 
Шах 'Аббас II двумя фирманами в 1642 г. утвердил цахурским правителем Халйл-бека, сына 
Мухаммад-хан-бека и приказал ему отправиться походом в Г р у з и ю 3 5 2 . 

В публикуемой надписи нельзя разобрать имя султана, приказавшего в 1662-63 г. восста-
новить какое-то здание в сел. Мишлеш. Но из надписи 441 (см.) видно, что это был тот же 
Халйл-бек (Халйл-султан). 

438. Хайдар («лев») — эпитет халифа 'Алй, особо почитаемого. Устройство водопровода 
в Дербенте относится, таким образом, к последнему году царствования шаха 'Аббаса II 
(1642—1666) и первому году правления ширванского беглербека Наджафкулй-хана, который, 
по А. К. Бакиханову, занимал эту должность с 1666 по 1674 г.ззз. Хаджжй Йа 'куб , кото-
рый провел арык в город, был правителем Дербента или мастером. Кауоар — легендарный 
источник в раю. 

439. Настоящая эпитафия принадлежит одному из представителей династии нуцалов, т. е. 
ханов аварских. О Дугри-нуцале, сьше 'Умма-нуцала, известно лишь, что он присутство-
вал в качестве понятого при составлении контракта, заключенного джама'атом Хунзаха 
с новоселами Но контракт датирован 7.IV.1699 г. Предполагать ошибку в дате, указанной 
в эпитафии, не представляется возможным. Остается принять одно из двух: либо в дошедшие до 
нас две копии контракта вкрались ошибки переписчиков, неправильно указавших дату, либо во 
2-й половине XVII в. в Аварии правилк два разных Дугритнуцала. 

440. Здесь содержится самое раннее известие о цахурском селении Муслаг. О землетрясении 
1668 г. сообш;ается и в следующей надписи (см.). Настоящая надпись ценна тем, что приводит об-
щее число погибших от землетрясения в сел. Мишлеш. 

441. Из текста надписи видно, что З^алйл-бек, утвержденный шахом в должности султана ца-
хурского в 1642 г. (см. комментарий к надписи 436), продолжал править не только во время земле-
трясения 1668 г . , но и во время восстановления мечети в 1670-71 г. , так как иначе в надписи не 
было бы сказано в его адрес: «да продлит Аллах его правление!». Таким образом, правление ^Ха-
лйл-султана длилось не менее 29 лет. 

О крупном землетрясении 1668 г. сейчас найдены и другие известия. На титульном листе лак-
ского перевода Дарбанд-наме из собрания Матенадарана в Ереване записано: «Вот произошло 
сильное известное землетрясение, которое разрушило [такие] города, как Шемахи и Цахур, в ут-
реннее время, в тысяча семьдесят восьмом году» В хронографе 'Абд ал-Хайа сказано: «Про-
изошло землетрясение в конце месяца раджаб, когда оставалось два дня, во время утренней молитвы; 
оно разрушило Шемахи и другие аулы и города и погибло [при этом] много людей — год тысяча 
семьдесят ^ss восемь» Согласно этой записи, землетрясение произошло утром 13 января 1668 г. 
Это несколько расходится с известием надписи 440, которая относит указанное событие ко 2-й по-
ловине января того же года. 

442. Это не единственный памятник аварской письменности. Сохранились средневековые над-
писи па аварском языке, сделанные грузинским алфавитом, и записи аварских слов в арабских ру-
кописях XV—XVII вв.368. 

443. Интересно свидетельство о ширванско-агульских связях в XVII в. 

Там же, стр. 1086. 
Там же, стр. 1086, 1087. 
Там же, стр. 1087, 1088. 
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А. Р. Шихсаидов пишет: «Кто это за Хамза, который приказывает строить (ремонти-
ровать. — Л. Л.) дома? Имеет ли он отношение к правящему дому кайтагских уцмиев, где имя его 
встречается особенно часто? Не идет ли здесь речь об амире Хамзе, который занял кахиагский 
престол после смерти кайтагского уцмия Алисултана и затем был утвержден в 1107 г. х. (1695— 
1696). Усиление Кайтагского уцмийства в XVII в., а также власть отпрысков кайтагского дома 
в ряде лезгинских селений в XIV—XV вв. как будто бы дает основание говорить о влиянии Кайтага 
в Риче в XVII в. Однако это только предположение» Так как предшествующие (1622 г.) и после-
дующие (нач. XVIII в.) источники знают Ричу в составе казикумухских владений, то предположе-
ние А. Р. Шихсаидова кажется маловероятным. 

Отсутствие титула эмир перед именем говорит за то, что Хамза мог быть скорее всего 
должностным лицом местной администрации, подчиненной казикумухскому владетелю (хал-
кьлавчи). 

444. Надпись эта вызывает сомнения в ее подлинности. Имена помянутых ею султанов уж 
слишком похожи на легендарного «султана Джумджума» (см. комментари!! к надписи 10). 

445. Речь идет о восстановлении минарета, возможно, той мечети, которая была разрушена 
землетрясением в 1668 г. и восстановлена в 1670-71 (см. надпись 441). 

447. Дулдуг населен агулами. В приписке к рукописи лакского перевода Дарбанд-наме 
кроме того говорится: «Дата постройки Хушнийской (т. е. находящейся в табасаранском селе 
Хучни. — Л. Л.) соборной мечети Ибрахйм-Халйлом, сыном шейха Дулдугского в тысяча 
девяносто четвертом году хиджры пророка» ЗбО. 

Таким образом, Ибрахйм-Халил в течение одного и того же года построил мечеть 
в табасаранском селении Хучни и мавзолей в Дулдуге. 

448. Можно допустить, что покойный судья был из сел. Кубачи, так как Ах-б-к-нй или 
Ах-б-г-нй напоминает «г1угъбуган», самоназвание кубачинцев. 

449. Считается, что Крепость Суджук-кале (т. е. «крепость-колбаса») построена турками 
в 1722 Г.361. 

По данным 1791 г., «Суджук был квадратен, каждая сторона имела 100 сажень; по углам ба-
стионы коих 4» 

Осмотр следов крепости автором этой работы в 1960 г. показал, что она имела двое ворот (со 
стороны моря и с противоположной от моря стороны), причем по бокам тыльных ворот стояли еще 
две небольшие башни. 

450. Из сохранившихся это самая ранняя мусульманская надпись в Прикубанье. 
451. Гуми населено табасаранцами. Эпидемия чумы длилась около трех лет. Во всяком слу-

чае на рукописи лакского перевода Дарбанд-наме имеется следующая запись: «Разразилась чума 
в городе Гази-Гумик (т. е. в Кумухе. — Л. Л.) . . . и было вынесено из местечка Хукал (лакское 
селение, ныне слившееся с Кумухом. — Л. Л.) более пятисот носилок в тысяча девяносто восьмом 
году» 363 (1098 г. X.=17.XI.1686—6.XI.1687 г.). О том же говорится в приписках Рамадана ал-
Куштилй на старой арабской рукописи: «Случилась чума — да избавит нас Аллах [от нее] на дол-
гие годы! — ввилайате Табасаран [в] 1099 году» зв^ (1099 г. х .=7.Х1.1687—25.X.1688г.) . В хро-
нографе 'Абд ал-Хайа также есть запись: «Дата чумы в Ахтах — 1100 год» (т. е. 26.X.1688 — 
14.x . 1689 г.). Наконец, о том же сказано и в хронографе Малйджа: «Дата большой чумы в Ах-
тах — 1100 год» 

453. Чегем II (Шэджэм II), прежде называвшийся Куденетово II (Къупдэтей II), населен ка-
бардинцами. Мавзолей, о котором идет речь, является самым старым в Кабарде. Этого рода памят-

Шихсаидов, Арабские строительные надписи, стр. 118. 
з'о Шихсаидов, Новые данные, стр. 142 (арабский текст) и 147. 
361 Вейденбаум, стр. 247. 
362 Бутков, ч. I I , стр. 239. 
3 63 Шихсаидов, Новые данные, стр. 153. 
зб« Там же, стр. 145 (арабский текст). 
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нпки по-кабардипски называются «кэшэпэ». Слово это заимствовано от соседних ногайцев, которые 
также строили мавзолеи над могилами знатных людей. В 1564 г. ногайский мурза Тинехмат, зять 
кабардинского князя Темрюка и свояк Ивана Грозного, просил у последнего 100 рублей денег за 
своего убитого на Руси посла. На эти деньги, писал Тинехмат, «рад ним кишепю велю зделати» . 

455. Надпись могла быть сделана мастером Йа'кубом во время строительства или ремонта 
ворот. 

456. Селение Куяда аварское. 
458. В 115 г. X., согласно надписи 1368-69 г., была построена и дербентская соборная мечеть 

(см. надпись 289). 
459. Рисунок, к которому относится надпись, является изображением какого-то сказочного 

героя. 
462. Погребенная могла быть дочерью известного 'Алй-бека Казикумухского (см. надпись 420). 

Продолжение, стр. 137. 



П Р И Л О Ж Е Н И Я 



БИБЛИОГРАФИЯ 

ЗАО — «Записки Имп. Археологического общества», — СПб. 
ЗВО — «Записки Восточного отделения (Имп.) Русского Археологического общества», СПб. 
ЗООИД — «Записки императорского Одесского общества истории и древностей», Одесса. 
ИАК — «Известия императорской Археологической комиссии», СПб. 
И АН — «Известия Академии наук СССР», М. 
ИРГО — «Известия Имп. Русского географического общества», СПб. 
ИСО — «Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского института», Орджоникидзе. 
К — «Кавказ» (газета), Тифлис. 
КСИИМК — «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории мате-

риальной культуры АН СССР», М. 
КСИЭ — «Краткие сообщения Института этнографии АН СССР», М. 
МАК — Материалы по археологии Кавказа, М. 
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР, М.—Л. 
ОЛИКО — Общество любителей изучения Кубанской области, Екатеринодар. 
РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук, М. 
СА — «Советская археология», М,—Л. 
СМАЭ — «Сборник Музея антропологии и этнографии», М.—Л. 
СМОМПК — «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», Тифлис, Махач-

кала. 
ССКГ —• «Сборник сведений о кавказских горцах», Тифлис. 
ТВО — «Труды Восточного отделения Имп. Археологического общества», СПб. 
ТИЭ — «Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая», новая серия, М. 
УЗД — «Ученые записки Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала 

АН СССР», Махачкала. 
УЗК — «Ученые записки Кабардинского научно-исследовательского института», Нальчик. 
У З К Б — «Ученые записки Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института», Наль-

чик. 
ЭВ — «Эпиграфика Востока», М.—Л. 
BAIS — «Bulletin de TAcademie imperiale des sciences de St.-Petersbourg», St.-Pbg. 
BCS — «Bulletin de la Classe des sciences historiques, philologiques et polltiques de I'Aca-

demie imperiale des sciences de Saint-Petersbourg», St.-Petersbourg — Leipzig. 
MA — «Melanges asiatiques», St.-Pbg. 
MAIS — «Memoires presentes a rAcademie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg», St .-Pbg. 

Абаев В., Осетинский язык. — В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, 1, М., 1949. 
Абаев В., Поправки. — В. И. Абаев, Поправки к чтению древнеосетинской Зеленчукской надписи, — 

«Сообщения АН ГрузССР», т. V, 1944, № 2. 

1 Библиография содержит названия всех цитируемых и упоминаемых в настоящем изда-
нии работ. Перед названием каждой работы указано ее сокращенное обозначение, употрвб_ 
ляемое в сносках. Открывающий библиографию список аббревиатур относится также к настоя-
щему разделу. 

223 



П риложения 

Абаев М. — М . Абаев, Балкария (/Гстиормческим очерге), — журн. «Мусульманин», Париж, 1911, 
№ 14—17. 

Абозии. — П. Абозин, Экскурсия на Бирмамыт и по Хасаутскому ущелью, — «Ежегодник Кавказ-
ского горного общества в гор. Пятигорске», № 3, Пятигорск, 1910. 

Акритас. — П. Г. Акритас, Археологическая разведка в Кабарде в 1946 году, — УЗК, т. I I , 1947. 
Акты. — Акты, собранные Кавказской археографической комиссией, т. I I , Тифлис, 1868; т. X, 1885. 
Акты времени Лжедмитрия. — Акты времени Лжедмитрия 1-го. Под ред. Н. В. Рождествен-

ского, — «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском универ-
ситете», 1918, кн. I (264). 

Акты исторические. •—Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией, 
т. IV, СПб., 1842. 

Алборов, Два памятника. — Б. А. Алборов, Два памятника графики из Северной Осетии, — ИСО, 
т. X I X , 1957. 

Алборов, Новое чтение. — Б. А. Алборов, Новое чтение надписи на зеленчукской надгробной 
плите, — «Ученые записки Северо-Осетинского Гос. педагогического института», Орд-
жоникидзе, т. 21, вып. 2, 1956. 

Али-заде. •— А. А. Али-заде, Социалъно-экономическая и политическая история Азербайд-
жана XIII—XIV вв., Баку, 1956. 

Алихапов. — Р. Алиханов, Кубачинский орнамент, М., 1963. 
Алихапов-Аварский, К. — Алиханов-Аварский, В горах Дагестана {Путевые впечатления и рас-

сказы горцев), — К, 1895, № 60. 
Алиханов-Аварский, «Тифлисский листок». — Алиханов-Аварский, В горах Дагестана. Ляки и 

Лякка-кану, — газ. «Тифлисский листок». Иллюстрированное прибавление, 1899, № 5 и 10. 
Алкадари. — Гасан-Эфенди Алкадари, Книга Асари Дагестан, — СМОМПК, вып. 46, Махач-

кала, 1929. 
Андреев. — А. П. Андреев, По дебрям Дагестана, — «Исторический вестник», 1899, № 12. 
Анисимов И. — И. Ш. Анисимов, Кавказские евреи-горцы, — «Сборник материалов по этнографии, 

издаваемый при Дашковском этнографическом музее», вып. I I I , М., 1888. 
Анисимов С. — С. Анисимов, Кавказские Альпы. Путеводитель по Кабарде и Балкарии, М.—Л., 1929. 
Аннинский. — С. А. Аннинский, Рассуждение о делах Московии Франческа Тьеполо, — «Историче-

ский архив», I I I , 1940. 
Анучин. — Д. Н. Анучин, Отчет о поездке в Дагестан летом 1882 года, — ИРГО, т. XX, вып. 4, 

1885. 
Армяно-русские отношения. — Армяно-русские отношения в XVII веке. Сборник документов, Ере-

ван, 1953. 
Армянская география. — Армянская география VII века по р. X. Текст и перевод . . . издал 

К. П. Патканов, СПб., 1877. 
Артамонов, Древний Дербент. — М. И. Артамонов, Древний Дербент, — СА, VII I , 1946. 
Артамонов, История хазар. — М. И. Артамонов, История хазар. Л. , 1962. 
Археологические исследования. —• Археологические исследования в Терской области, — газ. «Москов-

ские ведомости», 1901, № 38; то же: ИАК, Прибавление к вып. 16, СПб., 1905. 
Архипов, Археологическая заметка. —А-л А-в, Археологическая заметка, — К, 1852, № 30. 
Архипов, Очерки исследований древнего города, — А. П. Архипов, Очерки исследований древнего го-

рода Маджара. — газ. «Ставропольские губернские ведомости», 1856, № 13—15, 20. 
Архипов, Очерки исследований о развалинах. — Агафангел Архипов, Очерки исследований о развали-

нах древнего города Маджара, — газ. «Волга», Астрахань, 1862, № 86. 
Асохик. — Всеобщая история Степаноса Таронского Асохика по прозванию, писателя XI столе-

тия, М., 1864. 
Атаев. — Д. М. Атаев, Христианские древности Аварии, — УЗД, т. IV, 1958. 
Атаев и Шихсаидов. — Д. М. Атаев и А. Р. Шихсаидов, История Дагестана. Учебное пособие, 

Махачкала, 1964. 
Аутлев. — П. Аутлев, 32 ли века Майкопской плите?, —газ . «Адыгейская правда», Майкоп, 

1965, № 56. 

224. 



Библиография 

Афанасий Никитин. — Хожение за три моря Афанасия Никитина, М.—Л., 1948. 
Ашурбейпи. — С. Б. Ашурбейли, Очерк истории средневекового Баку (VIII—начало XIX вв.), 

Баку, 1964. 
Бабаев. — Д. Бабаев, Селение Ахты Самурского округа Дагестанской области, — СМОМПК, 

вып. XVII, 1893. 
Базоркин. — М. М. Базоркин, Боргани в Присунженской долине, — «Известия Чечено-Ингуш-

ского республиканского краеведческого музея», вып. 10, Грозный, 1961. 
Байер. — Ф. 3. Байер, О стене Кавказской, — «Краткое описание комментариев Академии наук, 

часть I, на 1726 г.», СПб., 1728. 
Бакиханов. — Аббас-Кули-Ага Вакиханов, Гюлистан-ирам, — «Труды Общества обследования 

и изучения Азербайджана», вып. 4, Баку, 1926. 
Бакланов, Архитектурные памятники. — Н . Б. Бакланов, Архитектурные памятники Даге-

стана, вып. I, Л., 1935. 
Бакланов, Златокуанецы. — Н. Б. Бакланов, Златокузнецы Дагестана, М., 1926. 
Бакланов, Художественная культура. — Н. Бакланов, Художественная культура Дагестана, — 

«Новый Восток», 1924, № 5. 
Баладзори. — Материалы по истории Азербайджана, вып. Ш. Из соч. Баладзори «Книга завоева-

ния страт. Перевод с арабского проф. П. К. Жузе, Баку, 1927. 
Баранов. — П. И. Баранов, Распоряжение Петра I о вознаграждении за археологические находки, — 

«Русская старина», 1872, № 10. 
Барбаро. — Путешествие в Тану Иосафата Барбаро, венецианского дворянина, — «Библиотека 

иностранных писателей о России», т. I, СПб., 1836. 
Баркуев и др., — К. Баркуев, М.-К. Ахмедов и А. Шихсаидов, Исторические сведения о Дагестане 

из арабских рукописей, — УЗД, т. XI , 1963. 
Бартольд, Дербент. — В. Б . Бартольд, Дербент, —Сочинения, т. III, М., 1965. 
Бартольд, Еще известие. — В. Бартольд, Еще известие о Коркуде, — ЗВО, т. XIX, вып. 1, 

1909. 
Бартольд, Место. — В . В. Бартольд, Место прикаспийских областей в истории мусульманского 

мира, Баку, 1925. 
Бартольд, Сочинения—В. В. Бартольд, Сочинения, т. II, ч. 1, М., 1963. 
Баталин. —• Ф. Баталин, Пятигорский край и Кавказские минеральные воды, ч. I—II, СПб., 1861. 
Башкиров, Археологическое обследование. — А. С. Башкиров, Археологическое обследование Таман-

ского полуострова летом 1927 года, — «Труды Секции археологии Института археологии 
и искусствоведения РАНИОН», I I I , М., 1928. 

Башкиров, Изучение. — А. С. Башкиров, Изучение памятников старины, — «Дагестанский сбор-
ник», т. I I I , Махачкала, 1927. 

Башкиров, Искусство. — А. С. Башкиров, Искусство Дагестана. Резные камни, М., 1931. 
Башкиров, Петрографика. — А. С. Башкиров, Петрографика Аварии, — «Труды Секции архео-

логии Института археологии и искусствознания РАНИОН», V, М., 1930. 
Башкиров, Скульптурные памятники. — А. С. Башкиров, Скульптурные памятники дагестанс-

кого аула Кубачи, — «Труды Секции археологии Института археологии и искусствозна-
ния РАНИОН», IV, М., 1928. 

Башкиров, Средневековый памятник. — А. С. Башкиров, Средневековый памятник дагестанского 
аула Кала-Корейш, — «Труды Отделения археологии Института археологии и искусство-
знания РАНИОН», I, М., 1926. 

Башкиров и Боданинский. — А. Башкиров и У. Боданинский, Памятники крымско-татарской 
старины, — «Новый Восток», 1925, № 8—9. 

Бегунов. — Ю. К. Бегунов, Древнерусское описание Дербента и Ширвана, — «Труды Отдела древне-
русской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР», 
т. XXI, М.-Л., 1965. 

Белевы путеиьествия. — Белевы путешествия через Россию в разные асиятские земли, а именно 
в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь, ч. I, СПб., 1776. 

Белокуров. — С. Белокуров, Сношения России с Кавказом, М., 1889. 

15 Зак. Л<! 473 225 



П риложения 

Березин, Арабские надписи. — И. Березин, Арабские надписи в Дербенте, — «Записки С.-Петер-
бургского археологическо-нумизматического общества», СПб., 1850, т. I I , вып. 1. 

Березин, Путешествие. — И. Березин, Яг/тегаествме по Дагестану и Закавказью, изд. 1, Казань, 
1849; то же: изд. 2, Казань, 1850. 

Берже, Кавказ. — А. П. Берже, Кавказ в археологическом отношении, — К, 1874, № 7; то же: «Про-
токолы Подготовительного комитета»; то же: «Записки Общества любителей кавказской 
археологии», кн. I, Тифлис, 1875. 

Берже, Чечня. — А . Берже, и чеченцы, — «Кавказский календарь па 1860 год», Тифлис, 
1859. 

Бернардацци, Христианские древности аа Кубанью. — И. Бернардацци, Христианские древност,и 
за Кубанью, — «Журнал Министерства внутренних дел», кн. 4, 1830. 

Бернардацци, Христианские древности на Кавказе. — И. Бернардацци, Христианские древности 
на Кавказе, — газ. «С.-Петербургские ведомости», 1830, № 140. 

