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СОВРЕМЕННИКИ  
О МУХАММАДТАХИРЕ АЛ-КАРАХИ

В селениях [общества] Карах – суфий Мухаммадтахир из Цулды, са-
мый безупречный из наших ученых [по части] знаний и деяний, самый на-
божный, самый богобоязненный, самый далекий от взяток, самый спра-
ведливый в решениях, за что его очень любил Шамиль… Исключительная 
его набожность [проявлялась] в том, что он не принимал даже того, что 
выделил ему имам из казны (байт ал-мал).

Абдурахман ал-Газикумухи

Мухаммадтахир ал-Карахи – шайх народа и безбрежное море [знаний]. 
Он был подобен сияющей луне и облаку, источающему влагу. Он благоуха-
ющая амбра и яркая звезда.

Абдулатип Гоцинский

Мухаммадтахир был выдающимся ученым проницательным и сведу-
щим, устанавливающим тонкости [наук] и лучшим факихом среди ученых 
Дагестана. Он опережал их в науке и благочестии в богобоязненности и 
в божественных познаниях. Он был борцом за веру на пути Аллаха во имя 
возвышения Его слова. Он также был из числа ученых имама Шамиля и 
его помощников. 

Назир ад-Дургели

Опора ученых и богословов, избранный из достойных ученых, превосход-
нейший из них, и наилучший из тех, кто достоин подражания.

Мухамадали из Чоха
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мухаммадтахир ал-Карахи (1809-1880) – известный дагестанский уче-
ный-богослов, историк, автор сочинений по мусульманскому праву, грам-
матике арабского языка, логике. Его перу принадлежат также многочислен-
ные шариатские правовые заключения. Но, прежде всего, он известен в ка-
честве историографа Кавказской имамата, как автор получившего широкую 
известность сочинения «Барикат ас-суйуф ал-джабалийа фи ба‘д ал-газават 
аш-Шамилийа» (Блеск горских сабель в некоторых шамилевских битвах). 
По признанию многих исследователей, эта хроника стала одним из важ-
нейших источников по истории Кавказской войны. В литературе, ал-Кара-
хи нередко упоминается, как «писарь» или «секретарь» имама Шамиля, од-
нако, на наш взгляд, это абсолютно неверно отражает его действительный 
статус в Кавказском имамате. Мухаммадтахир ал-Карахи, будучи крупным 
ученым, знатоком мусульманского права (фикха), входил в ближний круг 
сподвижников Имама, с которыми он советовался по наиболее важным во-
просам.

Многогранность творчества Мухаммадтахира ал-Карахи определяет его 
особое место в ряду дагестанских ученых-богословов XIX в. Изучение его 
творческого наследия имеет давнюю традицию. Еще во второй половине 
XIX в. труды ал-Карахи были переведены на русский язык и опубликова-
ны. А в 1940 г. под руководством выдающегося отечественного востокове-
да, академика И.Ю. Крачковского (1883-1951), его ученик А.М. Барабанов 
(1906-1941) издал перевод хроники «Блеск горских сабель в некоторых 
шамилевских битвах» которая, как известно, во многом составлялась на 
основе рассказов самого имама Шамиля. 

В дальнейшем, изучением творческого наследия Мухаммадтахира 
ал-Карахи занимался А.Р. Шихсаидов (1928-2019) – один из основополож-
ников дагестанского академического востоковедения. Именно благодаря 
его стараниям, на родине ученого, в с. Цулда был открыт музей, в котором 
хранятся реликвии и крупная книжная коллекция Мухаммадтахира ал-Ка-
рахи. Он также издал краткий биобиблиографический справочник, посвя-
щённый творчеству ученого. 
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В 2014 г. авторы настоящей книги опубликовали комментированный пе-
ревод автобиографического сочинения Мухаммадтахира ал-Карахи «Китаб 
‘ибарат ал-и‘тибар фи истислах ал-а‘мал би кадри ал-иктидар» (Книга о 
значимости стремления улучшать свои деяния по мере сил) из которого 
также можно получить множество интересных сведений о драматических 
событиях, происходивших в Дагестане в середине XIX в. В ходе продол-
жившейся исследовательской работы были также получены новые сведе-
ния о жизни и творчестве ал-Карахи, что позволяет говорить о том, что 
среди огромной плеяды дагестанских ученых-богословов XIX в., его био-
графия является на сегодняшний день наиболее изученной и полной. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи в изучении многогранного 
творческого наследия ал-Карахи, еще многое предстоит сделать. Все его 
труды написаны на арабском языке, и перед дагестанскими востоковедами 
стоит важная задача их источниковедческого освоения в соответствии с ака-
демическими требованиями. В этой связи, в последние годы был проведен 
ряд исследований, объектом которых являлись богословские и правовые 
сочинения ал-Карахи. Все они включены в настоящую книгу, и содержат 
ценные уточнения и дополнения, касающиеся жизненного пути и творче-
ского наследия ученого. Кроме того, мы решили добавить к ним и опубли-
кованное нами ранее автобиографическое сочинение ал-Карахи, издание 
которого из-за малого тиража уже стало библиографической редкостью. 

Авторы книги признательны М.А. Мусаеву, Ш.М. Хапизову, З.А. Маго-
медовой и З.И. Ибрагимовой за ценные рекомендации и помощь в подго-
товке к изданию. Выражаем также благодарность потомкам Мухаммадта-
хира ал-Карахи Тамимудару Тамирмударову, Абдулла-хаджи Абдулаеву и 
Ахмеду Ахмедову за внимание и заботу, проявленные в ходе нашей работы 
в музее Мухаммадтахира ал-Карахи в с. Цулда Чародинского района РД. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ  
МУХАММАДТАХИРА АЛ-КАРАХИ

Я не давал надежды ближнему своему в претворении в жизнь его
лжи, и не приводил в отчаяние дальнего в отстаивании им правды.
Я показал и врагу и другу как горечь, так и красоту истины,
и никого не учил ни лжесвидетельству, ни ложной присяге.
Я всегда был искренен с тем, кто обращался ко мне за советом,
поэтому со мной советовались те, кто желал справедливости,
и я не приближал к себе чинящих несправедливость и произвол.

Мухаммадтахир ал-Карахи

Мухаммадтахир сын Хужалава сына Мухаматилава ал-Карахи родился в 
Цулда, одном из селений союза общин Карах1 в 1809 г. в семье потомствен-
ных алимов. Еще его дед Мухаматилав получил отличное образование, о 
чем свидетельствует переписанная его рукой рукопись сочинения по логи-
ке, которая хранится в его книжной коллекции2. Отцу ал-Карахи, известно-
му, как Кудияв Хужалав (1789-1857), согласно памятной записи Мухаммад-
тахира, в год его рождения было 20 лет. По семейным преданиям, в день 
рождения ал-Карахи, его беременная мать находилась на кладбище, где 
вместе с другими цулдинцами участвовала в обряде вызывания дождя. И 
якобы после возвращения оттуда начался дождь, и вскоре произошли роды. 
Обрадованные сельчане, поздравляя Хужалава, восклицали: 

«Также как нужен был сегодня дождь, 
Пусть будет народу дорог, и твой сын!»
После прохождения начального курса традиционного мусульман-

ского образования в родном селении, ал-Карахи продолжил изучать  

1  Ныне в Чародинском районе Республики Дагестан. Подробно о союзе общин Карах см. Ха-
пизов Ш.М., Шехмагомедов М.Г. Карах в XII – начале ХХ вв. (исторические и этнографические 
очерки). Махачкала, 2019. 

2  Речь идет о рукописи сочинения «Фатх ал