Бигулаев, Копии. — Б. Б. Бигулаев, Копии и фотографии алфавитов и памятников осетинской 
пись.ченности, — Архив Северо-Осетинского научно-исследовательского института (Ор-

джоникидзе), Лингвистика, № 45, д. 10. 
Бигулаев, Краткая история — Б. Б. Бигулаев, Краткая история осетинского письма, Дзауджи-

кау, 1952. 
Бобринский. — А . Бобринский, Доклад о действиях Ими. Археологической комиссии за 

1888 год, — «Отчет Имп. Археологической комиссии за 1882—1888 годы», СПб., 1891. 
Бокарев. — Е. А. Бокарев, Краткие сведения о языках Дагестана, Махачкала, 1949. 
Бропевский. — С. Броневский, Новейшие географические и исторические известия о Кавказе 

ч. 2, М., 1823. 
Броссе. — М. Ъ^оссе, Переписка на иностранных язы,ках грузинских царей с российскими государямш 

от 1639 по 1770 гг., СПб., 1861. 
Бруин. — Путешествие Корнилия де Бруина через Московию, — «Чтения в Имп. Обществе истории 

и древностей российских при Московском университете», кн. I I I , 1872. 
Бутаев. — Д. Бутаев, Казикумух, — газ. «Новое обозрение», Тифлис, 1891, № 2759. 
Бутков. — П. Г. Бутков, Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год, ч. I — II , СПб.,,. 

1869. 
Вардан Великий. — Всеобщая история Вардана Великого, М., 1861. 
Васильев. — А. Т. Васильев, Кази-Кумукцы, — «Этнографическое обозрение», 1899, № 3. 
Вейденбаум. — Е. Вейденбаум, Путеводитель по Кавказу, Тифлис, 1888. 
Верещагин. — А. В. Верещагин, Путевые заметки по Черноморскому округу, М., 1874. 
Веселовский. — А. Веселовский, Несколько географических и этнографических сведений о древней-

России из рассказов итальянцев, СПб., 1870. 
Вопросы. —Вопросы предложенные к обсуждению на съезде,— «Труды V-ro Археологического съезда, 

в Тифлисе», М., 1887. 
Воронов. — Н. Воронов, Из путешествия по Дагестану, — ССКГ, вып. I I I , 1870. 
Вучетич. — Н. Вучетич, Четыре месяца в Дагестане, — К, 1864, № 75. 
Вырубов. — Д. А. Вырубов, Альбом с рисунками жилищ, могильных памятников, одежды и укра-

шений, — Музей антропологии и этнографии АН СССР (Ленинград), Коллекция 693,. 
№ 3. 

В Эр.читаже. —В Эрмитаже дагестанские экспонаты, — газ. «Красный Дагестан», 1929, № 31. 
Габиев, Лаки. — Сайд Габиев, Лаки. Их прошлое и быт, — СМОМПК, вып. X X X V I , 1906. 
Габиев, Мюридизм. — Сайд Габиев, Мюридизм на Кавказе, — газ. «Красный Дагестан», 1925,. 

№ 39. 
Гаджиева, Кумыки. — С. Ш. Гаджиева, Кумыки, М., 1961. 
Гаджиева, Материальная культура. — С. Ш. Гаджиева, Материальная культура кумыков XIX— 

XX вв., Махачкала, 1960. 
Гаджиева, Очерк. — С. Ш. Гаджиева, Очерк истории и этнографии дагестанских терекеменцев 

в XIX веке, — «Ученые записки Дагестанского гос. женского педагогического института»,, 
т. I I , Махачкала, 1958. 

226. 



Библиография 

Ган К. — К. Ф. Гаи, Биография Г. И. Радде, — в кн.: «Коллекции Кавказского музея», т. VI, 
Тифлис, 1912. 

Ган П. — П. В. Ган, Копии рисунков и эстампы надписей, обнаруженных в г. Кубани, — Рукописный 
отдел Института народов Азии АН СССР (Ленинград), разр. 2, он. 2, № 23. 

Гасанов. — Али Гасанов, Краткая история Дагестанской ССР, — газ. «Красный Дагестан», 1926, 
№ 33. 

Генко. — А. Н. Генко, Арабский язык и кавказоведение, — «Труды Института востоковедения», 
вып. XXXVI, М.—Л., 1941. 

Гербер, Известия. — И. Г. Гербер, Известия о находящихся на западной стороне Каспийского моря 
между Астраханью и рекою Куром народах и землях и о их состоянии в 1728 году, — 
«Сочинения и переводы к пользе и увеселению слуягащие», СПб., 1760, сентябрь. 

Гербер, Описание. — И. Г. Гербер, Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского 
моря, — в кн.: История, география. 

Герберштейн. — С. Герберштейн, Записки о московских делах, СПб., 1908. 
Гмелин. — С. Г. Гмелип, Путешествие по России для исследования всех трех царств в природе, 

ч. I I I , половина 1-я, СПб., 1785. 
Гневушев. — А. М. Гневушев, Акты времени правления царя Василия Шуйского, М., 1914. 
Годовой отчет. — Годовой отчет Общества любителей кавказской археологии за 1876 год, — 

«Известия Общества любителей кавказской археологии», вып. I, Тифлис, 1877. 
Голиков. — И. И. Голиков, Деяния Петра Великого мудрого преобразователя России, собранные 

из достоверных источников и расположенные по годам, изд. 2, т. 9, М., 1838. 
Голицын. — П. Б. Голицын, Жизнеописание генерала от, кавалерии Емануеля, СПб., 1851. 
Головинский. — П. И. Головинский, Заметки о Чечне и чеченцах, — «Сборник сведений о Терской 

области», вын. 1, Владикавказ, 1878. 
Гольденберг. — Л. А. Гольденберг, Рукописные карты и планы XVIII века как источник по исто-

рии города Дербента, — «Археографический ежегодник за 1963 год», М., 1964. 
Городцов, Елизаветинское городище. — В. А. Городцов, Елизаветинское городище и сопровождаю-

щие его могильники по раскопкам 1935 года, — СА, I, 1936. 
Городцов, Результаты. — В. А. Городцов, Результаты археологических исследований на месте раз-

валин г. Маджар в 1907 году, — «Труды Четырнадцатого археологического съезда в Чер-
нигове», т. I I I , М., 1911. 

Гребенец. — Ф. С. Гребенец, Ворга-Каш (Могила Борган-хана), — газ. «Турские ведомости», Вла-
дикавказ, 1913, № 224. 

Гюзальян. — Л. Т. Гюзальян, Две строительные надписи из Кубачи, — ЭВ, XVI, 1963. 
Дебиров, Надмоги.гьные памятники. — П. М. Дебиров, Надмогильные памятники Дагестана XV— 

XVIII вв., — УЗД, т. X, 1962. 
Дебиров, О художественных образах. — П. М. Дебиров, О художественных образах в народно-де-

коративном искусстве аварцев, — УЗД, т. VI, 1959. 
Дешериев. — Ю. Д. Дешериев, Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы 

происхождения -и исторического развития горских кавказских народов. Грозный, 
1963. 

Джанашвили. •— М. Джанашвилн, Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе 
и России, — СМОМПК, вып. X X I I , 1897. 

Дирр. — А. Дирр, Экскурсия по Дагестану, — К, 1903, № 187. 
Дорн, Атлас. — Атлас к путешествию Б. А. Дорна по Кавказу и южному побережью Каспийского 

моря, СПб., 1895. 
Дорн, Каспий. —• Б . Дорн, Каспий, СПб., 1875. 
Дорн, Отчет. — Б. Дорн, Отчет об ученом путешествии по Кавказу и южному берегу Каспийского 

моря, - ТВО, ч. VII I , 1864. 
«Древности». — «Древности». Труды Московского археологического общества, т. VIII , М., 

1880. 
Дубровин, История. — Н. Дубровин, История войны и владычества русских на Кавказе, т. I, кн. 1, 

СПб., 1871. 

227 15* 



П риложения 

Дубровин, Черкесы. — Н. Дубровин, Черкесы (адыге), Краснодар, 1927. 
Дьячков-Тарасов. —• А. Дьячков-Тарасов, Заметки о Карачае и карачаевцах, — СМОМПК, 

вып. XXV, 1898. 
Егише. — История Егише еардапета. Перевод с армянского П. Шаншиева, Тифлис, 1853. 
Егоров. — Н. М. Егоров, Боргустанский клад 1941 г., — СА, XV, 1951. 
Ермоленко. — М. И. Ермоленко, Путеводитель по Кабарде и Валкарии, Нальчик, 1928. 
Жан де Люк. — Жан де Люк, Описание перекопских и нагайских татар, черкесов, мингрелов и 

грузин, — ЗООИД, т. XI , 1879. 
Живило. — К. Живило, Каталог Кубанского этнографического и естественно-исторического 

музея. Витрина № XVI, Екатеринодар, 1909. 
Зубарев. — 3-в, Поездка из Москвы за Кавказ, — газ. «Тифлисские ведомости», 1830, № 57. 
ИАК. Приб. 6. — ИАК. Прибавление к вып. 6, СПб., 1903. 
Иессен. — А . А. Иессен, Археологические памятники Кабардино-Балкарии, —МИА, 1941, № 3. 
Известия. —• Известия о восточных древностях и монетах, — ТВО, ч. I , 1855. 
Исторический музей. —Имп. Русский исторический музей. Указатель памятников, изд. 2, М., 

1893. 
История Азербайджана. — История Азербайджана, т. I, Баку, 1958. 
История, география. — История, география и этнография Дагестана XVIII—XIX вв. Архивные 

материалы под ред. М. О. Косвена и Х.-М. Хашаева, М., 1958. 
История Кабарды. — История Кабарды с древнейших времен до наших дней, М., 1957. 
История Северо-Осетинской АССР. —-История Северо-Осетинской АССР, М., 1959. 
Ихилов, Материалы. — М. М. Ихилов, Материалы по этнографии рутулов и цахур, — КСИЭ, 

X X X I I I , I960. 
Ихилов, Хновцы. — М. М. Ихилов, Хновцы (Историко-этнографический очерк), — УЗД, т. VI , 

1959. 
Кабардино-русские отношения. —Кабардино-русские отношения в XVI—XVIII вв., т. I — II , М., 

1957. 
Кабардинские предания. — Кабардинские предания и сказки, записанные по-русски, — СМОМПК, 

вып. XII , 1891. 
Кабардинский фольклор. — Кабардинский фольклор, изд. «Academia», М., 1936. 
Казбеков — К. Казбеков, Зарисовки сказителей, памятников и др., — Архив Северо-Осетинского 

научно-исследовательского института (Орджоникидзе), Фольклор, № 110, д. 88. 
Калоев, Миллер. — Б. А. Калоев, В. Ф. Миллер — кавказовед, Орджоникидзе, 1963. 
Калоев, Редкий памятник. — Б. А. Калоев, Редкий памятник осетинской письменности, — газ. 

«Социалистическая Осетия», Орджоникидзе, 1959, № 127. 
Каменев, Несколько слов. — Н. Каменев, Несколько слов о колонизации Западного Кавказа вообще и 

Псекупского полка в особенности, — газ. «Кубанские BOi icKOBbie ведомости», Екатерино-
дар, 1867, № 39. 

Каменев, Развалины. — Н. Каменев, Развалины церкви св. Георгия, открытой на р. Белой, — газ. 
«Кубанские войсковые ведомости», Екатеринодар, 1869, № 37, то же: «Памятная книжка 
Кубанской области на 1877 год», Екатеринодар, 1877. 

Карбелашвили. — Д. П. Карбелашвили, К фонетике удинского языка, — «Язык и мышление», 
I I I—IV, 1935. 

Картлис цховреба. — jsf^mjmnls I, и , 1955, П, 1959. 
Кассиев. — Э. Ю. Кассиев, Очерки лакской дореволюционной литературы, Махачкала, 1959. 
Каталог. — Каталог Международной выставки памятников иранского искусства и археологии 

в Гос. Эрмитаже, вып. I, Л. , 1935. 
Кафоев, Адыгские памятники. — А. Ж. Кафоев, Адыгские памятники, Нальчик, 1963. 
Кафоев, Зеленчукская надпись. — А. Ж. Кафоев, О чем гласит аеленчукская надпись?, — газ. 

«Университетская жизнь», Нальчик, 1959, № 23. 
Кафоев, Тайна. — А. Ж. Кафоев, Тайна одной надписи, — газ. «Московский университет», 1960, 

№ 44. 
Кеппель. — Ж. Кеинель, Описание путешествия, совершенного в 1824 году из Индии в Англию 

228. 



Библиография 

чрез Вассору, Багдад, развалины Вавилона, западные берега Каспийского моря, Астрахань 
и проч. и проч., — «Северный архив», ч. X X X , СПб., 1827. 

Кеппен. — Ф. П. Кеппен, Биография П. И. — «Сборник Отделения русского я зыкаисло -
весности Ими. Академии наук», т. L X X X I X , № 5, СПб., 1911. 

Кильчевская, Декоративное искусство. — Э. В. Кильчевская, Декоративное искусство аула Ку-
бани, М., 1962. 

Кильчевская, К вопросу. — Э. В. Кильчевская, К вопросу о так называемой керамике Кубани, — 
«Сборник трудов Научно-исследовательского института художественной промышленности 
Госместнрома РСФСР», вып. I , М., 1962. 

Кильчевская и Иванов. — Э. В. Кильчевская и А. С. Иванов, Художественные промыслы Дагестана, 
М., 1959. 

Клапрот, — Клапрот, Исследование о развалинах Маджарских на репе Куме, — «Московский те-
леграф», 1825, IX и X. 

Книга Большому Чертежу. — Книга Большому Чертежу, М.—Л., 1950. 
Ковалевский М.— М. М. Ковалевский, Закон и обычай на Кавказе, т. I I , М., 1890. 
Ковал1вський А. — А. Ковал1вський, Розписи мусульманського кладовища, — «Сх1днш св1Т», Хар-

KiB, 1928, № 6. 
Козубский, Дагестанский сб. — Е. И. Козубский, Дагестанский сборник, вып. I, Темир-Хан-Шура, 

1902. 
Козубский, История. — Е . И. Козубский, Ястормя 30j906a Дербеита , Темир-Хан-Шура, 1906. 
Кокиев. — Г. Кокиев, Склеповые сооружения горной Осетии. Историко-этнологический очерк, 

Владикавказ, 1928. 
Коллекции. — Коллекции Кавказского музея, т. V, Тифлис, 1902. 
Коллекция древних памятников. —• Коллекция древних памятников, присланных из Николаева, — 

ЗООИД, т. I , 1844. 
Колокольцев. — С. Колокольцев, Национальный состав Юго-Востока, — «Юго-Восток», Ростов-на-

Дону, 1924, № 3. 
Колониальная политика. — Колониальная политика российского царизма в Азербайджане в 20 — 

60-х гг. XIX в., ч. I , М.—Л., 1936. 
Комаров, Возражение. — А. В. Комаров, Возражение на сообщение В. В. Бартольда «К вопросу 

о впадении Аму-Дарьи в Каспийское море», — ЗВО, т. XIV, 1902. 
Комаров, Казикумухские и кюринские ханы. — А. К. , Казикумухские и кюринские ханы, — ССКГ, 

вып. И , 1869. 
Комаров, Пещеры. — А. В. Комаров, Пещеры и древние могилы в Дагестане, — в кн.: «Протоколы 

Подготовительного комитета». 
Конради. — Ф. Конради, Рассуждение о искусственных минеральных водах с приобщением новей-

ших известий о Кавказских минеральных источниках, СПб., 1831. 
Контракт. — Контракт 1699 г., заключенный между общиной сел. Хунаах и новоселами, — Руко-

писный фонд Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР 
(Махачкала), оп. 2, д. 1356. 

Корпус. — Корпус боспорских надписей, М.—Л., 1965. 
Костенков. — Костенков, Статистическо-хозяйственное описание Калмыцкой степи, — «Калмыц-

кая степь Астраханской губернии по исследованиям Кумо-Манычской экспедиции», СПб., 
1868. 

Котов. — Хожение купца Федота Котова в Персию, М., 1958. 
Крачковская, Арабская эпиграфика в России. — В. А. Крачковская, Арабская эпиграфика в Рос-

сии 50—60-х годов XIX в., — ЭВ, I X , 1954. 
Крачковская, Арабская эпиграфика в СССР. — В. А. Крачковская, Арабская эпиграфика в СССР 

за сорок лет, — ЭВ, XV, 1963. 
Крачковская, Арабская эпиграфика на Кавказе. — В. А. Крачковская, Арабская эпиграфика на 

Кавказе с 60-х годов XIX в. до Октябрьской революции, — ЭВ, X I I , 1958. 
Крачковская, Два фрагмента. — В. А. Крачковская, Два фрагмента арабских надписей из Нижнего 

Архыза, — ЭВ, XVI, 1963. 

229 



П риложения 

Крачковская, Из архивного наследия. — В. А. Крачковская, Из архивного наследия Ханыкоеа и 
Дорна, — ЭВ, IV, 1951. 

Крачковская, Из эпиграфичесгмх мотивов. — В. Крачковская, Из эпиграфических мотивов мечети 
в ауле Кубачи, — в кн.: «Памяти академика Н. Я. Марра», М.—Л., 1938. 

Крачковская, Изучение. — В. А. Крачковская, Изучение арабской эпиграфики в России за первую по-
ловину XIX в., — «Ученые записки Ленинградского гос. университета», 1949, № 98, 
Серия востоковедческих наук, вып. I. 

Крачковская, Неизвестный альбом. — В. А. Крачковская, Неизвестный альбом по арабской и пер-
сидской эпиграфике, — ЭВ, I I , 1946. 

Крачковская, Новая арабская надпись. — В. А. Крачковская, Новая арабская надпись из Молдав-
ской ССР, — ЭВ, X I I I , 1960. 

Крачковская, Памятники. — В. А. Крачковская, Памятники арабского письма в Средней Азии 
и Закавказье до IX в., — ЭВ, VI, 1952. 

Крачковская, Эпиграфика. — В. А. Крачковская, Эпиграфика на арабском языке в России до 
1850-х гг., — «Советское востоковедение», т. VI, М.—Л., 1949. 

Крачковскпй, Арабистика. — И. Ю. Крачковский, Арабистика в СССР за 20 лет, — «Труды 
Института востоковедения», вып. XXXVI, М.—Л., 1941. 

Крачковский, Арабская литература. — И. Ю. Крачковский, Арабская литература на Северном 
Кавказе, — ИАН, Отделение литературы и языка, 1948, т. VII , вып. 1; то же: Избранные 
сочинения, т. VI, М.—Л., 1960. 

Крачковский, Очерки. — И. Ю. Крачковски!!, Очерки по истории русской арабистики, М.—Л., 
1950; то же. Избранные сочинения, т. V, М.—Л., 1958. 

Крачковский, Поэтическое творчество. — И. Ю. Крачковский, Поэтическое творчество Абу-л-
'Атахии, — Избранные сочинения, т. I I , М.—Л., 1956. 

К])ичевский и Круглов. — Е. Ю. Кричевский и А. П. Круглев, Неолитическое поселение близ 
г. Нальчика, — МИ А, 1941, № 3. 

Круннов, Археологические работы. — Е. И. Круннов, Археологические работы на Северном Кав-
казе, — КСИИМК, вып. XXVII , 1949. 

Круннов, Грузинский храм. — Е. И. Круннов, Грузинский храм Тхоба-Ерды на Северном Кав-
казе, — КСИИМК, вып. XV, 1947. 

Крупнов, О загадочной майкопской надписи. — Е. И. Круннов, О загадочной майкопской надписи, — 
«Вопросы истории», 1964, № 8. 

Крупнов, О чем говорят памятники. — Е. И. Круннов, О чем говорят памятники материальной 
культуры Чечено-Ингушской АССР, Грозный, 1961. 

Крупнов, Ответ,—И. Крупнов, Ответ Г. Ф. Турчанинову, —«Вопросы истории», 1905, 
№ 4. 

Кузнецов, Археологические исследования. — В. А. Кузнецов, Археологические исследования 
в верховьях Кубани {I960—1961 гг.), — «Краткие сообщения Института археологии», 
вып. 96, 1963. 

Кузнецов, Надписи. — В. А. Кузнецов, Надписи Хумаринского городища, — СА, 1963, № 1. 
Кузнецов Н. — Н. И. Кузнецов, В дебрях Дагестана, — ИРГО, вып. I—III , 1913. 
Кучук-Иоаннесов. — X. И. Кучук-Иоаннесов, Армянская надпись XII столетия, — МАК, 

вып. I I I , 1893. 
Кушева. — Е. Н. Кушева, Народы Северного Кавказа и их связи с Россией {вторая половина XVI — 

30-е годы XVII века), М., 1963. 
Лавров, Археологические разведки в верховьях реки Саму р. — Л. И. Лавров, Археологические раз-

ведки в верховьях реки Самур, — «Материалы но археологии Дагестана», т. 1, Махач-
кала, 1959. 

Лавров, Археологические разведки в Дагестане. — Л. И. Лавров, Археологические разведки в Да-
гестане 1947 и 1950 годов, — СМАЭ, т. XIV, 1953. 

Лавров, Доисламские верования. — Л. И. Лавров, Доисламские верования адыгейцев и кабардин-
цев, — «Исследования и материалы но вопросам первобытных религиозных верований» 
(ТИЭ, т. LI), М., 1959. 

230. 



Библиография 

Лавров, До питания. — Л. I. Лавров, До питания про украХнсъко-кавказъш кулътурш зв'язки, —• 
«Народна творч1сть та етнограф1я», кн. 6, Ки1в, 1961. 

Лавров, Землетрясение. — Л. И. Лавров, Землетрясение 1667 г. в Дагестане, — ИАН, Серия 
геофизическая, 1957, № 8. 

Лавров, СМАЭ, т. XVII. — Л. И. Лавров, Из эпиграфических находок Дагестанской экспедиции, — 
СМАЭ, т. XVII , 1957. 

Лавров, СМАЭ, т. XVIII . — Л. И. Лавров, Из эпиграфических находок Дагестанской экспедиции, — 
СМАЭ, т. XVIII , 1958. 

Лавров, СМАЭ, т. X I X . — Л. И. Лавров, Ив эпиграфических находок Дагестанской экспедиции, — 
СМАЭ, т. XIX, 1960. 

Лавров, Материалы. — Л. И. Лавров, Материалы по арабской эпиграфике на Северном Кавказе, — 
СМАЭ, т. XX, 1961. 

Лавров, Надписи. — Л. И. Лавров, Надписи мавзолея Борга-каш, — «Известия Чечено-Ингуш-
ского научно-исследовательского института истории, языка и литературы», т. V, вып. 1, 
Грозный, 1964. 

Лавров, Некоторые итоги. — Л. И. Лавров, Некоторые итоги Дагестанской экспедиции 1950— 
1952 г г . , - К С И Э , XIV, 1953. 

Лавров, Новые материалы. •— Л. И. Лавров, Новые материалы по арабской эпиграфике на Север-
ном Кавказе, — ОАкЭ, т. XXI , 1963. 

Лавров, Об арабских надписях. •— Л. И. Лавров, Об арабских надписях Кабардино-Балкарии, — 
У З К Б , т. XVII , Серия историческая, 1960. 

Лавров, Развитие. — Л. И. Лавров, Развитие земледелия на северо-западном Кавказе с древнейших 
времен до середины XVIII в., — «Материалы по истории земледелия СССР», сб. 1, М., 
1952. 

Лавров, Ранне-средневековый могильник. — Л. И. Лавров, Ранне-средневековый могильник в нагор-
ном Дагестане, — СМАЭ, т. XI I I , 1952. 

Лавров, Рутулъцы. — Л. И. Лавров, Рутульцы в прошлом и настоящем, — «Кавказский этно-
графический сборник», III (ТИЭ, т. LXXIX), М.—Л., 1962. 

Лавров, Тарки. — Л. И. Лавров, Тарки до XVIII века, — УЗД, т. IV, 1958. 
Лавров, Хазиидонские надписи. — Л. И. Лавров, Хазнидонские надписи, — ИСО, т. XXI I I , вып. 1, 

1962. 
Лавров, Южнодагестанский хронограф. — Л. И. Лавров, Южнодагестанский хронограф 1710— 

1712 гг., КСИЭ, X X X I I , 1959. 
Лажпанов. — X. О. Лайпанов, К истории карачаевцев и балкарцев, Черкесск, 1957. 
Лерх. — Выписка. Из путешествия Иоанна Лерха, продолжавшегося от 1733 по 1735 год из Москвы 

до Астрахани, а оттуда по странам, лежащим на западном берегу Каспийского моря, — 
«Новые ежемесячные сочинения», ч. XLIII—XLIV, СПб., 1790. 

Летопись на камнях. — Летопись на камнях, —газ. «Дагестанская правда», Махачкала, 1953, № 58. 
Лидак. — Я. Лидак, Изучение памятников Гражданской войны и прошлого Дагестана {Из материа-

лов экспедиции Центральных гос. реставрационных мастерских в 1932 году), — «Проб-
лемы истории материальной культуры», 1933, № 1—2. 

Линевич. — И. Линевич, Бывшее Елисуйское султанство, — ССКГ, вып. VII , 1873. 
Лысенков. — П. Л. Лысенков, Заметки о памятниках материальной культуры и об изобразитель-

ном искусстве Чечено-Ингушетии, — «Записки Чечено-Ингушского научно-исследова-
тельского института языка и истории», т. I , Грозный, 1938. 

Любимова. — Г. Н. Любимова, Культовые постройки агульских селений горного Дагестана, — 
«Памятники культуры. Исследование и реставрация», 3, М., 1961. 

Любимова и Хан-Магомедов. — Г. Н. Любимова и С. О. Хан-Магомедов, Народная архитектура 
Южного Дагестана. Табасаранская архитектура, М., 1956. 

Магомедов, Завоевание. — Р. М. Магомедов, Завоевание арабами Дагестана в VII—IX вв., Махач-
кала, 1940. 

Магомедов, История. — Р. М. Магомедов, История Дагестана с древнейших времен до начала 
XIX века, Махачкала, 1961. 

231 



П риложения 

Магометов. — А. Магометов, Исторические сведения о кубачинцах и их языке, — УЗД, т. XI , Серия 
филологическая, 1962. 

Майкопская находка. — Майкопская находка, — «Литературная газета», 1963, № 152. 
Макаренко. — Н. Е. Макаренко, Археологические исследования 1907—1909 годов, — ИАК, 1911, 

вып. 43. 
Македонов. — Л. В. Македонов, В горах Кубанского края, Воронеж, 1908. 
Максимов. — Адыгейские сказания и сказки. В литературной обработке П. Максимова, Азчер-

издат, 1937. 
Маллачиханов. — Б. Маллачиханов, О прошлом Аварии, Махачкала, 1928. 
Марр. — Н. Я. Марр, Непочатый источник истории Кавказского мира, — ИАН, Сер. VI, т. XI , 

1917, № 5. 
Маршаев. — Р. Г. Маршаев, К вопросу о социальном строе Ахтыпаринского мольного» общества 

в XVni—нач. XIX вв., — УЗД, т. I I I , 1957. 
Масимов. — У. Масимов, Могила Хаджи-Мурата, — газ. «Бакинский рабочий», 1959, № 196. 
Матвей Меховский. — Матвей Меховский, Трактат о двух Сарматиях, М.—Л., 1936. 
Материалы к истории. — Материалы к истории Персидской войны 1826—1828 гг., — «Кавказ-

ский сборник», т. X X X , Тифлис, 1910. 
Медведева. — О. П. Медведева, Новые этнографические коллекции музея по Балкарии, — «Краевед-

ческие записки», вын. I, Нальчик, 1961. 
Миллер, Древне-осетинский памятник. — В. Ф. Миллер, Древне-осетинский памятник из Ку-

банской области, — МАК, вып. I I I , 1893. 
Миллер, Терская область. — В. Миллер, Терская область. Археологические экскурсии, — МАК, 

вып. I, 1888. 
Милютин. — Д. А. Милютин, Материалы по истории Кавказа. — Рукописный отдел Государствен-

ной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. 169, к. 81, д. 7. 
Минаева, За лото ордынский город. — Т. М. Минаева, Золотоордынский город Маджар, — «Ма-

териалы по изучению Ставропольского края», вын. 5, Ставрополь, 1953. 
Минаева, Очерки. — Т. М. Минаева, Очерки по археологии Ставрополья, Ставрополь, 1965. 
Минасов. — Р. Минасов, Могила Хаджи-Мурата, — «Огонек», 1960, № 32. 
Минорский, История. — В. Ф. Минорский, История Ширвана и Дербенда X—XI веков, М., 1963. 
Моисей Хоренский. — История Армении Моисея Хоренского, М., 1893. 
Мошинская и Смирнов. — В. И. Мошинская и А. П. Смирнов, Археологические исследования 

в РСФСР за 1947 г. — КСИИМК, вып. XXVI, 1949. 
Мурзакевич. — Н. Мурзакевич, Анапская крепостная надпись Одесского музея, — ЗООИД, т. X , 

1876. 
Мухаммед Рафи. — Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммедом Рафи, — ССКГ, 

вып. V, 1871. 
Надеждин. — П. П. Надеждин, Кавказский край, изд. 2, Тула, 1895; изд. 3, Тула, 1901. 
Найдена могила. — Найдена могила Хаджи-Мурата, — газ. «Кабардино-балкарская правда», 

Нальчик, 1958, № 193. 
Нарышкин. — Отчет гг. Нарышкиных, совершивших путешествие на Кавказ (Сванетия) с археоло-

гической целью в 1867 году, — ИАК, т. VII I , вып. 4, 1876. 
Нейматова, О некоторых памятниках. — М. X. Нейматова, О некоторых эпиграфических памят-

никах Ширвана {XIV—XVI вв.), — ЭВ, XV, 1963. 
Нейматова, Эпиграфические памятники. — М. X. Не'мвтова, Азэрба}чанын епиграфик абидэлэри 

(XVII—XVIII эсрлэр), Бакы, 1963. 
Нейматова, 1954. — М. X. Не'мэтова, 19344Y ил Дэрбэнд сэфэри каггында илк мэ'лумат, — «До-

клады Академии наук Азербайджанской ССР», т. XI , 1955, № 11. 
Нейматова, Надписи Дербента. — М . X. Не'мэтова, XV эср Ширван тарихинин вйрэнилмэсинд» 

Дэрбэнд китабэлэринин экяниййэти, — «Известия АН АзССР», 1955, № И . 
Нейматова, Ширван. — М. X. Не'мэтова Ширванын XIV—XVI эсрлэр тарихинин в}рэнилмэсин» 

дайр, Бакы, 1959. 
Ногмов. — Ш. Б. Ногмов, История адыгейского народа, Нальчик, 1958. 

232. 



Библиография 

Нюберг. — Р. С. Нюберг, Материалы по истолкованию пехлевийских надписей Дербента, — 
«Известия Общества обследования и изучения Азербайджана», Баку, 1929, № 8, вып. V. 

Обозрение. — Обозрение русских газет и журналов за второе трехмесячие 1851 г., — «Журнал 
Министерства народного просвещения», ч. LXXII , 1851, сентябрь. 

Олеарий. — А. Олеарий, Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию, СПб., 1906. 
Оленин. — Н. А. Оленин, Письмо к графу Алексею Ивановичу Мусину-Пушкину о камне Тмутара-

канском, найденном на острове Тамани в 1792 году, СПб., 1806. 
Омаров. — А. Омаров, Как живут лаки, — ССКГ, вып. I I I , 1870. 
Описание. — Описание развалин церкви св. Георгия, открытой в Кубанской области между Бело-

реченской и Ханской станицами, — «Древности». Труды Московского археологического 
общества, 1873, т. I I I . 

Орбели. — И. Орбели, Албанские рельефы и бронзовые котлы, — «Памятники эпохи Руставели», 
Л. , 1938. 

Орехов. — И. Орехов, По северному склону Западного Кавказа, — «Военный сборник», 1870, № 10. 
Очерки истории Адыгеи. — Очерки истории Адыгеи, т. I, Майкоп, 1957. 
Очерки истории балкарского народа. — Очерки истории балкарского народа, Нальчик, 1961. 
Очерки истории Дагестана. — Очерки истории Дагестана, т. I, Махачкала, 1957. 
Очерки истории СССР, — Очерки истории СССР. Период феодализма IX—XV вв., ч. I, М., 1953. 
Павлов. — Д. М. Павлов, Работы по изучению человека в Дагестане за последнее десятилетие, — 

«Десять лет научных работ в Дагестане», Махачкала, 1928. 
Памятник 1147 года. — Памятник 1147 года, находящийся в сел. Кюнюм, — газ. «Социалистиче-

ская Кабардино-Балкария», Нальчик, 1941, № 23. 
Памятники времен утверждения. — Памятники времен утверждения русского владычества на 

Кавказе. Под ред. г.-м. Потто, вып. II , Тифлис, 1909. 
Памятники дипломатических и торговых сношений. — Памятники дипломатических и торговых 

сношений Московской Руси с Персией, т. I—III , 1890—1898 (ТВО, т. XX—XXII) . 
Памятники дипломатических сношений. — Памятники дипломатических сношений Московского 

государства с Англией, т. I I , — «Сборник Имп. Русского исторического общества», 
т. XXXVII I , СПб., 1883. 

Памятники древности. — Памятники древности в Пятигорске, — «Памятная книжка Кавказ-
ских минеральных вод на 1873 год», СПб., 1873. 

Памятники старины. — Памятники старины в ауле Кубачи, — газ. «Красный Дагестан», 
1929, № 91. 

Патканов. —• К. Патканов, Из нового списка географии, приписываемой Моисею Хоренскому, — 
«Журнал Министерства народного просвещения», ч. CCXXVI, 1883, март. 

Пахомов, До досл1дження. — 6. О. Пахомов, До дослЬдження ДагестансъкоХ стши, — «Сх1дн1й 
св1т», Харшв, 1930, № 10—11 (1—2). 

Пахомов, Крупнейшие памятники. — Е. А. Пахомов, Крупнейшие памятники сасанидского строи-
тельства в Закавказье, — «Проблемы истории материальной культуры». Л. , 1930, № 9—10. 

Пахомов, К толкованию. — Е. А. Пахомов, К толкованию пехлевийских надписей Дербента, — 
«Известия АзГНИИ. Историко-этнографическое отделение», Баку, 1930, т. I, вып. 2. 

Пахомов, О находке. — Е. А. Пахомов, О находке сасанидских надписей в Дербенте, — «Культура 
и письменность Востока», кн. IV, Баку, 1929. 

Иахоиов, О Дербендском княжестве. —Е. А. Пахомов, О Дербендском княжестве XII—XIII вв., — 
«Известия АзГНИИ. Историко-этнографическое и археологическое отделение», т. I, 
вып. 2, Баку, 1930. 

Пахомов, Пехлевийские надписи. — Е. А. Пахомов, Пехлевийские надписи Дербента. — «Изве-
стия Общества обследования и изучения Азербайджана», Баку, 1929, № 8, вып. V. 

Пачулиа. — В. Пачулиа, Из глубины веков, — «Комсомольская правда», 1963, № 152. 
Перечень заседаний. — Перечень заседаний, — ЗАО, т. IV, 1852. 
Петухов. — П. Пе-в, Кубачинское племя, — К, 1866, № 86 и 87. 
П-ий. — М. П.-й, Хождение на Восток Ф. А. Котова в первой четверти XVII века, — «Известия 

Отделения русского языка и словесности Имп. Академии наук», т. XII , кн. 1, СПб., 1907.-

233 



П риложения 

Плано Карпини и Рубрук. — Иоанн де Плано Карпини, История монголов. Вжльгельм де Рубрук, 
Путешествие в восточные страны. Введение, перевод и примечания А. И. Малеина, 
СПб., 1911. 

Полиевктов, Материалы. — М. Полиевктов, Материалы по истории грузино-русских взаимоотно-
шений 1616—1640 гг., Тбилиси, 1937. 

Полиевктов, Посольство. — М. Полиевктов, Посольство князя Мышецкого и дьяка Ключарева в Ка-
хетию, 1640—1643, Тифлис, 1928. 

Полное собрание законов. — Полное собрание законов Российской империи с 1649 года, т. V, СПб., 
1830. 

Полное собрание русских летописей. — Полное собрание русских летописей, т. 1, вып. 1, изд. 2, Л. , 
1926; вып. 2, Л. , 1927; вып. 3, изд. 2, Л. , 1928; т. VII , СПб., 1856; т. X, СПб., 1885; 
т. XI I I , половина 1-я, СПб., 1904; т. XI I I , половина 2-я, СПб., 1906. 

Помяловский. — И. Помяловский, Сборник греческих и латинских надписей Кавказа, СПб., 1881. 
Попов. — И. Попов, Ичкерия, — ССКГ, вып. IV, 1870. 
Продолжение. — Продолжение древней российской вивлиофики, ч. XI , СПб., 1801. 
Прозрителев, Археологическая находка. — Г. П. Прозрителев, Археологическая находка, — «Сбор-

ник сведений о Северном Кавказе», Ставрополь, т. I I , 1908; то же: «Труды Ставрополь-
ской ученой архивной комиссии», вып. II , 1910. 

Прозрителев, Древние христианские храмы. — Г. Н. Прозрителев, Древние христианские храмы на 
Северном Кавказе, — «Сборник сведений о Северном Кавказе», т. I , 1906. 

Прозрителев, Мажары. — Г. Н. Прозрителев, Мажары. Один из древнейших городов Северного 
Кавказа, — «Сборник сведений о Северном Кавказе», т. I, 1906; то же, отд. изд. 

Прозрителев, Развалины. — Г. Н. Прозрителев, Развалины древнего хозарского города «Мажары», — 
«Сборник сведений о Северном Кавказе», т. I I , 1908. 

Протокол заседания. — Протокол заседания Историко-филологического отделения 1 марта 1906 г.,— 
в кн.: «Протоколы заседаний Общего собрания Ими. Академии наук», 1906. 

Протоколы заседаний ОЛИКО. — Протоколы заседаний, — «Известия ОЛИКО», вып. 1, 1899. 
Протоколы заседаний съезда. — Протоколы заседаний съезда. — «Труды Второго археологического 

съезда в Санктпетербурге», вып. 2, СПб., 1881. 
Протоколы Подготовительного комитета. — Пятый археологический съезд в Тифлисе. Протоколы 

Подготовительного комитета, М., 1879. 
Проценко. — Ю. Проценко, Заметка о куфических надписях в ауле Арзия и в развалинах Маджар, 

а также о ширванских древностях, — «Известия Кавказского общества истории и архео-
логии», т. 1, вып. 1, Тифлис, 1882. 

Пушкин. — А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в шести томах. Под ред. М. А. Цявлов-
ского, изд. «Academia», т. IV, М.—Л., 1936. 

Пфаф. — В. В. Пфаф, Описание путешествия в Южную Осетию, Рачу, Большую Кабарду 
и Дигорию, — «Сборник сведений о Кавказе», т. I I , Тифлис, 1872. 

Рашид-ад-Дип. — Рашид-ад-Дин, Сборник летописей, т. I I , М.—Л., 1960. 
Риттер. — К. Рихтер, Иран, ч. I, СПб., 1874. 
Робакидзе. — А. Робакидзе, Что удалось обнаружить этнографам. По следам одной экспедиции, — 

газ. «Заря Востока», Тбилиси, 1959, № 44. 
Русско-дагестанские отношения. — Русско-дагестанские отношения X VII — первой четверти 

XVIII вв. (Документы и материалы), Махачкала, 1958. 
•Саидов, Возникновение. — М. С. Саидов, Возникновение письменности у аварцев, — «Языки Да-

гестана», вып. I, Махачкала, 1948. 
•Саидов, О некоторых памятниках. — М. С. Саидов, О некоторых памятниках материальной куль-

туры в лакских районах ДАССР, — УЗД, т. I I I , 1957. 
Саидов, О распространении. — М. С. Саидов, О распространении Абумуслимом ислама в Даге-

стане, — УЗД, т. I, 1957. 
Свидерский. — П. Свидерский, К антропологии арчинцев, — «Русский антропологический жур-

нал», М., 1913, № 3—4. 
Семенов Л, Брагунский мавзолей. — Л. П. Семенов, Брагунский мавзолей, — ИСО, т. XVII , 1956. 

234. 



Библиография 

Семенов Л. , Мавэолей. — Л. Семенов, Мавзолей Ворга-каш, — «Известия Ингушского назгчно-ис-
следовательского института краеведения», вып. I, Владикавказ, 1928. 

Семенов Д., Разыскания в 1925—1932 гг. — Л. Семенов, Археологические и этнографические разы-
скания в Ингушетии в 1925—1932 годах, Грозный, 1963. 

Семенов Л. , Разыскания в 1928 и 1929 гг. — Л. Семенов, Археологические и этнографические разы-
скания в Ингушии в 1928 и 1929 гг., — «Известия Ингушского научно-исследовательского 
института краеведения», вын. I I—III , Владикавказ, 1930. 

Семенов Н. — Н. Семенов, Туземцы северо-восточного Кавказа, СПб., 1895. 
Семилуцкий. — А. Семилуцкий, Древний город Маджары, город Св. Креста и село Прасковея 

Ставропольской губернии, — СМОМПК, вып. X X I I , 1897. 
Сокровенное сказание. — С. А. Козин, Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г., М.—Л., 

1941. 
Спасский. — П. Спасский, Дербентские укрепления, — «Известия Азкомстариса», вып. 4, тетрадь 2, 

Баку, 1929. 
Спафарис. — И. С. Спафарис, Принадлежащие Музею ими. Одесского общества истории и древностей 

предметы с арабскими, персидскилт и турецкими надписями, — ЗООИД, т. X X X I I , 
1915. 

Спицын. — А. Сницын, Тмутараканский камень, — «Записки Отделения русской и славянской 
археологии ими. Русского археологического обш;ества», т. XI , Петроград, 1915. 

Студенецкая. — Е. Н. Студенецкая, Быт и культура кабардинского народа XVIII—XIX ее., — 
«Сборник статей по истории Кабарды», вып. I I I , Нальчик, 1954. 

Султан Довлет-Гирей. — Султан Довлет-Гирей, Бжедуховские памятники в местечке Горячий 
Ключ Кубанской области, — «Известия ОЛИКО», вын. IV, 1909. 

Сысоев, Археологическая экскурсия. — В . М. Сысоев, Археологическая экскурсия по Закубанью 
в 1892 году, — МАК, вып. IX, 1904. 

Сысоев, Древности. — В. М. Сысоев, Древности по верхнему течению р. Кубани, — МАК, вып. IX, 
1904. 

Сысоев, Карачай. — В. М. Сысоев, Карачай в географическом, бытоео.и и историческом отноше-
нии, — ШОМПК, вып. XLII I , 1913. 

Сысоев и Щербина. — В.Сысоев и В. Ще'рбииа, Краткий указатель археологических, естественно-
исторических и этнографическо-промышленных вещей и предметов, имеющихся при Ку-
банском статистическом ко.митете, — «Кубанский сборник», т. IV, Екатеринодар, 
1897. 

Тарихи. — Тарихи Дербенд-наме. Под ред. М. Алиханова-Аварского, Тифлис, 1898. 
Татип1,ев. — В. Н. Татищев, История российская, т. 1, М.—Л., 1962. 
Тизенгаузен. — В. Г. Тизенгаузен, Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды, 

т. I , СПб., 1884, т. I I , М,—Л., 1941. 
Токарев, Религиозные пережитки. — С. А. Токарев, Религиозные пережитки черкесов-шапсугов 

и их преодоление, — «Религиозные пережитки у черкесов-шапсугов», М., 1940. 
Токарев, Этнография. — С. А. Токарев, Этнография СССР, М., 1958. 
Токов. — Письмо Н. Токова из сел. Карджурт от 11 апр. 1911 г., — Архив Краснодарского 

историко-краеведческого музея, папка: Переписка но вопросу об археологических па-
мятниках и пр. 

Тревер. — К. В. Тревер, Очерки по истории и культуре Кавказской Албании IV в. до н. э. — 
VII в. н. э., М.—Л., 1959. 

«Труды». — «Труды Ставропольской ученой архивной комиссии», вын. 1, 1911. 
Турчанинов, Древнейшая надпись. — Г. Ф. Турчанинов, Древнейшая III в. н. э. адыгская (=меото-

синдская) надпись на гемме из Краснодарского историко-краеведческого музея, — У З К Б , 
т. X I X , Серия экономическая и историческая, 1963. 

Турчанинов, Древнейший письменный памятник,—Г. Ф. Турчанинов, Древнейший письмен-
ный памятник Кавказа, — «Вестник древней истории», 1965, •№ 3. 

Турчанинов, Еще раз. — Г. Ф. Турчанинов, Еще раз о древнеосетинской зеленчукской надписи, — 
ЭВ, 1958, XI I . 

235 



П риложения 

Турчанинов, Кабардинская надгробная надпись. — Г. Ф. Турчанинов, Кабардинская надгробная 
надпись греческого письма конца XVI в., — «Сообщения Академии наук Грузинской ССР», 
т. V, № 3, 1944. 

Турчанинов, О языке. — Г. Ф. Турчанинов, О языке надписей на камнях Маяцкого городища и фля-
гах Новочеркасского музея, — СА, 1964, № 1. 

Турчанинов, Письменные памятники. — Г. Ф. Турчанинов, Письменные памятники средневековой 
Кабарды, — газ. «Кабардинская правда», Нальчик, 1946, № 169. 

Турчанинов, По поводу заметки. — Г. Ф. Турчанинов, По поводу заметки Е. И. Крупнова 
«О загадочной майкопской надписи», — «Вопросы истории», 1965, № 4. 

Турчанинов, Трусоеская надпись. — Г. Ф. Турчанинов, Трусовская осетинская сирийско-нестори-
анская надпись первой половины XIV столетия, — ИСО, т. XXII , вып. 1, 1960. 

Турчанинов, Эпиграфические заметки. — Г. Ф. Турчанинов, Эпиграфические заметки, — ИАН, 
Отделение литературы и языка, 1947, т. VI, вып. 6; 1948, т. VII , вып. 1. 

Уварова. — П. С. Уварова, Кавказ. Путевые заметки, ч. II , М., 1891. 
Услар. — П. К. Услар, Этнография Кавказа. Языкознание, IV. Лакский язык, Тифлис, 1890. 
Фальк. — Записки путешествия академика Фалька, — «Полное собрание ученых путешествий но 

России», т. VI, СПб., 1824. 
Федоров. — Я. А. Федоров, Архитектурные традиции кумыков. Рукопись. 
Фезе. — К. К. Фезе, Facsimile древних надписей, найденных в гор. Дербенте, — Рукописный отдел 

Института народов Азии АН СССР (Ленинград), разр. 3, оп. 2, № 8. 
Фелицын. — Е. Д. Фелицын, Князь Сефер-бей Зан, — «Кубанский сборник», т. X, Екатеринодар^ 

1903. 
Филимонов. — г . д . Филимонов, Древние каменные изваяния в Пятигорске, — «Вестник Общества 

древнерусского искусства нри Московском публичном музее», М., 1876. 
Фиркович. — А. Фиркович, Археологические разведки на Кавказе, — ЗАО, т. IX, 1857; то же: 

ТВО, ч. I I I , 1958. 
Фома Мецонский. — Фома Мецопский, История Тимур-ланка и его преемников, Баку, 1957. 
Фонд Дорна. — В. А. Дорн (Личные бумаги), — Архив АН СССР (Ленинград), ф. 776, оп. 1, 

№ 105, 106 и 148. 
Фонд П. Кеипена. — П. И. Кеппен (Личные бумаги), — Архив АН СССР (Ленинград), ф. 30, 

оп. 1, № 145 и 146. 
Фонд Комарова. — А. В. Комаров (Эпиграфические материалы), — Рукописный отдел Института 

народов Азии АН СССР (Ленинград), ф. 71, он. 1, № 18 и 19. 
Формозов. — А. А. Формозов, Очерки по истории русской археологии, М., 1961. 
Френ. — X. Д. Френ, О надписях города Дербента, — «Труды и летописи Общества истории и древ-

ностей российских, учрежденного при Имп. Московском университете», ч. VII I , 1837. 
Хаджимуков. — Хаджимуков, Народы Западного Кавказа, — «Кавказский сборник», т. X X X , 

Тифлис, 1910. 
Хайдаков, Место. — С. М. Хайдаков, Место топонимических названий в лексике лакского языка^ 

их структура и познавательная ценность, — ИАН, Отделение литературы и языка, 
вып. 6, 1960. 

Хайдаков, Некоторые вопросы. — С. М. Хайдаков, Некоторые вопросы, связанные с изучением 
топонимики Дагестана, — «Топонимика Востока», М., 1962. 

Хайдаков, Очерки. — С. М. Хайдаков, Очерки по лексике лакского языка, М., 1961. 
Хан-Магомедов, Архитектура. — С. Хан-Магомедов, Архитектура древнего Дербента, — «Архи-

тектура СССР», М., 1957, № 9. 
Хан-Магомедов, Дербент. — С . О. Хан-Магомедов, Дербент, М., 1958. 
Ханыков, Альбом. — Н. В. Ханыков, Альбом рисунков с памятников и надписей города Дербента,— 

Ученый архив Всесоюзного географического общества (Ленинград), разр. 52, оп. 1, 
№ 63. 

Ханыков, Археологическое известие. — Н. Ханыков, Археологическое известие, — К, 1850, № 52, 53. 
Ханыков, Корреспонденция. — Н. Ханыков, [Корреспонденция из Тифлиса без заголовка], — 

К, 1851, № 72. 

236. 



Библиография 

Ханыков, Об археологических исследованиях. — Н. Ханыков, Об археологических исследованиях на 
Кавказе, — ЗАО, т. IV, 1852. 

Ханыков, О некоторых. — Н. В. Ханыков, О некоторых арабских надписях в Дербенте и Баку, — 
ТВО, ч. II , 1856; то же: ЗАО, т. IX, 1857. 

Ханыков, Очерк. — Н. Ханыков, Очерк ученой деятельности за Кавказом в 1850 году, — 
К, 1851, № 26. 

Ханыков, Письмо. — Н. В. Ханыков, Письмо из Тифлиса от 7 июня 1849 г. на франц. яз . . Рукопис-
ный отдел Института народов Азии АН СССР (Ленинград), разр. 2, он. 2, № 15. 

Хашаев. — Х.-М. Хашаев, Общественный строй Дагестана в XIX веке, М., 1961. 
Хашаев и Саидов. — Гидатлинские адаты. Подготовили к печати Х.-М. Хашаев и М. С. Саидов, 

Махачкала, 1957. 
Хводьсон. — Д. А. Хвольсон, Сборник еврейских надписей, содержащий надгробные надписи из 

Крыма и надгробные и другие надписи из иных мест в древнем еврейском квадратном 
шрифте, также и образцы шрифтов из рукописей от IX—XV столетия, СПб., 1884. 

Хицунов. — П. Хицунов, О местонахождении и развалинах города Маджар Ставропольской губер-
нии в Пятигорском уеаде, — К, 1849, № 14. 

Хроника. — Хроника войн Джара в XVIII столетии, Баку, 1931. 
Чентиева. — М. Д. Чентиева, История чечено-ингушской письменности. Грозный, 1958. 
Шевченко. — Ю. Шевченко, Пока загадка, — газ. «Адыгейская правда», Майкоп, 1962, № 249. 
Шиллинг, Багулалы. — Е. М. Шиллинг, Багулалы, — Архив Института этнографии Академии 

наук СССР (Москва). 
Шиллинг, Кубачи. — Е. М. Шиллинг, Кубачи, Пятигорск, 1937. 
Шиллинг, Кубачинцы. — Е. М. Шиллинг, Кубачинцы и их культура, М.—Л., 1949 (ТИЭ, т. VIII ) . 
Шильтбергер. —Путешествие Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и Африке, — «Записки Ими. 

Новороссийского университета», т. I, Одесса, 1867. 
Шихсаидов, Когда и как. — А. Р. Шжхсаидов, Когда и как насаждался в Дагестане ислам, Махач-

кала, 1962. 
Шихсаидов, Арабские строительные надписи. — А. Р. Шихсаидов, Арабские строительные надписи 

Дагестана (XI—XVII вв.), — УЗД, т. XI I I , Серия историческая, 1964. 
Шихсаидов, Новые данные. — А. Р. Шихсаидов, Повыв данные по средневековой истории Даге-

стана, — УЗД, т. IX, 1961. 
Шихсаидов, О пребывании. — А. Р. Шихсаидов, О пребывании монголов в Рича и Кумухе, —УЗД, 

т. IV, 1958. 
Шихсаидов, Распространение. — А. Р. Шихсаидов, Распространение ислама в Южном Дагестане 

в X—XV ее., — УЗД, т. VI, 1959. 
Щеблыкип. — И. П. Ш,еблыкин, Путеводитель по Ингушской автономной области, Владикав-

каз, 1929. 
Эвлия Челеби. — 1928 ' 7 ^хЗ.^ i i n f ' г ' J^^^SU^l ' t^-lr^^ 
Юдин. — П. Юдин, К истории кабардинского народа, — газ. «Терские ведомости», Владикавказ, 

1912, № 242. 
Юсупов. — Г. В. Юсупов, Введение в булгаро-татарскую эпиграфику, М.—Л., 1960. 
Яковлев, Изучение. — Н. Ф. Яковлев, Изучение даргинского и кубачинского языков, — «Дагестан-

ский сборник», т. III , Махачкала, 1927. 
Яковлев, Кубачинская промышленность. — Н. Ф. Яковлев, Кубачинская ювелирная кустарно-

художественная промышленность, Махачкала, 1926. 
Яковлев, Повое в изучении, — Н. Яковлев, Новое в изучении Северного Кавказа, — «Новый Восток», 

1924, № 5. 

Ваег. — К. Е. v. Baer, Eine alte Abbildung der Ruinen von Madshar, — «Beitrage zur Kenntniss 
des Russischen Reiches und der angranzenden Lander Asiens», Bd IV, SPb., 1841. 

Bayer. — T. S. Bayer, De muro Caucaseo, — «Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petro-
politanae», t . I, Petropoli, 1728. 

237 



П риложения 

Bell, Traveles. — J . Bell, Traveles from St.-Petersburg in Russia, to diverse parts of Asia, vol. I,, 
Glasgow, 1763. 

Bell, Journal d'une residence. — J . S. Bell, Journal d'une residence en Сircassie pendant les annees 
1837, 1838 et 1839, t. I I , Paris, 1841. 

Bell, Journal of a residence. — J . S. Bell, Journal of a residence in Circassia during the years 1837, 
1838 and 1839, vol. II , London, 1840. 

Bell, Tagebuch. — J . S. Bell, Tagebuch seines Aufenthaltes in Cirkassien, wahrend der Jahre 1837, 
1838 und 1839, Pforzheim, 1841. 

Besse. — J . Ch. de Besse, Voyage en Crimee, au Cavcase, en Georgie, en Armenie, en Asie Mineure et 
a Constantinople en 1829 et 1830, Paris, 1838. 

Boeckhius. — A. Boeckhius et J . Franzio, Corpus inscriptionum graecarum, vol. IV, Berolini, 1877. 
Bruce. — Memoire of Peter Henry Bruce, London, 1782. 
Cantemir. — Collectanea Orientalia, — в кн.: «Operele principelui Demetriu Cantemiru publicate 

de Academia Romana», t . VI, Bucuresci, 1883. 
Cazvini. —Zakar i ja Ben Muliammed Ben Mahmud el-Cazwini's Kosmographie, T. I I , h r s g . von 

F. Wiistenfeld, Gottingen, 1848. 
Dapper. — 0 . Dapper, Beschreibung des Konigreichs Persien, Niirnberg, 1681. 
Derbend-Nameh. — Derhend-Nameh. Translated from a select turkisli version and published with no-

tes, illustrative of the history, geography, antiquities etc. etc. occurring throughout the 
work by Mirza A. Kazem-Beg, — MAIS, 1851; то же: отд. изд., SPg., 1851. 

Dorn, Ausziige aus vierrehn Schriftstellern. — B. Dorn, Ausziige aus vierrehn morgenldndischen Schrift-
stellern, betreffend das Kaspische Meer und angranzende Lander, — BAIS, t. X I X , 1874; 
TO же: MA, t. VII , livr. 1, 1874. 

Dorn, Ausziige aus zwei Schriftstellern. —' B. Dorn, Ausziige aus zwei morgenldndischen Schriftstel-
lern, betreffend das Kaspische Meer und angranzende Lander, — MA, t. VI, livr. 3—4, 
1872. 

Dorn, Bericht. —• B. Dorn, Bericht liber eine wissenschaftliche Reise in dent Kaukasus und den siidlichen 
Kilstenldndern des Kaspischen Meeres, — BAIS, t . IV, 1862; то же: MA, t . IV, livr. 4,. 
1862. 

Dorn, Das Asiatische Museum. — B. Dorn, Das Asiatische Museum, SPb., 1846. 
Dorn, Die jetzigen Kubdtschi. — B. Dorn, Die jetzigen Kubatschi, — BAIS, t . XVIII , 1873; то же:. 

MA, t . VI, livr. 6, 1873. 
Dubois de Montpereux. — Dubois de Montpereux, Voyage autour du Caucase, t . IV, Paris, 1840. 
Eichwald. — E. Eichwald, Reise auf dem Caspischen Meere und den Kaukasus, Bd II , Berlin, 1838. 
Erckert. — R. von Erckert, Der Kaukasus und seine Volker, Leipzig, 1887. 
Falk. — J . P. Falk, Beytrdge zur Topographischen Kenntniss des Russischen Reichs, Bd I, SPb., 1785. 
Fekete. — L. Fekete, Zur Geschichte der Grusiner des 16. Jahrhunderts, — «Acta Orientalia», Budapest,. 

1950. 
Frahn. — Ch. M. Frahn, Die Inschriften von Derbend, — «St.-Petersburgischen Zeitung», 1828, 

№ 20—23. 
Garber, Nachrichten. — J . G. Garber, Nachrichten von denen an der westlichen Seite der Caspischen 

See zwischen Astrachan und dem Flusse Kur befindlichen Vdlkern und Landschaften und von 
derselben Zustande in dem Jahre 1728, — «Sammlung russischer Geschichte», SPb.,. 
Bd IV, Stuck 1—2, 1760. 

Garber, Von dem Dorffe. — J . G. Garber, Von dem Dorffe Kubeschah auf den Caucasischen Gebiirge-
gelegen, — «Sammlung russischer Geschichte», SPb., Bd II , 1736. 

Garnat i . — Le Tahfat al-albab de Abu Hamid al-Andalusi al-Garnati edite d 'apres les Mss. 
2167, 2168, 2170 de la Bibliotheque nat ionale et le ms. d 'Alger, par. G. Ferrand, — 
«Journal asiatique», t . CCVIII, 1925. 

Gmelin. — S. G. Gmelin, Reise durch Russland zur Untersuchung der drey Natur-Reiche, T. I l l , 
SPb., 1774. 

Gflldenstiidt. — J . A. Giildenstiidt, Tfeise durch Russland und im Caucasischen Gebiirge, I , SPb., 1787;. 
II. 1791. 

238. 



Библиография 

Guthrie. — М. Guthrie, А tour performed in the years 1795 — 6, through the Taurida, or Crimea, the-
ancient kingdom of Bosphorus the once powerful republic of Tauric Cherson and all the other 
countries on the north shore of the Euxine, ceded to Russia by the peace of Kainardgi and 
Jassy, London, 1802. 

Hanway, An historical account. — J . Hanway, An historical account of the British trade over the Cas-
pian Sea, vol. I, London, 1754. 

Hanway, Beschreibung. — Herrn Jonas Hanway zuverldssige Beschreibung seiner Reisen von London 
durch Russland und Persien u. s. w., T. I, Hamburg und Leipzig, 1754. 

Jacut . — Jacut's geographisches Worterbuch, hrsg. von W. Wiistenfeld, Bd I, Leipzig, 1924. 
Khanikoff, Memoire. — N. Khanikoff, Memoire sur les inscriptions musulmanes du Caucase, — 

«Journal asiatique», ser. 5, t . XX, 1862, Л? 8; то же: отд. изд., Paris, 1863. 
Khanykoff, Sur quelques. •— Khanykoff, Sur quelques inscriptions musulmanes du Caucase, — BCS, 

t. VI I I , № 1—2, 1851; то же: MA, t. I, livr. 2, 1850. 
Klaproth, Reise. — J . Klaproth, Дегхе in den Kaukasus und nach Georgien, Bd I—II, Halle und Ber-

lin, 1812—1814. 
Klaproth, Travels. — J . Klaproth, Travels in the Caucasus and Georgia, performed in the years 1807 

and 1808, London, 1814. 
Klaproth, Voyage. — J . Klaproth, Voyage au mont Caucase et en Georgie, t . I —II, Paris, 1823. 
Kolenati. — F. A. Kolenati, Reiseerinnerungen, T. I I , Dresden, 1859. 
Koppen. — P. Koppen, Nachricht von einigen in Ungern, Siebenbiirgen und Polen befindlichen und 

bisher nur wenig oder gar nicht bekannten Alterthiimern, — «Jahrbiicher der Literatur»,. 
Wien, Bd XXIV. 1823; то же: отд. изд. 

Kupffer, Repport. — A. Kupffer, Repport fait a VAcademic des sciences sur un voyage dans les environs-
du mont Elbrouz, dans le Caucase, — «Recueil des actes de la seance publique de I'Academie 
imperiale des sciences de St.-Petersbourg, tenue le 29 decembre 1829», SPb., 1830. 

Kupffer, Voyage. •— A. Kupffer, Voyage au mont Elbrouz, — «Nouveau Journal Asiatique», Paris,, 
t . VII , № 1, 1831. 

Latyschev. — B. Latyschev, Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et lati-
nae, vol. I I , Petropoli, 1890; vol. IV, 1901. 

Lerch, Auszug, — Auszug aus Tagebuch von einer Reise, welche D. Jokann Jacob Lerch von 1733 bis 
1735 aus Moscau nach Astrachan und in die auf der Westseite des Caspischen Sees belegende 
Lander gethan hat, — «Magazin fiir die neue Historie und Geographic», T. I l l , Hamburg, 
1769. 

Lerche, Lebens- und Reise-Geschichte. — J . J . Lerche, Lebens- und Reise-Geschichte, von ihm selbst 
beschrieben und mit Anmerkungeu und Zusatzen hrsg. von D. A. F. Biisching, Halle, 
1791. 

Magoudi. — Magoudi, Les Prairies d'or. Texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pavet 
de Courteille, t . II , Paris, 1863. 

Martinus Broniovius. — Martini Broniovii Tartariae descriptio, Coloniae, 1595. 
Merzbacher. — G. Merzbacher, Aus den Hochregionen des Kaukasus, Bd II , Leipzig, 1901. 
Minorsky, A History. — V. Minorsky, A History of Sharvdn and Darband in the 10th—11th centuries-

Cambridge, 1958. 
Minorsky, Caucasica I I I . — V. Minorsky, Caucasica I I I . The Alan capital Magas and the Mongol 

campaigns. — «Bulletin of the School of Oriental and African Studies», London, vol. XIV, 
pt. 2, 1952. 

Minorsky, Thomas of Metsop. — V. Minorsky, Thomas of Metsop^ on the Timurid — Turkman Wars, — 
«Presentation vol. to prof. M. Shafi», Lahore, 1955. 

Minorsky et Cahen. — V. Minorsky et CI. Cahen, Le recueil transcaucasien de Mas'Ud h. Namddr, — 
«Journal asiatique», t . CCXXXVII, 1949, № 1. 

Motraye. — Voyages du s-r A. de la Mo{raye en Europe, Asie et Afrique, vol. I I , Haye, 1727. 
Pallas, Bemerkungen. — P. S. Pallas, Bemerkungen auf einer Reise in die siidlichen Statthalterschaften-

des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794, Bd I—II, Leipzig, 1799—1801., 
изд. 2: Bd I—II , Leipzig, 1803. 

239 



П риложения 

Pallas, Second voyage. — Second voyage de Pallas, ou voyages entrepris dans les gouvernemens meridio-
naux de VEmpire de Russie, pendant les annees 1793 et 1794, t . I—П, Paris, 1805. 

Potocki. — J . Potocki, Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase, t . I, Paris, 1829. 
Radde. — G. Radde, A us den Dagestanischen Hochalpen (Erganzungsheft № 85 zu «Petermanns Mit-

teilungen»), Gotha, 1887. 
Reineggs. — J . Reineggs, Allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus, T. I, Gohta 

und SPb., 1796. 
Ritter. — C. Ritter, Die Vorhalle Europaische Volkergeschichten vor Herodotus, um den Kaukasus 

und an den Gestaden des Pontus, Berlin, 1820. 
.Schlozer. — St.-Petersburg, — «Gottingische gelehrte Anzeigen», 27. Stiick, Den 14 Februar 1807. 
Soerbak — A. M. Soerbak, Les inscriptions inconnues sur les pierres de Khoumara (au Caucase 

du Nord) et le probleme de Valphabet runique de Turcs occidentaux,—«Acta Orienta-
lia», Budapest, t . XV, fasc. 1 - 3 , 1962. 

Steder. — Steder, Tagebuch einer Reise die im Jahr 1781 von der Grdnzfestung Mosdok nach dem innern 
Caucasus unternommen worden, — «Neiie Nordische Beytrage», Bd VIII , SPb., und Leipzig, 
1796. 

Suzannet. — M. le Comte de Suzannet, Souvenirs de voyages. Les provinces du Caucase, Vempire du 
Bresil, Paris, 1846. 

Tokaref. - - Lettre de m. Tokaref a m. Brosse, — BGS, t. VII , livr. 15, 1850; то же: MA, t. I , livr. 2, 
1850. 

Witsen. — N. Witsen, Noord en oost Tartarye, t . I I , Amsterdam, 1705. 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Абаев В. И., лингвист 179, 180 
Абаев М. К. , историк 41 
Абак Сигудй (1624), в сел. Мишлеш 159 
'Аббас I (1587—1629), шах Ирана 157, 160, 

177, 184, 211, 213, 216, 217 
'Аббас II (1642—1666), шах Ирана 164, 217 
'Абд ал-Гирай (1700—1725), шамхал 210 
•Абд ал-Хай (кон. XVIII—нач. XIX в.), ав-

тор хронографа 211, 217, 218 
'Абд ар-Раззак ас-Самаркандй (1413—1482), 

историк 203 
'Абду-с-Самад б. Налкй (1150), феодал 

в сел. Рутул 63, 176 
'Аблагар б. Аттабек (1302), цахурец 115 
Абозин П. Г., альпинист 41 
Абу 'Ал б. Ахад (XI—XII вв.), цахурец 68 
Абу Бакр (632-634), халиф 111, 193 
Абу(?) Бакр-Алй (XI—XII вв.), в Дербенте 

76 
Абу-л-'Атахййа (748—ок. 827), арабский 

поэт 208 
Абу-л-Касим б. Ахмад (XI—XII вв.), в Дер-

бенте 69 
Абу-л-Касим б. Фарйд(?) ( X I - X I I вв.), 

в Дербенте 70 
Абу-л-Фаварис (ум. 1043), регент при мало-

летнем эмире в Дербенте 174 
Абу Муслим, легендарный распространитель 

ислама в Дагестане 14, 178 
Абу "Убайд ал-Джаррах (VIII в.), арабский 

военачальник 183 
Ага-кишй (1752), правитель в гор. Шеки 202 
Адам б. 'Абд ал-Малик б. Мухаммед (1250), 

эмир в сел. Рича 83, 185 
'Адй-Курклй-бек (Адикорклю кпяз) (1563— 

1598), цахурский эмир 216 
Аджар-хан (до XVII в.), на городище 'Ирак-

Дадйан 155 
Азимбеков И., востоковед 42, 130 
Айдемир-шамхал (1635—1641) 201, 213, 214 

'А'иига, дочь Мухаммада (1364-65), в сел. 
Цахур, 119 

Ак-Массум-хан (1606—1610), табасаранский 
правитель 184 

Акритас П. Г., археолог 44 
Албек — см. 'Алй-бек б. Бу'да-шамхал 
Алборов Б. А., филолог 45 
Алебек — см. 'Алй-бек б. Бу'да-шамхал 
Александр Македонский (Искандар Зу-л-

Карнайн) (356—323 до н. э.) 102-106, 
135, 157, 190, 205 

Алексей Михайлович (1645—1676), царь 201 
Алескер-заде А. А. (ум. 1964), востоковед 

69, 131, 137—139 
'Алй (656-661), халиф 176, 193, 206, 217 
'Али (1162—1164), мастер и писец в сел. 

Гельмец 64 
'Алй б. Габлйт (не позже XIII в.), писец 

в сел. Лучек 93 
'Алй-бек (XVII в.), имя двух цахурских 

правителей 189, 208 
'Алй-бек б. Бу'да-шамхал (Алебек, Албек) 

(2-я пол. XVI—нач. XVII в.), прави-
тель казнкумухский 159, 211—213, 219 

'Алй ^ Маймун, мастер в сел. Рича 97 
'Алй б. Малик (1247), писец в сел. Миш-

леш 82 
'Алй б. Рамадан (не позже XVI в.), мастер 

в сел. Мишлеш 154 
'Алй б. Сайдар (1239), мастер в сел. Цахур 

80 
'Али б. Устад Мухаммад (1629-30), мастер 

в сел. Ахты 160 
'Алй б. Хаджжи М-йф (не позже"XIII в.), 

мастер в сел. Ихрек 90 
'Алй б. Хусайн(Х1—XII вв.), в Дербенте 71 
Али-заде А. А. акад., историк 131 
Алисултан (ум. 1695), усмий кайтагский 218 
'Алй-султан (1604), сын Андий-шамхала 

212 

16 Зак. № 473 241 



П риложения 

'Алй-султан (1607—1616), цахурский прави-
тель 216 

Алиханов Р . , кубачинский ювелир, автор 
альбома орнаментов 46 

Алиханов-Аварский А. М. (1846—1907), ген., 
краевед 14, 39, 179, 180 

Л-л-ж-шамхал (Архй-шамхал — 1553) 208 
'Амал-Мухаммад б. Усми (1-я пол. XVI в.), 

отец Бу'дай-шамхала 148, 208, 209 
Амзаев Али (1676), кубачинец 194 
Амйр-Бадал б. Малах (1247), цахурский 

.. правитель 82, 185 
Амйр Зу-л-Карнайн б. Амйр Искандар (Ĵ M. 
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тограф и военный географ 203 
Бучкиев (1840-е годы), комендант Дербента 

16 
Бэр К. М. (1792—1876), акад., естествоис-

пытатель 23 

Васак (V в. н. э.), персидский военачаль-
ник 182 

Верещагин А. В. (XIX в.), исследователь 
Черноморского побережья Кавказа 35 

Бильчевский О. Л. (1901—1963), иранист 12 
Витсен Н. К. (1641—1717), голландский 

географ 15, 20 
Волочков П. И. (1-я пол. XIX в.), перевод-

чик 25 
Воронов Н. И. (1832—1888), журналист 36 
Воронцов М. С. (1782—1856), кн., главно-

командующий Кавказской армией 31 
Вучетич И. Г. (род. 1845), писатель 35, 85v 

118, 119, 133, 134 
Вырубов Д. А. (конец XIX—нач. X X в.) , 

нач. округа в Терской обл., краевед 
И , 40 

Габиев Дж. С., этнограф 161 
Габиев С. И. (1883—1963), общественный 

деятель и дагестановед 40, 180, 181 
Гавургалау Иван сын Гавургайа (Георгиев 

Иван сын Георгия), по прозвищу Бах-
сан (XVI в.), богатый житель сел. Хун-
зах 147, 207 

Гаджиева С. Ш., этнограф 45, 201 
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Газа ли сын Молла Ахада (1615), писец 
в сел. Тциг 158 

Газй-бек (1583—1606), правитель у рутуль-
цев 177 

Газй-Гирай II (1588—1608), крымский хан 
199 

Гайтабаши (XIX), майор, переводчик 38 
Гамид —см. Хамйд 
Гаи П. В. (1793—1862), барон, сенатор И , 

27, 28, 59, 72, 74, 109, 110 
Гарданов В. К., историк и этнограф 12 
ал-Гарнатй (1080—1169), арабский космо-

граф 183 
Гарун-аль-Рашид (Харун ар-Рашйд) (786— 

809), аббасидский халиф 175 
Гасан (1278), мастер в сел. Цахур 85 
Гасаиов А. , автор статей по истории 180 
Гашимбеков Мирза-Мехти Кули-бек (XIX в.), 

переводчик 38 
Геико А. Н. (1896—1941), проф., лингвист 

44, 94, 178, 192, 200 
Георгиев Иван сын Георгия—см. Гавурга-

лау Иван сын Гавургайа 
Георгий-хан (XVII в.), цахурокий прави-

тель 189, 208 
Гербер И. Г. (ум. 1734), полковник артил-

лерии 22, 58, 174, 194 
Герцен А. И. (1812-1870) 31 
Герч Арслан бей (1680-е годы), адыгейский 

феодал 167 
Гйв, герой поэмы Фирдаусй Шах-наме 140, 

206 
Гильденштедт И- А. (1741—1781), акад., 

естествоиспытатель 22—24, 48, 51, 52, 
130, 168, 169, 203, 204, 207, 209 

Гиппиус (XIX в.), архитектор 34, 76, 135 
Гирай (ум. 1619), правитель в сел. Тарки 

211—213 
Гирай-хан Джерагский (1630-31), ма'сум 

табасаранский 210 
Гмелин С. Г. (1734—1774), акад., ботаник 

23 
Годунов Борис (1598—1605), царь 183, 198, 

212, 213 
Головинский П. И. (ум. ок. 1871), военный 

врач 36, 130 
Городцов В. А. (1860—1945), проф., архео-

лог 41, 125, 126 
Гребенец Ф. С. —см. Панкратов Ф. С. 
Грен А. Н. (1862 —после 1941), проф., во-

стоковед 40 
Гудайнатов Устархан (нач. XIX в.), бор-

гунский кн. 203 

Гударз (XI—XII вв.), писец в сел. Миш-
леш 68, 178 

Гударз, герой поэмы Фирдаусй Шах-наме 
140, 206 

Гуйук-хан (XIII в.), монгольский военачаль-
ник 186, 187 

Гул-Мухаммад-бек б. Сарху-бек (ум. 1689-
90), в Дербенте 168 

Гусейнаев А., лакский поэт и литературо-
вед 152 

Гутри М. (конец XVIII —нач. XIX в.), пу-
тешественница 25 

Гюзальян Л. Т., иранист 46, 129, 144 

Даниилов Г.-А. Д., проф., историк 207 
Даппер О. (ум. 1690), немецкий географ 20, 

175 
Да'уд-бек (1-я четверть XVIII в.), вождь 

антииранского движения в Дагестане 
и Азербайджане 184 

Дебиров П. М., искусствовед 45, 76, 77, 
149, 150 

Джабар б. Ибрахйм (не позже XII в.), 
строитель в Дербенте 74 

Джалал (или Халйл?) (не позже XVII в.), 
в сел. Мишлеш 170 

Джамалов, копировщик надписей 43 
Джарказ б. Ламу (1284), мастер в сел. Ру-

тул 84, 86, 190 
Джингйс-хан — см. Чингисхан 
Джиованни Лукка (XVII в.), префект доми-

никанской миссии в Крыму 216 
ал-Джувайнй (1226—1283), персидский исто-

рик 186 
Джум-Джум (Джюмджум, Джюм-джюм, 

Тцумтцум), легендарный эмир в Дер-
бенте 28, 61, 174, 175, 218 

Дирр А. М. (1867—1930), лингвист 40, 112 
Д-й-р б. С-й-б (не позже XIII в.), владе-

лец крепости в сел. Ахты 95, 191 
Долбежев В. И. (кон. XIX в.), археолог 39 
Дорн Б. А. (1805—1881), акад., востоковед 

И , 30, 31, 33—35, 37, 72, 76, 111, 121, 
127, 129, 131, 133, 135, 136, 139, 143, 
144, 146, 153, 157, 168, 169, 200 

Дугри-нусал б. 'Умма-нусал (ум. 1667-68), 
аварский правитель 165, 217 

Дугри-нусал б. 'Умма-нусал (1699), аварский 
правитель 217 

Дьячков Егор (нач. XX в.), крестьянин 
в г. Св. Крест 125 

Дьячков-Тарасов А. Н. (1867—1-я пол. 
XX в.), историк, этнограф и археолог 39 

244. 



Указатель имен 

Дюбуа де Монперэ Ф. (1798—1850), фран-
цузский археолог и историк 26 

Егише (V в. н. э.), армянский историк 182 
Емануель Г. А. (1775—1837), ген., коман-

дующий войсками на Кавказской ли-
нии и в Черномории 25 

Ёрисби, фамилия балкарских феодалов 54 
Ермоленко М. И. (ум. 1938), археолог 43 
Еропкин Д. Ф. (1-я пол. XVIII в.), ген., 

нач. Кивлярского края 202 

Закарййа ' ал-Каввйнй (ок. 1203—1283), араб-
ский космограф 178, 185, 190, 191 

Залеман К. Г. (1849—1916), акад., иранист 
37 

Звездов (XIX в.), житель г. Св. Крест 126 
Зихраров Кадит (Кадй) (1597), табасаран-

ский правитель 183 
Зубарев Д. Е. (1802—1850), чиновник, жур-

налист 24 
Зубов В. А. (1771 — 1804), гр., ген.-поручик 

184 
Зу-л-Карнайн — см. Амйр Зу-л-Карнайн 

б. Искандар 

Ибн Баттута (1304—1377), арабский путе-
шественник 195 

Ибрахйм (1302), мастер в сел. Цахур 115 
Ибрахйм (1444), мастер в сел. Хиедж 137 
Ибрахйм (не позже ХШ в.), писец в сел. 

Лучек 92 
Ибрахйм (1227-28), хатйб, писец в сел. Ру-

тул 79 
Ибрахйм (XI—XII вв.), в Дербенте 75 
Ибрахйм Дарбандй — см. Шайх Ибрахйм 
Ибрахйм II — см. Шайх: Шах Ибрахйм б. 

Асан (ок. XIII в.), писец в сел. Миш-
леш 87 

Ибрахйм б. Усайд (ХШ—XVI вв.), писец 
в сел. Мишлеш 154 

Ибрахйм Халил сын шейха Мухаммеда (1682-
83), мастер в сел. Дулдуг 167, 218 

Иван Грозный (1547—1584), 209, 219 
Иисус Христос (Эисси) 174, 175 
Илдар (1651), сын боргунского кн. Кудай-

ната 202 
Илдар-шамхал б. Сурхай-шамхал (Илдыр-

хан) (ум. 1635-36) 161, 162, 211—215 
Илдырхан —см. Илдар-шам^ал б. Сурхай-

шамхал 
Илья пророк (Уац-Илла) 182 

Имам Баба (1483-84), в Дербенте 144 
Имам-Курхуд, легендарный герой в Дер-

бенте 211 
Инкачилау, копировщик надписей 43 
'Иса б. Мамай аз-Захурй (1432), писец в сел. 

Цахур 134 
'Йса б. 'Умар (ум. 1627-28), в сел. Хури 

160, 211 
Искандар Зу-л-Курнайн — см. Александр Ма-

кедонский 
Искандар (не позже XIII в.), в сел. Ихрек 

91 
Искандар сын Кара Йусуфа (Искандер Тюрк-

ман, Скандар) (XV в.), султан из ди-
настии Кара Куйунлу 136, 176, 204, 
205 

Искандер II Кейкубад Кеяни, ошибочно чи-
тавшееся имя 101, 106 

Ис[ма]'йл (ум. 1382-83), сел. Метаги 122 
Исма'йл (1501—1524), шах 183, 216 
Исма'ил К-ш-н б. Уз (не ио8я«в XIII в.), 

в сел. Джули 99 
Исми-шамхал — см. Усми-шамхал 
Исрафилов Мирза Керим (XIX в.), копи-

ровщик надписей 131 
Исфандийар (1412—1421), эмир Дербента 131, 

137, 203, 204 
Исфандийар Шейх Абу Исхак сын Мухам-

мад-Хамза-аги (ум. 1462), эмир Дер-
бента 139—141, 206 

Ихилов М. М., этнограф 46, 95, 162, 215 

Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог), 135, 
136, 205 

Й-г-р-л-з — см. Шейх Й-г-р-л-н б. Бек 
Йазйд (XI в.) ширваншах 174 
Йа'куб (1696-97), мастер в Дербенте 169, 

219 
Йа 'куб (1239), строитель в сел. Цахур 80 
Йакут (ок. 1179—1229), арабский ученый, 

автор географического и биографиче-
ского словарей 193 

Йездигерд II (438—457), сасанидский царь 
182, 210 

Йусуф (1302), писец в сел. Цахур 115 
Йусуф (ум. 1471-72), житель Табасарана 142 
Йусуф (ум. 1086-87), султан в Дербенте 62 
Йусуф б. Баба б. 'Алй-Ибрахйм (1184), 

в Дербенте 65 
Йусуф б. Рашйд (1284), писец в сел. Рутул 

86 
Йусуф б. Ф-т-л-'-шах (ум. 1382-83), в Дер-

бенте 122 

245 



П риложения 

Йусуф-хан (нач. XVII в.), ширванский бег-
лёрбег 160, 211, 212, 216 

Кавсар-шах (1239-40), тюркский султан 187 
Кадан (XIII в.), монгольский военачальник 

186, 187 
Казан-Алп (ХУП в,), султан Эндерийский, 

сын Султан Махмуда 201. 202 
Казбеков К. , фольклорист И 
Казвйнй — см. Закарййа' ал-Казвжнй 
Казембек А. К. (1802—1870), проф., восто-

ковед 187, 189 
Казы (1747), кабардинец 129 
Казы-Гирей — см. Газй-Гирай 
Калантар, «святой» в Кумухе 190 
Калоев Б . А. , этнограф 57, 66, 67, 81—83, 

88, 96—98, 148, 159 
Калыж (Калых) — см. ^алйл-аллах I. 
Каменев Н. Л. (XIX в.), краевед 30, 35 
Кантемир Д. К. (1673—1723), кн., государ-

ственный деятель и ученый востоко-
вед 16, 21, 22, 24, 25, 42, 108, ПО, 120, 
121, 169, 170, 198 

Кара-Йусуф (XV в.), хан ив династии Кара 
Куйунлу 131, 203 

Кара Мусал (Кара-Нуцал, Черный князь) 
(XVI в.), аварский феодал 208 

Кара-хан-бек сувазлу сын Пулад-бека (1626-
27), дербентский правитвль(?) 160, 
211 

Карим ад-Дйн (1432), мастер в сел. Цахур 
134 

Карчагский Мустафа-бек (XIX в.), юнкер 154 
Касим (XI—XII вв.), в Дербенте 75 
Кассиев Э. Ю., литературовед 45 
Катшук—см. Кучук 
Каяев А., лакский историк 149, 151, 208 
Кейковус сын Кейкубада Кеяни, ошибочно 

прочитанное имя 105 
Кейкубад Искендер II, ошибочно прочитан-

ное имя 103, 104 
Кейкубад Кеяяи, ошибочно прочитанное имя 

104, 106. 
Кейкубад сын Кейкубада Кеянской дина-

стии, ошибочно прочитанное имя 102, 
103 

Кеппель Дж. (нач. XIX в.), английский 
путешественник 24, 156 

Кеппен П. И. (1793-1864), акад. И , 24, 25, 
26, 52 

Кефкелов М. (XVIII в.), переводчик 87 
Кильчевская Э. В., искусствовед 46, 76, 77, 

84, 99, 111-113, 127-129, 134, 151, 

153, 154, 157, 160, 162, 163, 169, 179, 
205 

Клапрот Г. ГО. (1783—1835), акад., востоко-
вед 24, 52, 116, 117, 121, 123, 130, 198 

Ковалевский А. П., арабист 42, 45 
Ковалевский М. М. (1851—1916), проф., со-

циолог 210 
Козубский Е. И. (ум. 1911), дагестановед 

40, 44, 89, 101, 102, 121, 143, 145 
Кокиев Г. А. (1896—1954), проф., историк 43 
Коленати Ф. А. (1813—1864), ботаник 30 
Колокольцев С. (нач. XX в.), автор статьи 

180 
Комаров А. В. (1823—1904), ген., историк 

и археолог 30, 36—38, 59—63, 65, 72, 
74, 78, 101-110, 114, 115, 120, 122, 
131, 135, 136, 141, 144, 157, 158, 164, 
166, 176, 192 

Конради Ф. (XIX в.), врач 26, 41 
Костенков К. (XIX в.) 35 
Котов Федот (нач. XVII в.), купец, путе-

шественник 19, 213 
Крачковская Б . А., проф., арабист 19, 29, 

32, 33, 44—46, 60, 70, 72, 76, 86, 88, 
92, 112, 118, 119, 128, 141, 173, 208 

Крачковский И. Ю. (1883—1951), акад., ара-
бист 10, 19, 30, 44, 45 

К-р-мая б. (Ба)садж (не позже XIII в.), 
строитель в сел. Рича 96 

Крупнов Е. И., доктор истор. наук, архео-
лог 44, 117 

Куба-Алп (до XVII в.), на городище 'Ирак-
Дадйан 155 

Куденек (Куденет) мурза сын Таймаса 
(1-я пол. XVII в.), боргунский кн. 201 

Куденет сын Мудара Кучукова (1752), бор-
гунский кн. 202 

Кузнецов В. А., археолог 60 
Кузнецов Н. И., проф., ботаник 41 
Кули-уан (до XVII в.), на городище 'Ирак-

Дадйан 156 
Купфер А. Я. (1799—1865), акад. , геофи-

зик 26 
Куту Абу-Мисак (1177), мастер в сел. Ру-

тул 65 
Кучук (Катшук) (1772), боргунский кн. 203 
Кучуков Адилгирей (нач. XIX в.), боргун-

ский кн. 203 
Кучуков Мамат (1-я пол. XVIII в.), бор-

гунский кн. 202 
Кучуков Мудар (1-я пол. XVIII в.), боргун-

ский кн. 197, 202 
Кушева Е. Н., доктор истор. наук 214 
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ал-Куштилй, автор хронографа 184 
Кячев Ахмад-бек (Ахмад-бек сын Каджа) 

(ум. 1749-50), абазинский кн. 25, 26, 
54 

Лайпанов X. О., историк 45 
Лаказ б. Сулайман (ум. 1267-68) в сел. Су-

левкент 84 
Лакшук — см. Лахъщыкъу. 
Ламу б. Мухаммад (сер. XIII в.), строитель 

в сел. Рутул 84, 190 
Лахъщыкъу (Лакшук), фамилия бжедугских 

феодалов 54 
Леван (1520—1574), кахетинский царь 208 
Лекос, мифический прародитель дагеста-н-

цев 179 
Лерх И. Я. (1703—1780), врач 22, 86, 87, 

120, 121 
Линевич И. П. (XIX в.), учитель геогра-

фии 189 
Лопухин А. И. (ум. 1755), офицер и дипло-

мат 194 
Лукман [И]хракй (1239), писец в сел. Ца-

хур 80 
Любарский Платон (ум. 1811), архиепископ 

екатеринославский и херсонский 24 
Любимова Г. Н. , историк архитектуры 45, 

83, 98 

Мавсум-Гирей-хан (1630-31), правитель Та-
басарана 184 

Магомедов Р . iM., проф., историк 46, 90, 
178, 200 " 

Магомедов Султан, житель Дербента 108 
Магомед Ибн-Асад —см. Мухаммад б. Асад 

б. Мугал-Гуз 
Магометев Асанка (1676) кубачинец 194 
Магометов А., лингвист 194 
Мазаев (XIX в.), землевладелец 125 
Мазйд б. Амйр ад-Дйн (1454), правитель 

Дербента 139, 206 
Майсум (1722), табасаранский правитель 184 
Макаренко Н. Е . (1877—1937), археолог 41 
Македонов Л. В. (нач. XX в.), экономист 

41 
Максимов П., фольклорист 43 
Максут князь (1596), табасаранский прави-

тель 183 
Малйдж (1754-55), рутулец, автор хроно-

графа 211, 218 
Маллачиханов В. Г. (1882—1938), инженер 

и историк 195 

Малюгин В. (1907), крестьянин в сел. По-
койном 125 

Мамай б. Сулайман (1421-22), писец в сел. 
Мишлеш 132 

Мамай б. Хурсан (ок. ХШ в.), мастер в сел. 
Мишлеш 87 

Мухаммад-хан-бек (1632—1642), цахурекий 
правитель 217 

Мандала б. 'Абдаллах (ум. 923-24), один из 
распространителей ислама в Дагестане 
14, 190 

Мансур б. 'Абд ал-Малик (1043—1065), дер-
бентский эмир 174 

Марван (VIII в.), арабский военачальник 183 
Маркиан (450—457), византийский импера-

тор 16 
Марр Н. Я. (1864—1934), акад., лингвист 

180, 181 
Маршаев Р. Г., историк 45, 96 
Масимов У., журналист 45 
Маслама (680—ок. 740), арабский военачаль-

ник 16, 183, 198 
Мас'уд б. Намдар (конец XI в.), курд, чн-

новник в Шемахе 182 
Мас'удй (ум. 956), арабский литератор, исто-

рик и географ 181—183, 186, 195 
Ма'сум-бек, легендарный правитель Табаса-

рана 183 
Матвеев В. В., арабист 12 
Махдй (не позже ХП1 в.), в сел. Бильгади 

106 
Махди б. Расул-Мухаммад (ум. 1547-48), 

в сел. Тарки 147 
Махмуд (1624), мастер в сел. Мишлеш 159 
Махмуд (1191—1193), писец в Дербенте 66, 

177 
Махмуд (нач. XVIII в.), султан утемишский 

194 
Махмуд б. Абу-л-Хасан (ум. 1076-77), в Дер-

бенте 61, 175, 176 
Махмуд б. Махмуд-шах (1382), сын султана 

122 
Махмуд Гйланй (1184), писец в Дербенте 

65, 177 
Медем И. Ф. де (XVIII в.), ген.-майор, ко-

мандуюш;ий войсками иа Северном Кав-
казе 203 

Меигу-каан (ХШ в.), монгольский воена-
чальник 186, 187 

Менгу-Тимур (1266—1280), хан Золотой Орды 
188 

Мерданов Р. , житель сел. Цахур 165 
Мерцбахер Г., альпинист 41 
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Милютин Д. А. (1816—1912), фельдмаршал 
•203 

Минаева Т. М., археолог 45 
Минасов Р . , журналист 45 
Минорский В. Ф.(1877—1966), проф., восто-

ковед 186, 187, 194, 203 
Мирза (1596), феодал в сел. Кадар 207 
Мирза б. Йа 'куб (ум. 1552-53), в Кумухе 148 
Мирза б. Нури-хан (ум. 1640-41), в Кумухе, 

из рода шамхалов 161 
Мирза Керим (сер. XIX в.), прапорщик 

в гор. Дербенте 33 
Мир Мурад б. Саййжд Исма 'йл (ум. 1600-01), 

в Дербенте 156 
Мисидйй (1624), жена Шах Мухаммад-бека 

цахурского 159 
Мисиду дочь 'Алй-бека (XVII в.), в Кумухе, 

из рода шамхалов 170 
Мисиду дочь Ахмад-кана (ум. 1565-66), в Ку-

мухе, из рода шамхалов 150 
Мисиду дочь Сурхай-шамхала (ум. 1641-42), 

в Кумухе 162 
Мисиду дочь шамхала (ум. 1572-73), в Ку-

мухе 152 
Мискинов ( X I X b . ) , спутник акад. Б . А . Дорна 

34 
Михаил Федорович (1613—1645), царь 213 
М-м б. Сур[хай] (ум. 1610-11), в Кумухе, 

из рода шамхалов 157 
Мовсес Хоренаци (V в.) , армянский исто-

рик 15 
Молла Магмед (XIX в.), переводчик 38 
Морышкин И. (1602), терский жилец 211 
Мотрэ А. де л я (ок. 1674—1743), француз-

ский путешественник 20, 123 
М-р б. :Хан Аж-к-л (1635-36) в сел. Хури 

161 
М-р-х-д-л б. Бассадж (1279-80), строитель 

в сел. Рича 85 
Мугайр, имя 33 
Мулла Амйр-Аслан б. Аллахвердй (XIX в.), 

в Дербенте 28, 109 
Мулла Мухаммад (XVII в.), мастер в сел. 

Мишлеш 170 
Мулла Хамза (ум. 1219-20), в сел. Татжль 78 
Мулла Ша 'бан б. Мулла Мухаммад (1571-72 

или 1590-91), в сел. Кюряг 153 
Мурад-султан устаджлу (1735-36), правитель 

Дербента 216 
Муратов С. Н. , тюрколог 155 
Мурзакевич Н. Н. (1806—1883), историк 24 
Муртада- 'Алй б. Сурхай-хан (1741-42) 48 
Муса (не позже Х Ш в.) , в сел. Амсар 94 

Муслим б. Салман (1421-22), в сел. Сум-
батль 133 

Мухаммад (ум. 1336-37), в сел. Архит 116 
Мухаммад сын Мусы (1621), в сел. Гельхен 

158 
Мухаммад (не позже Х Ш в.), в Дербенте 109 
Мухаммад (не позже XVII в.) , в Дербенте 

170 
Мухаммад (XI—XII вв.), в сел. Метаги 76 
Мухаммад (ок. XIII в.), мастер в сел. Рича 

88 
Мухаммад (1432), мастер в сел. Д а х у р 134 
Мухаммад б. Ахмад (ок. 956—981), ширван-

шах 178 
Мухаммад б. Ахмад (XI—XII вв.), в Дер-

бенте, 70 
Мухаммад б. Ахмад (1693-94), мастер в сел. 

Кубачи 159 
Мухаммад б. 'Амал-Мухаммад (ум. 1552-53),. 

брат Бу 'дай-шамхала 149, 209 
Мухаммад б. Асад б. Мугал-Гуз б. Курайн 

б. 'Араб-Бакр б. Сайф ад-Дйн б. Му-
гал б. Курайн (ум. 1644-45), шейх 
в сел. Хнов 162 

Мухаммад б. Бахса (XVI в.) , в сел. Хун-
зах 147 

Мухаммад б. Буддай (ум. 1462-63), в сел. 
Хури 142 

Мухаммад б. Ибрахим (не позже XIII в.) , 
в сел. Метаги 104 

Мухаммад б. Исма 'йл (ум. 1598-99), верхов-
ный кадий в шамхальстве 154 

Мухаммад б. Махмуд (1184), в Дербенте 65 
Мухаммад б. Сурнадж (1527-28), мастер в сел. 

Хунзах 146 
Мухаммад б. Сурхай (ум. 1635-36), в К у -

мухе, из рода шамхалов 161, 213 
Мухаммад б. Тадж ад-Дин (ум. 1375-76), к а -

дий в Маджарах 121 
Мухаммад б. 'Усман (ум. 1658-59), в сел . 

Корода 163 
Мухаммад б. ^Халйк (XIII—XVI вв.), ма-

стер в сел. Мишлеш 154 
Мухаммад-Джан (1624), мастер в сел. Миш-

леш 159 
Мухаммад Д ж а р а ' к й {?), (1266-67), в сел. 

Кюряг 84 
Мухаммад Ма'сум, араб, легендарный пра -

витель Табасарана 183 
Мухаммад-Махдй (755—785), аббасидский ха-

лиф 28 
Мухаммад Рафй" (до XVI в.), хроникер 179, 

187-189, 194, 197, 207 
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Мухаммад сын Азйза (?) (XI—XII вв.), ма-
стер в сел. Мишлеш 67 

Мухаммад-хан-бек (1-я пол. XVII в.), ца-
хурский султан 217 

Мухаммед сын Молла Х-н-г-ф (1674), мастер 
в сел. Рича 166 

Мухаммед сын Рамазана (1674-75) 166 
Мухаммед сын Шах Кули (1621), мастер 

в сел. Гельхен 158 
Мухаммед сын Юсуфа (1621), в сел. Гель-

хен 158 
Мухаммад-Хамза (XV в.), отец дербентского 

эмира Исфандийара 140, 206 
Мухаммад-хан б. Султан Ахмад (ум. 1596-

97), кайтагский феодал 153 
Муцал Сунчелеевич (XVII в.), кабардинский 

князь 201 
Мушкан (V в.), сасанидский военачальник 

182 
М-х-л-л (не позже XIII в.) мастер в сел. 

Рича 97 

Наджафкулй-хан (Неджеф-Кули-хан) (1666-
67), правитель Ширвана 164, 217 

Н аджаф-султан карачурлу (1735-36), прави-
тель Дербента 216 

Наджм (?) ад-Джн (не позже ХШ в.), в сел.. 
Джули 100 

Надир-шах (1736—1747), шах Ирана 177, 210 
Нарышкин Н. (XIX в.), археолог 35 
Н-дж-заб ал-Мишлашй (1624), мастер в сел. 

Мишлеш 159 
Неджеф-Кули-хан — см. Наджафкулй-хан 
Нейматова М. X. , историк 46, 120, 121, 131— 

133, 135, 136, 138, 139, 141—143, 154, 
158, 160, 163, 205, 216 

Николай (Нй-Кулай, Никулай, Никулай), 
имя 54 

Никольская 3. А., этнограф 67, 82, 87, 88, 
132, 163, 165, 167, 170 

Нуцалов (XIX в.), мулла 40 

Олеарий А. (1599—1671), голштинский уче-
ный и путешественник 20, 156, 174, 
175, 210 

Оленин Н. А. (1763—1843), акад. 25 
Орбели И. А. (1887—1961), акад., востоко-

вед 44, 217 
Орбели Р . Р . , востоковед 12 
Орехов И. О. (XIX в.), офицер 35 
Оркай-шамхал (XVI в.), в сел. Кумух 147, 

208 

Паллас П. С. (1741—1811), акад., натура-
лист 23, 78, 182 

Панкратов Ф. С. (Гребенец) (нач. XX в.), 
краевед 41, 130 

Пахомов Е. А. (1880—1965), археолог и ну-
мизмат 29, 42, 43, 45, 58—60, 62, 65, 
66, 69, 74, 75, 169, 176, 192 

Невзнер С. Б . , арабист 12 
Петр I (1682—1725) 20, 21, 23, 184, 194 
Петухов П. С. (ум. 1872), полк., нач. округа 

в Дагестане 34 
Пйрй (1605-06), в гор. Дербенте 157 
Плано Каршши (1182—1252), путешествен-

ник 188 
Понко И. Д. (1819—1893), ген.-м., историк 30 
Попов И. М. {XIX в.), офицер 36 
Потемкин Г. А. (1739—1791), кн., ген-ан-

шеф 203 
Потоцкий Я. И. (1761—1815), гр., историк, 

археолог, этнограф и географ 23, 125,. 
203 

Потто В. А. (1836—1912), ген.-лейт., воен-
ный историк 41 

Предков (XIX в.), житель сел. Прасковея 126 
Прозрителев Г. Н. (1849—1934), краевед 40, 

117 
Прохоров И. (XVII в.), боярский сын 201 
Проценко Ю. П. (ум. 1896), историк и ар-

хеолог 38, 39, 124 
Пушкин А. С. (1799-1837) 24 
Пфаф В. Б . (XIX в.), юрист, осетиновед 36 

Радде Г. И. (1831—1903), натуралист и эт-
нограф 39, 58, 80, 81 

Рамадан ал-Куштилй (нач. XIX в.), автор 
приписок на арабской книге 218 

Рамадан б. Мухаммад (ум. 1688-89) в сел. 
Гуми 168 

Рамадан б. Ша'бан (не позже XIII в.), в сел. 
Джули 99 

Расул (не позже ХШ в.), в сел. Рича 96 
Рашйд ад-Джн (ок. 1247—1318), персидский 

историк 186, 187 
Р-в-дж Ах-б-к-нй (ум. 1686-87), кадий в Дер-

бенте 167 
Ребров (XIX в.), помещик 126 
Рейнеггс Я. (1744—1793), врач, путешествен-

ник 23 
Риттер К. (1779—1859), немецкий географ 25 
Рооламбеков Кучук-мурза (нач. ХЛЧП в.), 

боргунский кн. 202 
Рубрук В. (ок. 1215—1270), францискан-

ский монах из Фландрии 187, 188 
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Рукн ад-Дйн б. Наджм ад-Дйн (1411-12), 
строитель в Дербенте 131 

Рустам, герой поэмы Фирдаусй Шах-наме 
140, 206 

Рустам (нач. XVIII в.), табасаранский фео-
дал 184 

Рустам-кадй (конец XVIII в.), табасаранский 
феодал 184 

Рустам-усмй-хан (нач. XVIII в.), правитель 
Кайтага 210 

Сабадж б. Сулайман (1241), феодал в сел. 
Рича 81, 185 

Савельев П. С. (1814—1859), археолог и ну-
мизмат 29, 61, 62 

Са'йд б. Х}'дайшар (не позже ХШ в.), стро-
итель в Дербенте 108 

Саидов М. е . , арабист 45, 52, 63, 78, 79, 
ИЗ, 114, 116, 133, 142, 144—146, 1 4 9 -
152, 215 

Саййид (1227-28), мастер в сел. Рутул 79, 
80 

Сайф б. Патакан (1421-22), строитель в сел. 
хМишлеш 132, 204 

Салих б. 'Алй б. Ахмад-хаджжи (не позже 
ХШ в.), строитель в сел. Рутул 95 

Сардур (IX—VIII вв. до н. э.), имя трех 
халдских царей 181 

Сартан (1161—1164), строитель в сел. Гель-
мец 64 

Сартан (XIII в.), правитель Аварии 187 
Сасаниды, династия в Иране 193 
Сафй (1629—1642), шах 217 
Сафи Кадыр-бек-оглы, см. Сафй сын Кадир-

бека 
Сафй сын Кадир-бека (1278) строитель в сел. 

Цахур 85, 189 
Свидерский П. Ф. (род. 1859), врач, антро-

полог 41, 114 
Сейфзгллах сын Молла Шейх Али (1668), 

писец в сел. Мишлеш 165 
Семенов Л. II. (1886—1959), проф. литера-

туровед и археолог 42 
Семилуцкий А. (2-я пол. XIX в.), священ-

ник 38, 124 
Сефевиды (1502—1736), персидская династия 

216 
Скандар —см. Искандер сын Кара-Йусуфа. 
Сограб-бек (конец XVIII в.), табасаранский 

правитель 184 
Солох (рубеж XVI—XVn вв.), кабардинский 

кн. 212 
Спасский П. И., архитектор 43, 135 

Спафарис И. С. (нач. XX в.), автор статьи 
по эпиграфике 24, 39, 42 

Студенецкая Е. Н. , этнограф 215 
Сулайман (не позже XIII в.), мастер в сел. 

Тпиг 97 
Сулайман (1302), мастер в сел. Цахур 115 
Сулайман б. Мулла 'Умар (XVII в.), мастер 

в сел. Мишлеш 170 
Султан Ахмад-усмй (XVI в.) сын Хасан-

'Алй-усмй 210 
ас-Султан б. ас-Султан Джумджах Джумд-

жуме (ум. 1673 или 1708-09), в Дер-
бенте 166 

Султан Довлет-Гирей (ум. 1918), краевед 40 
Султан Махмуд (ум. 1117-18), в сел. Рукель 

63 
Султан Махмуд (XVI—нач. XVII вв.), пра-

витель эндерийский 201, 211—214 
Султан Мухаммад (рубеж XVI—XVII вв.), 

сын :Хан-Мухаммада 210 
Султан ШаЙ5 Ибрахйм см. Шайх Ибрахйм 
Сумай сын Шах Кули (1621), мастер в сел. 

Гельхен 158 
Сурхай (1603—1615), правитель карабудах-

кентский 213 
Сурхай б. 'Амал-Мухаммад (ум. 1566-67), 

брат Бу'дай-шамхала 150, 209 
Сурхай б. Хаджжй Мамай (ум. 1554-55), 

в сел. Кумух 149 
Суруай-хан сын Гирайа (XVIII в.), прави-

тель кавикумухский 184 
Сурхай-шамхал (Суркай шевкал, Сурка щел-

кал) (1597—1608) 212, 213 
Сурхай-шамхал б. 'Алй-бек (ум. 1641) 161, 

213, 214 
Сурхай-шамхал б. Бу'дай-шамхал (ум. 1571-

72) 151, 210, 212 
Сурхай-шамхал сын Гирайа (1641—1667) 202, 

213, 214 
Сысоев В. М. (1864—1933), археолог 39, 40 
Сюзанне М. (XIX в.), французский путе-

шественник 16 

Тадж ад-Дйн б. Муса (1368-69), бакинский 
строитель в Дербенте 120, 121, 198 

Тадж-Ахмад б. Джаханшах (ум. 1619), в Дер-
бенте 158, 211 

Таимас (Тоймас), (конец XVI в.), боргун-
ский кн. 201 

Таймазов Айток (2-я пол. XVIII в.), бор-
гунский феодал 203 

Токмазов Аслан-бек (Араслан-бек) (2-я пол. 
XVIII в.), боргу некий феодал 203 
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Тасджи (1161-62 или 1163-64), строитель 
в сел. Гельмец 64 

Татищев В. Н. (1686—1750), историк 199 
Тахмасп (Тахмасиб) (1524—1576), шах 216 
Т-б-к б. Наджм ад-Дйн (ум. 1572), в сел. 

Акуша 152 
Твердохлебов Г. "С. (XIX в.), землемер 29, 

32, 59, 61 
Теймураз I (1606—1648), кахетинский царь 

211 
Темрюк (ум. ок. 1576), кабардинский князь 

209, 219 
Тизенгаузен В. Г. (1825—1902), востоковед, 

археолог и нумизмат 37 
Тимур (1336—1405) завоеватель, основатель 

династии Тимуридов 121, 182, 199, 200 
215 

Тинехмат (XVI в.), ногайский мурза 219 
Тоймас — см. Тоимас 
Токарев С. А., этнограф 30 
Токов Н. (нач. XX в.), житель сел. Карт-

джурт 41 
Тревер К. В., историк 193 
Тукар (ум. 1237), адыгейский феодал 186 
Турчанинов Г. Ф., лингвист 18 
Тучелов-мурза (нач. XVI в.), кумыкский 

феодал 214 
Тцумтцум—см. Джум-Дшум 

Уац-Илла — см. Илья пророк 
Уваров А. С. (1828—1884), археолог 36, 37 
Уварова П. С. (1840—1924), археолог 41, 48, 

163, 215 
Угедей (1229—1241), монгольский хан 186, 

187 
Улхай (1-я пол. XVI в.), имя двух шамха-

лов 208, 209 
"Умар (633-644), халиф 193 
'Умар (не позже XIII в.), в сел. Ихрек 91 
"Умар-Ахмад (ум. 1484-85), в сел. Кумух 144 
'Умар б. 'Алй (не позже XIII в.), мастер 

в сел. Мишлеш 88 
"Умар б. 'Алй (ум. 1572-73), в сел. Хосрек 

152, 210 
'Умар б. Ибрахйм (ум. 1650), в сел. Акуша 

162 
'Умар б. Нури (ум. 1682-83), в сел. Тарки 

167 
"Умар б. Раккаб (не позже XIII в.) в Дер-

бенте 111 
Услар П. К. (1816—1875), лингвист и исто-

рик 30, 179, 180 
••Усман (644—656), халиф 193 

'Усман-муэззин (не позию XIII в.), мастер 
в сел. Цахур 88 

Усми б. Усми (1-я пол. XVI в.), дед Бу'дай-
шамх;ала 148, 189, 208 

Усми-шамхал (Исми-шамхал) 85, 189, 208 

Фальк И. II. (1727—1774), акад., ботаник 
23, 127 

Фаррз^х-Йассар (1462—1501), ширваншах 207 
Фатима (не позже XIII в.), жительница Та-

басарана 101 
Фатима (не позже XV в.), в сел. Сумбатль 

145 
Фатима (ум. 1590-91), в сел. Хури 153, 160, 

211 
Фатима дочь 'А'иши (ум. 1559-60), в сел. 

Кумух 150 
Фезе К. К. (Фейзи) (1797—1848), ген.-лейт. 

И , 16, 26—28, 38, 58, 61, 70, 74, 75, 
100, 104, 105, 107, 110 

Фезули (Фузулй, 1498—1555), поэт 174 
Фелицын Е. Д. (1848—1903), историк и ар-

хеолог 40 
Фирдаусй (932-1020-21), персидский поэт 206 
Фиркович А. С. (1786—1874), археолог 16, 

30, 126 
Фома Мецопский (ум. 1446), армянский ис-

торик 204 
Формозов А. А., археолог 21 
Френ X. Д. (1782—1851), проф., востоковед 

21, 24^-26, 29, 30, 35, 71, 72, 75, 76, 
108, 110, 111, 169 

Фуган б. Сабй (1177), житель сел. Рутул 
65, 177 

Хаджаев Р. , житель сел. Мишлеш 132 
Хадже-Рюкнюддин сын Хадже-Неджмюд-

дина —см. Рукн ад-Джи б. Наджм 
ад-Дйн. 

Хаджжи (1161-62 или 1163-64), строитель 
в сел. Гельмец 64 

Хаджжи Али сын Сеида Назара (1667-68), 
строитель в сел. Мишлеш 165 

Хаджжи Амйр б. Хаджжй Таваклй (1301), 
дербентский эмир 114, 195 

Хаджжи Ахмад (ок. 1438-39), мастер в Дер-
бенте 136 

Хаджжй Да'уд б. Ридван (1364-65), строитель 
в Цахуре 119 

Хаджжи Дидя? дочь Лашкара (ок. XIII в.) , 
жена проповедника в сел. Ихрек 87 

Хаджжи Гукас б. Зайд (ок. Х Ш в . ) , цахурец, 
проповедник в сел. Ихрек 87, 190 
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П риложения 

ал-Хаджжи Ибрахйм б. Мухаммад б. Масуд 
(не позже XIII в.), в сел. Ругудж 101 

Хаджжй Йа'куб (1666-67), мастер или прави-
тель в Дербенте 164, 217 

Хаджимуков Н. (ум. 1907), бжедугский кн., 
офицер 41 

Хаджжй Мухаммед (1674-75), строитель 
в сел. Рича 166 

Хадя5жи Рамазан сын Абдаллаха (1674-75), 
ширванец, строитель в сел. Рича 166 

Хаджжй Удурат (1475-76), распространитель 
ислама в Гидатле 143 

Хаджжй Халйл б. Хаджжй Ибрахйм 
(ум. 1440), в Дербенте 137 

Хадйджа дочь Мухаммада (Хадиджат Маго-
мет-киа) (1278), в сел. Цахур 85, 189 

Хайдаков С. М., лингвист 208 
Хайдар (эпитет халифа 'Алп) 140, 164, 206, 

217 
Хайрат б. Ибрахйм (ум. 1665-66), в сел. 

Акуша 164 
Халидов А. Б . , арабист 12 
Халйл — Джалал 
Халжлаллах I (Халил-Улла, Калых, Калыж) 

(1417—1462), ширваншах 33, 135, 136, 
139, 141, 203—206 

Халйл-бек (^алйл-султан) (1642—1671), сын 
Мамад-хан-бека, цахурский правитель 
165, 217 

Хамза (1674-75), должностное лицо у агулов 
166, 218 

Хамйд (Гамнд) (1278), писец в сел. Цахур 
85, 189 

Хамйд (сер. XIII в.), писец в сел. Рутул 84 
Хаммер PI. (1774—1856), австрийский востоко-

вед 25 
Ханвей Дж. (1712—1786), английский купец, 

путешественник 22 
Хан-Зад дочь шамхала (XVI—XVII вв.), 

в сел. Кумух 170 
Хан-Магомедов С. О., историк архитектуры 

45, 59, 74, 120, 121, 178, 198 
!Хан-Мухаммад б. Султан Ахмад (ум. 1597), 

кайтагский феодал 210 
Ханыков Н. В. (1822—1878), востоковед, 

эпиграфист 10, 11, 13, 25, 27—35, 40, . 
42, 44, 57, 59, 60, 62, 65, 68 -74 , 78— 
81, 83, 85, 86, 88, 89, 92, 93, 95, 107— 
110, 115, 116, 118, 119, 131, 133, 134, 
139, 141-143, 146, 160, 175, 177, 185, 
204, 206, 211, 212 

ал-Харис б. Йазйд (не позже XII в.) строитель 
в Дербенте 74 

Харис (1278), мастер в сел. Цахур 85, 189 
Хасан (XI—XII вв.) в сел. Ка.ла-Корейш 77 
Хасан (не позже XIII в.), в Дербенте 109 
Хасан (1278), мастер в сел. Цахур 85, 189 
Хасан-'Алй (XVI в.), усмий кайтагский 210 
Хасан Бакин (сын Бека?) (конец XVIII в.), 

боргунский уздень 203 
Хасан б. Из-йй (ум. 1570-71), в сел. Кумух 

151 
Хасан б. Мухаммад (1247), мастер в сел. 

Мишлеш 82 
Хатагазук (Хьатыгъужъыкъу), адыгское 

имя 54 
Хаткокошхо, герой адыгейского фольклора 43 
Хафиз б. Хауф-Мухаммад (1624), писец в сел. 

Мишлеш 159 
Х-б-р-г-н (ум. 1341), в сел. Архит 116 
Хицунов П. (XIX в.), историк 30 
Х-к-в б. Мулла Мухаммад (ум. 1697-98), 

в сел. Куяда 169 
Хозонис, легендарный основатель города 

в Дагестане 195 
Хозрой — см. Хосрой I Ануширван 
Холмогоров И. Н. (1818—1891), востоковед 

61, 62 

Хосров сын Вахарша (222—252), армянский 
царь 15 

Хосрой I Ануширван (531—579), сасанидский 
царь 24, 156, 183, 206, 210 

Худжа-Али сын Анабая (1630-31), табасара-
нец 184 

Хулагу (1217—1265), основатель монгольской 
династий Хулагидов в Иране 156, 200 

Хумри дочь Мухаммада (1302), в сел. Цахур 
115 

Хурме-бйке (не позже XVII в.), на городище 
'Ирак-Дадйан 155 

Хусам (XIII в.), в сел. Рича 85 
Хусен-хан (1630-31), ма'сум табасаранский 
:Хусрув-хан (XVII в.), правитель шемахин-

ский 202 
Хьатыгъужъыкъу — см. Хатагазук 
Хюрмюз сын Кейкубада сына Кейкубада,. 

ошибочно прочитанное имя 202 

Черный князь — см. Кара Мусал 
Чингисхан (ок. 1155—1227), монгольский 

завоеватель 156, 210 
Чубан-шамхал (ум. 1574 ?) 212 
Чумче (ХЦ в.) султан в Дербенте 176 

Ша'бан б. Мухаммад (ум. 1572-73), в сел., 
Хосрек 152, 210 
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Указатель имен 

Шабанов Алий (1676), торговец из сел. Тарки 
194 

Шаван Акай (1630-31), вояодь восстания 
в Табасаране 184 

Шайх Абу Бакр (XVII в.), в сел. Мишлеш 170 
Шайх 'Али б. Мулла 'Абд ар-Рахман (ум. 

1552-53), в сел. Рича 148, 209 
Шайх Амйр б. Мулла Хасан (1670-71), 

строитель в сел. Мишлеш 166 
Шайх Ибрахйм (Ибрахйм Дарбандй) (1382— 

1417), ширваншах 132 
Шайх Й-г-р-л-з (Й-г-р-л-н) б. Бек (.?) (1242), 

эмир в сел. Рича 82 
Шайх Мансур б. Устад Букул (ум. 1453 или 

1454-55), в Дербенте 138 
Шайх Шах (Ибрахйм II) (1502—1524), шир-

ваншах 198 
Шамс ад-Дйн б. Рукн ад-Дйн (ум. 1135), 

в Дербенте 63 
Шамхалов А. Л. , переводчик 43 
Шахбал, легендарный предок шамхалов 175 
Шах-Михал (XVII в.), табасаранский прави-

тель 198 
Шах Мухаммад-бек б. Зухраб-бек (1624), 

феодал в сел. Мишлеш 158, 211 
Шах-Рух (ум. 1439-40), в сел. Рукель 136 
Шахрух (1405—1427), тимуридский правитель 

203 
Шиллинг Е. М. (1892-1953), этнограф И , 

162, 200, 215 
Шина б. Мухаммад б. ^Халйл (ум. 1346-47), 

в Маджарах 116 
Шихсаидов А. Р . , историк, эпиграфист 46, 

58, 63, 68, 80, 81, 83, 85—88, 90, 91. 

94—99, 116, 132, 137, 143, 149, 151, 
154, 157, 158, 165-167, 188, 190,. 192, 
200, 218 

Шлёцер А. Л. (1735-1809), историк 25 
Ш-л-раха (не позже XIII в.) мастер в сел. 

AxTbj 95, 206 
Шмидт Я. И. (1779—1847), монголист 23, 114 
Шолохов Алхас (XVI в.), кабардинский кн. 

213 
Штедер Л. Л. (2-я пол. XVIII в.), дивизион-

ный квартирмейстер 23, 130 
Штенгель (XIX в.), землевладелец 163 
Шупшуков Казый (конец XVI—нач. XVII вв.), 

кабардинский кн. 212 

Щеблыкин И. П. (1884—1947), историк архи-
тектуры 40, 130 

Эвлия Челеби (1611—ок. 1680), турецкий 
путешественник 20, 48, 154—156, 198, 
210 

Эйхвальд Э. И. (1795—1876), ботаник 25, 71, 
72, 75, 76, 111 

Эльбердов X. У.,, лингвист 44 
Эркерт Р. Ф. (1831—1900), ген.-лейт., этно-

граф "и лингвист 39, 127, 128 

Юсупов Г. В., этнограф и эпиграфист 208 
Юсуф (1621), в сел. Гельхен 158 
Юсуф-хан (XIX в.), житель Дербента 109, 114 

Яковлев Н. Ф., проф., лингвист 77, 166 



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Авария 17, 42, 48, 52, 143, 181, 187, 188, 195, 
207, 217 

Аварский округ 181 
Аварское ханство 187, 195 
аварцы (авары) 180, 187, 188, 195, 207, 208, 

215, 216 
Авир 187 
Агубековское селище в Кабарде 196 
Агул 187, 209 
Агульский р-н 81, 97, 167, 196 
агулы 185, 187, 191, 192, 196, 208, 209, 217, 

218 
адыги 186, 190, 215, 216 
адыгейцы 215, 216 
Адыгея 186, 215 
Азербайджан И , 31, 32, 45, 137, 177, 184, 

192, 193, 204, 207, 216, 217 
азербайджанцы 178, 192, 193 
Акуша (Акъуша, Аркуша), даргинское сел. 

151, 162, 164, 210 
Акушинский р-н ИЗ 
Алагёз, сел. в Азербайджане 216 
Алания 188 
аланы (Ас) 182, 186—188 
Албания Кавказская 179, 181 
Алеппо 58 
Алч1и, квартал в сел. Кумух 209 
Амсар (Амцур), рутульокое сел. 94, 191 
Анапа И, 24, 40, 42, 48 
Анапская станица 40 
Андийский округ 181 
Андрей-аул (Эндери), кумыкское сел. 40, 

201, 214 
'Араб-хан-пир, прежде почитаемая могила 

в Дербенте 110 
арабы 178, 180, 182, 183, 193, 195, 206 
Арак-Кешень, уроч. на р. Кума 199 
Арахкул (Верхний Катрух), лакское сел. 180 
Ардонский р-н 154 
Арзамасхевн, сел. в Грузии И 

Аркуша — см. Акуша 
Армения 182, 193, 198 
армяне (арменья, ормены) 19, 196 
Арран 193 
Арсуг, агульское сел. 98, 192 
Архит, лезгинское сел. 98, 116, 118, 192, 195„ 

196 
Арчи, сел. в Аварии 41, 48, 114, 195 
ас — см. аланы 
Ассирия 181 
Астраханское море — см. Каспийское море 
Атажуково I — см. Заюково 
Афна, табасаранское сел. 100, 154, 192 
Ахвахский р-н 162 
Ахты (Ахцагьар), лезгинское сел. 31—33,_ 

41, 44, 68, 95, 96, 141, 160, 177, 178,. 
191, 206, 211, 212, 218 

Ахтынский р-н 63, 64, 95, 196 
Ашага-Стал, лезгинское сел. 99, 192 

Баб Вак —см. Дарваг 
Баб ал-Абваб—ом. Дербент 
Баб ал-Кист — см. Рича 
багулалы (кванадины) 215 
Баксан р. 22, 36 
Баку 131, 137, 198 
Балалма, поселок 190, 191 
Балилиер, квартал в сел. Лучек 191 
Балкария 44, 48 
балкарцы 199, 205, 210 
Балхар, лакское сел. 180 
Барагунские кабаки — см. Брагуны 
барагунские черкасы см. боргунцы 
Барагъан-авул, квартал в сел. Андрей-аул, 

201 
Батлаич, аварское сел. 17 
Белая Глина, сел. в Краснодарском крае 125. 
Белиджи, станция в Дагестане 179 
Белоканы, г. 28 
Белореченск, г. 17 
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Указатель географических и этнических названий 

Бештау, гора 23, 215 
Бильгади(Биль-Хеди, Бильхади, Билджади), 

азербайджанское сел. 38, 42, 106, 192, 
193 

боргунцы (барагунские черкасы) 197, 200—203 
Боргустанская станица 30, 201 
Боспорское царство 15 
Брагувы, сел. в Чечне 201—203 
Буйнак — см. Улубий-аул 
Буйнакск 181 
Буйнакская обл. 86 
Буйнакский р-н 145 
Бурши-мака, лакское сел. 180 

Ва 'акк см. Дарваг 
Вац1илу, гора в Дагестане 182 
Верхний Катрух — см. Арахкул 
Византия 195 
Вильташи, лакское сел. 207 
Витязевская станица 43 
Владикавказ — см. Орджоникидзе 
Владимировка, сел. на Ставрополье 126 
Военно-Грузинская дорога 186 
Военно-Осетинская дорога 186 
Военно-Сухумская дорога 186 
Волк —см. Зи'б 
Восток 39, 190, 205 

Гадар — см. Кадар 
Гаай-Гумик — см. Кумух 
газй-Куму^ — см. лакцы 
Гаргуи, уроч. в Дагестане 101 
Гасик — см. Хасик 
Гельмец (Гыльмец!), цахурское сел. 31, 64, 

89, 177 
Гельхен, лезгинское сел. 96, 158, 191, 211 
Гемейди (ал-Мухаммадийа, ал-Хумайдийа, 

Хумайдй), азербайджанское сел. 38, 
103, 104, 179, 192 

Георгиевск 184 
Георгиевский р-н 78 
Гидатль (Гьидалълъ), сельское общество 

в Аварии 143, 207 
Гилян 65, 177 
Гимры, аварское сел. 41 
Гиничутль, аварское сел. 17 
Горячий Ключ, пос. в Краснодарском крае 40 
Горячий колодезь 202 
Гоцатль (Гьоц1ц1алълъ), аварское сел. 17,54 
гребенские казаки 202 
грузины 130 
Грузия (Грузинские земли) 11, 181, 184, 202, 

211, 215-217 

Гуми, табасаранское сел. 168, 218 
Гумйк, царство 181, 182 
Гунделен, р. 43 
Гунибский окр. 181 
Гунибский р-н 163, 169 
гунны 180, 182, 183 
Гьалакке, пос. в Дагестане 173 
Гьоц1ц1алълъ — см. Гоцатль 
Гьухъал — см. Табахлу 
Гъази-Гъумучи — см. Кумух 
Гъуайе, сельское общество в Адыгее 216 
Гъумучи — см. Кумух 
Гыльмец! — см. Гельмец 
Гянджа 185 
г1угъбуган — см. кубачинцы 
Пурбук! — см. Кубачи 

Дагестан (Дагестанская АССР) 10—18, 27, 
31—34, 36, 39—46, 48, 49, 53, 54, 57, 
157, 176—182, 184, 185, 187-190, 193, 
195-198, 200-202, 204, 206, 208, 210, 
215, 217 

Дальний Восток 180 
Дамаск 58 
Дарваг (Ва 'акк, Баб Вак), азербайджанское 

сел. 38, 76, 101—103, 178, 192 
даргинцы 179—181, 189, 194, 207, 210 
Дахадаевский р-н 77, 84 
Дедяков 188 
Дербент (Дербенд, Дербень, Баб ал-Абваб, 

Тимур-Кахалка, Джора) И , 15, 16, 18— 
29, 32 -38 , 40 -46 , 48, 52, 57—59, 61, 
63, 65, 66, 69, 72, 73, 105, 107—109, 
114, 116, 120, 122, 131, 135-139, 143, 
144, 146, 156, 158, 160, 163, 164, 166— 
168, 170, 173-176, 178, 179, 182—184,. 
187, 192-195, 198, 200, 203-207, 210, 
211, 216, 217 

Дербентский р-н 63, 76, 103, 105 
Джалган (Джоглан, Джалглан), азербайд-

жанское сел. 27, 42, 105, 106, 193 
Джараг — см. Чере 
Джегьдер, квартал в сел. Шиназ 191 
Джар'ак — см. Чере 
джегбы 182 
Джора — см. Дербент 
Джули, табасаранское сел. 99, 192 
Джучи улус 187 
Дзывгис, осетинское сел. 16 
Дигора, осетинское сел. 45 
Донифарс, осетинское сел. 43 
Донская область 35 
Друштул, аг}'льское сел. 118, 196 
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П риложения 

Дукмасов хут. в Адыгее 41 
Дулдуг, агульское сел. 167, 218 

евреи 195, 196 
Европа Восточная 187 
еджаматакж 182 
Екатержнодар — см. Краснодар 
Елисуйское султанство 189 
Ереван 217 
Ерек —см. Ихрек 
Ессентуки 26, 52 

Закавказье 15, 32, 33, 173, 174, 185-187, 202 
Закубанье 35, 39, 43, 47, 48, 168, 215 
Заманкул, осетинское сел. 51 
Захур — см. Цахур 
Заюково (Зэикъуэ, Атажуково I. Хьэт1охъ-

шыкъуей), кабардинское сел. 43 
Зеленчук Большой, р. 174 
Зерне, сел. в Азербайджане 216 
Зи 'б (Волк), гора у Дербента 193 
Зилинк — см. Цилинг 
Зарих-Гаран см. Кубачи 
Зихия (Зикия) 188 
•Золотая Орда 198, 210, 215 
Зороглу — см. Зрых 
Зруг, осетинское сел. 16, 96 
Зрых (Зороглу), лезгинское сел. 64, 78, 177 
Зулер, агульское сел. 208 
Зулеран-хуьр, ур.оч. в Дагестане 98 
Зых, сел. в Азербайджане 137 
Зэикъуэ — см. Заюково 

Ингушетия 22, 38, 42, 48 
ингуши 130, 200 
Индия 180 
'Ирак-Дадйан — см. Татартун 
Иран 31, 32, 178, 183, 184, 207, 208, 213 
иранцы 184 
Ихрек (Ерек, И-хнрак), рутульское сел. 39, 

44, 48, 57, 58, 67, 80, 87, 89, 173, 174, 
185, 190 

Йемен 14 

Кабарда 20, 23, 30, 35, 39, 40, 43, 44, 48, 
53, 196, 200, 201, 209, 210, 214-216,218 

Кабардино-Балкария (Кабардино-Балкар-
ская АССР) И , 16, 17, 168 

кабардинцы 129, 199—201, 203, 205, 209, 210, 
212, 215, 216, 218 

Кавказ 10, 13—15, 19, 21—26, 30—34, 36—38, 
44, 119, 173, 174, 177, 180, 186, 187, 
197, 200, 205, 206 

Кавказ Северный 10, И , 15, 17—20, 22, 23, 
26, 36, 39, 41, 44, 46—48, 52, 53, 154, 
173, 174, 178, 182, 185, 186, 188, 189, 
195, 196, 199—201, 203, 209 

Кавказские минеральные воды 26 
Кавказский хребет И , 15, 16, 195 
Кадар (Гадар, Калдар), даргинское сел. 39, 

145, 207 
казаки 130, 202 
Кази-Кумух — см. Кумух 
Казикумухский окр. 180, 181 
Казикумухское Койсу, р. 180, 181, 188 
Казикумухское ханство 207 
Казикумухское шамхальство 210 
Казыр-Кумык — см. Кумух 
Кайтаг 112, 153, 174, 183, 208, 218 
Кайтаги (Кайтаки) 215 
Кайтагский р-н 76, 100 
Какалй, замок в сел. Кумух 189 
Кала-кеджели, гора в Дагестане 42 
Кала-Корейш (Кара-Корейш, Кал ' а Курайш, 

Курайш — кал ' а , Каракурач), кайтаг-
ское сел. 33—35, 43, 45, 76, 111, 133, 
153, 179, 193 

Калдар — см. Кадар 
Камах, азербайджанское сел. 38 
камаки 180 

Каменный Мост, уроч. в Карачае 26 
Карабудахкент, кумыкское сел. 213 
карабулаки 203 
Кара-Корейш — см. Кала-Корейга 
Кара-Кюра, лезгинское сел. 63, 176 
Кара-Самур, р. 173, 190 
Карачаево-Черкесская авт. обл. 60 
Карачай 15-17 , 25, 26, 30, 39, 40, 45, 48, 

174, 195 
Каркал — см. Табахлу 
Каспийское (Астраханское) море 47, 206 
Касумкентский р-н 45, 98, 196 
Кафимский остров — см. Крым 
Кафыр-Кумык, кумыкское сел. 212 
Ках, сел. в Азербайджане 216 
Кахибский р-н 143 
Качалар, квартал в сел, Лучек 191 
Кванада, сел. в Аварии 162, 215 
кванадины — см. багулалы 
Керекиер, квартал в сел. Лучек 190 
Керченский пролив 186 
Кефар, р. 40 
^{изляp 23, 203 
Кизлярский уезд 203 
Кимихюр (Кимухур), лезгинское сел. 118, 

196 
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Кина (Къына), рутупьское сел. 83, igO 
Кирки, уроч. у г. Прикумск 125 
Кисловодск 26, 42, 201 
Кичмалка, 16 
Корода (Къорода), аварское сел. 43, 48, 163, 

166, 216 
Кочхюр, лезгинское сел. 48, 57, 66, 96, 173 
Краснодар (Екатеринодар) И , 40 
Краснодарский край 11, 17, 125 
Крым (Крымский п-ов, Кафимский остров) 

173, 186, 206, 215 
Кубанская область 41, 43 
Кубань, р. 40, 203 
Кубачи (Кубеши, Пурбук!, Зирих-Гаран, 

Кубечи), 18, 19, 23, 27, 28, 33—35, 39, 
40, 43, 45, 52, 77, 112, 127, 129, 134, 
144, 169, 179, 194, 199, 200, 207, 218 

кубачинцы (г1угъбуган) 129, 194, 199, 200, 218 
Кубинский уезд 32 
Куденетово II — см. Чегем II 
Кулан-вир, 03. 118, 196 
Кули, лакское сел. 182 
Кул-Кул (Куркуркент, Курк1ур-хуьр), лез-

гинское сел. 118, 196 
Кулинский р-н 78, 133, 180 
Кум, сел. в Азербайджане 216 
Кума, р. 20, 25, 35, 199 
Кумух (Кази-Кумух, Кумук, Гъумучи, Гъази-

Гъумучи, Казыр-Кумык), лакское сел. 
14, 39—41, 45, 48, 85, 143—145, 147, 
149, 152, 154, 157-159, 161, 170, 182, 
187—190, 205—209, 211—215, 218 

Кумухская котловина 181 
кумыки 188, 190, 199—203, 207, 216 
Кумыкия 212, 214 
Кумыкская плоскость 214 
Кун-базар (Кумбаза, Хъун-базар)—см. Кумух 
Кушом, балкарское сел. 44 
курайшиты 179 
Курах, лезгинское сел. 16, 31, 118, 196—198 
Курахский р-н 57, 96, 137, 196 
Куркужин, р. 23 
Куркуркент — см. Кул-Кул 
Куруш, лезгинское сел. 39 
Куяда, аварское сел. 169 
Къорода — см. Корода 
Къундэтей II — см. Чегем II 
Къына — см. Кина 
Кызбурун, кабардинское сел. 35 
Кюра (Кюре, Курлал), 187, 197, 198 
кюринцы (кералек, koeralock) 197, J98 
Кюряг, табасаранское сел. 84, 153, 189, 210 
К1алиде, пос. в Дагестане 1-73 

К1елезхев, гора в Дагестане 178 
К1елез-шегьер, уроч. в Дагестане 116 

Лакия (Лакская территория) 180—182 
Лакский р-н 85, 142, 180 
лакцы (газй-Кумук) 173, 177, 179—182, 187, 

189, 195, 204, 206, 207, 210 
лезгины (леги, лесги) 173, 177—181, 187, 188, 

191, 192, 196, 197, 205, 211, 218 
Лекети, сел. в Азербайджане 216 
Ленинград 43, 127 
Ленинский р-н 85 
Липник 182 
Лович 24 
Лучек (Луджек), рутульское сел. 31, 32, 45, 

91,, 92, 191 

Маджалис, кумыкское сел. 33 
Маджары (Мождъжчары, Можаров юрт, Ма-

жары), городище на р. K j ^ a 20, 22— 
25, 30, 38, 41, 45, 47, 48, 52, 116, 122— 
125, 127, 179, 195, 198 

Майкоп И , 18, 19 
Малайя 180 
Малая Азия 180 
Малка, р. 201 
Маныч, р. 35 
Марага, азербайджанское сел. 102, 192 
Маслов Кут, уроч. 22, 48, 78, 195 
Махачкала И , 70, 79, 94, 112, 127, 128, 156, 

181, 188 
Махачкалинский р-н 147 
Махметбекова деревня- -см . Метаги 
Мачада (Мач1ада), аварское сел. 143, 207 
Машук, гора 26, 41 
Mere, даргинское сел. 181 
Мегет — см. М-к-с 
Мегьед — см. Рутул 
Мегьрек — см. Михрек 
Медина 145 
Мекка 145, 152, 168, 177 
Месопотамия 58 
Метаги (Митаги, Махметбекова деревня), 

татское сел. 27, 76, 104, 106, 122, 178, 179 
Мешебаши, сел. в Азербайджане 216 
Милет, о-в 208 
Мильская степь 173 
Миндар, квартал в сел. Шиназ 191 
Митаги —см. Метаги 
Михрек (Мегьрек), рутульское сел. 91 
Мишлеш (Мышлеш), цахурское сел. 51, 67, 

82, 87, 88, 132, 154, 158, 159, 163, 165, 
167, 170, 178, 185, 199, 205, 217 
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М-к-с (М-н-к-с, М-'-с), 186, 187 
мокша 186 
Молдавская ССР 208 
монголы (татаро-монголы) 185—188, 193 
мордва 186 
Москва 35, 39, 60, 127, 183, 184, 186, 197, 

199, 201, 209, 212, 213, 215 
Муслаг, цахурское сел. 165, 217 
Мухаммадийа — см. Гемейди 
Мышлеш — см. Мишлеш 

Назраповский р-н 129 
Назрань, р. 2 2 - 2 4 , 36, 200 
Назрань, сел. 41 
Нальчик И 
Наци (Нях1ц1а), даргинское сел. ИЗ, 195 
Ниж, квартал в сел. Ахты 178 
Нижний Архыз, поселок в Карачае 48, 60, 

74 
Нижне-Дженалыкский пост 30 
Нижнее Чми, осетинское сел. 24 
Нижний Джулат, городище в Кабарде 22, 

24, 44, 52 
Николаев 24 
Нитыг —см. Нютюг 
Новороссийск И , 48, 167 
Новый Баксан, поселок в Кабарде-30 
Нудгуши, сел. в Азербайджане-177 
Нузал, осетинское сел. 16 
Нютюг (Нитыг), лезгинское сел. 98, 192 

обезы 196 
Одесса 24 
Ольвия 15 
Орджоникидзе-(Владикавказ) -201 
Ордубад 173 
ормены — см. армяне 
Осетия И , 16, 17, 24, 45, 48, 53, 154, 201 
Османовская дорога 202 

Париж 32 
Передняя Азия 199 
Персия 20, 33, 182, 212 
персы 174, 195 
Петербург 24, 121 
Петровский минеральный источник 203 
Перидимиски, сел. ок. Дербента 21 
Плиево, ингушское сел. 48, 129, 200 
Поволжье 173, 199 
Подоиье 18 
Покойное, сел. на Ставрополье 30, 124—127 
половцы 180 
Польша 24 

Прасковея, сел.г'на-Ставрополье 126, 127 
Преградная станица 41 
Предкавказье И , 195 
Прикаспий 174 
Прикубанье 24, 196, 218 
Прикумск (Св. Крест) 11, -20, 38, 116, 121,. 

122, 125 
Прикумский р-н 114 
Пюр-Мухара гробница в Дербенте 156, 211 
Пятигорск 11, 30, 41, 126 
Пятигорье 48 

Рей 208 
Раком, святилище в Осетии 16 
Ретьи, поселок в Дагестане 173 
Рича (Риджа, Баб ал-Кист), агульское сел> 

13, 31, 32, 81—83, 85, 88, 96, 97, 148, 
158, 159, 166,185, 187, 188,208,211,218 

Рогич — см. Ругудш] 
Россия (Русское государство) 19, 21, 38, 184,, 

202, 210 
Р-т-б-т, нас. пункт 184 
Ругудж (Рогич, Рогучь), табасаранское сел.-

27, 28, 100, 192 
Ругуджа, аварское сел. 17, 43 
Ругун —см. Рухун 
Рукель (Рукал, Рюкель), татское сел. 38, 

63, 104, 105, 115, 122, 136, 142, 176, 
179, 206 

русские 180 
Русь 185, 186, 188, 212-214 
Рутул (Мегьед), рз'тульское сел. 31, 32, 39,. 

44, 63, 65, 79, 83, 84, 86, 94, 133, 146,. 
152, 176, 177, 191, 195, 204, 205, 211 

Рутульский р-н 57, 58, 67, 68, 89, 91, 94 
рутульцы 134, 173, 176, 177, 180, 185, 191,, 

204, 205 
Рухун (Ругун), лезгинское сел. 118, 196 

Самилял, квартал в сел. Хунзах 116 
Самур, р. 48, 185, 188, 204—206, 211 
Самурский окр. 211 
Саран, квартал в сел. Шиназ 191 
Сарйр, царство 195 
Св. Крест — см. Прикумск 
Северная Осетия (Северо-Осетинская АССР) 

11, 16, 17, 24, 45, 48, 52, 154 
сельджуки 176 
Семендер 207 
Сибирь 181 
Сигуд (Хьойик), цахурское сел. 159, 205,211. 
Сирия (Шам) 58, 198 
Сочи И 
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Средняя Азия 31, 185 
Ставрополь 11, 125 
Ставропольский край (Ставрополье) 20, 23, 

38, 48, 78, 114 
Стародубское, сел. на Ставрополье 78 
Суджук-кале, крепость, 26, 167, 218 
Сулак, р. 179, 202 
Сулевкент (Сулерчи, Сулелькент), аварское 

сел. 84, 189 
Сумбатль (Сумбат1ул), лакское сел. 52, 133, 

204 
Сунжа (Сунша), р. 195, 201—203, 209, 212, 

213 
Сунженский городок (острог) 202 
Сынавра — см. Шиназ 

Табасаранский р-н 45, 46, 78, 84, 99, 101, 
154, 168 

табасаранцы 182, 183, 189, 192, 196, 218 
Табасаран (Табарсаран), 48, 58, 154, 183, 

184, 198, 218 
Табахлу (Гьухъал, Хукал, Хъархъал, Каркал, 

Hukal) , квартал в сел. Кумух 207, 209 
таваспараны 182 
Тамань (Таманский п-ов) 15—17, 43 
Тануси, аварское сел. 195 
Тарки (Таргъу), кумыкское сел. 147, 167, 

174, 187—189, 197, 207, 213—215 
Татартуп (Верхний Джулат), городище 

в Сев. Осетии 20, 22—24, 26, 48, 154, 
156, 210 

татаро-монголы — см. монголы 
Татарская АССР 208 
татары 81, 83, 187, 188, 196, 199, 200, 203. 

210, 215 
Татиль, табасаранское сел. 78, 182 
таты 178, 192, 206 
Тбилиси (Тифлис) 36, 40, 173, 174 
Тбилисский эмират 174 
Теврисское царство 206 
Темир-аул, кумыкское сел. 45 
Темир-Хан-Шура — см. Буйнакск 
Темрюк 11 
Терек, р. 25, 197, 202 
Терки 199, 201, 211—213 
Тимур-Кахалка — см. Дербент 
Титель (Титал), лезгинское сел. 118, 196 
Тифлис — см. Тбилиси 
Тпиг, агульское сел. 97, 98, 157, 190—192, 

208, 209, 211 
T-p-K-p-wa, г о р а 118, 196 
Трусовское ущелье 17 
Туапсе 41, 48, 163 

т у 1 1 П (с(каЕы) 19, 187, 2:12, 218 
туркмены (тюркманы) 204 
тюрки 133, 134, 187, 188, 195, 204 

Убра (Увра), лакское сел. 45, 181, 207 
Улубий-аул (Буйнак), кумыкское сел. 48, 

86, 190 
Улучара, лакское сел. 180 
Урада, аварское сел. 17 
Урарту 15, 180 
Уркарах, даргинское сел. 77, ИЗ, 179, 194 
Усть-Джегутинская станица 30 

Фардак —см. Фурдак 
Федоровка, сел. на Ставрополье 23, 114, 182 
фрязы 196 
Фурдак (Фардак), табасаранское сел. 184 

Хаджжйев камень, уроч. в Дагестане 118, 196 
хазары 135, 180, 193, 207 
халды 181 
Ханаг, табасаранское сел. 38, 101, 192 
Ханажи, квартал в сел. Хури 206 
Харабыр-мыхте, поселок в Дагестане 173 
Харачой, чеченское сел. 36 
Харедж, табасаранское сел. 118, 196 
Харыца, поселок в Дагестане 173 
Хасаут, карачаевское сел. 41 
Хасик (Гасик), табасаранское сел. 184 
^ б у к —см. Хпюк 
Хвалир-мыхте, поселок в Дагестане 173 
Херсонес 15 
хетты 180 
:Хибиованы 182 
Хибитар — см. Хипетар 
Хив, табасаранское сел. 45 
Хивский р-н 45, 98, 196 
Хилипенджик, табасаранское сел. 101, 142, 

179, 192 
Хипетар (;Хибитар), лезгинское сел. 118, 196 
Хирак — см. Ихрек 
Хиц, цахурское сел. 85, 189, 208 
Хнов (Хъинады), рутульское сел. 46, 95, 

162, 191 
Хозрек — см. Хосрек 
Холам — см. Хулам 
Хосрек (Хозрек, Хъусращи), лакское сел. 

41, 78, ИЗ, 152, 179, 181, 210 
Хпедж, лезгинское сел. 137, 206 
Хпюк (Хбук), лезгинское сел. 118, 196 
Хужал — см. Гоцатль 
Хукал — см. Табахлу 
Хулам (Холам), балкарское сел. 16, 17, 48 
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Хумайдй — см. Гемейди 
Хумайдийа — см. Гемейди 
Хумара, сел. в Карачае 16, 26 
Хунзах (Хунзахъ, Х-м-р-дж), аварское сел. 

17, 27, 45, 48i 116, 146, 147, 164, 195, 
217 

хунзни 195 
Хури (Хьур), лакское сел. 142, 153, 160, 

161, 206 
Хурик, табасаранское сел. 101, 192 
Хурюг, лезгинское сел. 177, 178 
Хучни (Хушни), табасаранское сел. 46, 154, 

218 
Хъархъал — см. Каркал 
Хъинады — см. Хнов 
Хъун-бавар — см. Кумух 
Хъусращи — см. Хосрек 
Хьойик — см. Сигуд 
Хьур — см. Хури 
ХьэтТохъушыкъуей — см. Заюково 
Хюлж, лакское сел. 180 

Царская станица 41 
Цахур (ЦТаьхи, Захур), сел. 31—33, 35, 45, 

52, 68, 80, 85, 87, 88, 115, 118, 119, 133, 
134, 165, 177, 178, 185, 189, 190, 204, 
208, 216, 217 

цахурцы — 134, 177, 178, 185, 189, 204, 205, 
211 

Цилинг (Зилинк), лезгинское сел. 54, 118, 
196 

Цмур, лезгинское сел. 98, 192 
Цудахарское ущелье 180, 181 
Цуликана, лакское сел. 180 
Ц1увади (Zuwadi), квартал в сел. Кумух 209 

Чародинский р-н 114 
Чегем, р. 22, 168 
Чегем II (Шэджэм II, Куденетово II, Къундэ-

тей II), кабардинское сел. 43, 168, 218 
Чегемский р-н 168 
Чемик1вар, квартал в сел. Лучек 191 

Черв (Дшараг, Джерак, Джерах), табасаран-
ское сел. 154, 184, 189, 210 

Черкесия 30, 149, 209 
Черкесск 18 
черкесы (черкасы, адыги) 188, 196," 201, 203 
Черное море 47 
Черноморское побережье 35, 48, 216 
Четуер, квартал в сел. Лучек 190 
Чечено-Ингушетия (Чечене-Ингушская АССР) 

И , 16, 129, 201 
чеченцы 200, 203 
Чечня 36, 48, 203 
Чилайми, квартал в сел. Кумух 148, 151, 

208, 209 
Чираг-чай, р. 98, 157 
Чирах, даргиискее сел. 181 
Чох, аварское сел. 17, 181 

Шабранский магал 184 
Шадни, лакское сел. 180 
Шали, лакское сел. 180 
Шам — см. Сирия 
Шемаха (Шамахая) 178, 183, 204, 206, 217 
Шинав (Сыназра), рутульское сел, 41, 44, 

45, 94, 191, 205 
Ширван 38, 135, 164, 166, 204, 205, 211 
Шири (Ши, Шере), даргинское сел. 113, 194 
Шэджэм II — см. Чегем II 

Эгейское море 208 
Эгъвехьверай чка, уроч. в Дагестане 98 
Эльбок, цезское сел. 41 
Эль-Тюбе, балкарское сел. 16 
Эльхотово (Эльхот), осетинское сел. 154, 210 
Эндери —см. Андрей-аул 
Эрзия, ингушское сел. 38 

Ява, о-в 179 
Ягдых, табасаранское сел, 42 
Якрах, табасаранское сел. 179 
Ямаш^ул, р. 22 



УКАЗАТЕЛЬ ЯЗЫКОВ НАДПИСЕЙ 
( Ц И Ф Р Ы СООТВЕТСТВУЮТ НОМЕРАМ НАДПИСЕЙ) 

Арабский: 1—29, 3 1 - 7 9 , 81—89, 92—102, 105-112, 117, 118, 121—133, 136, 138, 
140—150, 170, 171, 177—190, 192—203, 205—265, 267, 268, 270—273, 275, 
277, 278, 280-288, 290, 292—305, 308, 311, 313, 327—332, 335, 339, 340, 
342—347, 350-352, 355-401, 403—405, 411, 412, 414-420, 422—432, 
435-437, 439-448, 450-452, 454, 456, 457-462. 

Персидский: 30, 276, 289, 341, 348, 349, 353, 354, 356, 387, 409, 413, 421, 424, 434, 
438, 4551. 

Турецкий и др. тюркские языки: 403—405 , 450. 
Аварский: 442. 
Сведений о языке нет: 80, 90, 91, 103, 104, 113—116, 119, 120, 134, 135, 137, 139, 

151—169, 172-176, 191, 204, 266, 269, 274, 279, 291, 306, 307, 309, 310, 
312, 314-326, 333, 334, 336-338, 402, 406-408, 410, 433, 449, 453, 458. 

1 Персидские слова встречаются кроме того в арабских надписях 293 и 395. 
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S U M M A R Y 



The publication presents a commented collection of Arabic, Persian and 
Turkish epigraphic monuments discovered in the Northern Caucasus and dating 
from the tenth to the tweutieth century. The author has inchided in the book 
the finds of his 19 years' expeditions, the documents he received from other col-
lectors, the epigraphic monuments deposited in museums, the unpublished copies 
of inscriptions preserved in various archives. He also made use of earlier Russian 
and foreign publications. 

The work consists of two parts. This volume comprises the first part devoted 
to inscriptions of the 10th to the 17th century. 

In his introduction to the study the author, after evaluating the general role 
of epigraphic records as historical sources, reviews all inscriptions that have been 
found up to now in the Northern Caucasus (Greek, Latin, Hebrew, Pahlawi, ancient 
Turkic, old Russian, Georgian, Armenian, Alan, as well as unudentifiable ones). 
Turning to the Arabic, Persian and Turkish monuments of the region, the author 
dwells in detail on the history of the collecting and investigating of the epigraphic 
documents from the seventeenth century to our time. In the closing part of the 
introduction the investigator gives a summary review of the Moslem inscriptions of the 
Northern Caucasus, in which he sets the stages of their spreading in a chronological 
order, classifies them by destination, exposes their palaeographic features etc. 

The bulk of the volume is constituted by 462 Arabic, Persian and Turkish 
inscriptions, which have been discovered for the most part by L. I. Lavrov. The 
text of every epigraphic document is accompanied by a Russian translation, by 
information on the place where the inscription was found, and, in case a monument 
was previously published, by a bibliographic reference. All the inscriptions are 
dated and arranged chronologically. For the inscriptions that have not come down 
to our days, the compiler furnishes a brief information by other authors. 

The ample commentaries to the inscriptions are designed to facilitate the 
understanding by the reader of the contents and to reveal the significance of the 
inscriptions as invaluable sources on the history of the peoples of the Northern 
Caucasus. The epigraphic evidence confronted with data of other sources made it 
possible to disclose formerly unknown facts of the history of migrations of the 
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Summary 

peoples, their political relations, economical and cultural life. These documents 
contributed, in particular, to shedding light upon the stages of spreading of Islam in 
the Northern Caucasus, the Mongol invasion, the early history of Shamhals, the 
social system of the so-called «free societies», the history of local dynasties etc. 

The book ends with a bibliography, a name index, an ethno-geographical index, 
an index of languages of the epigraphic documents, and 32 plates reproducing the 
inscriptions. 

The second part of the work will include inscriptions of the eighteenth to the 
twentieth century, commentaries, a general conclusion, a chronological table of the 
events mentioned by the records, a bibliography indexes and plates of reproductions. 
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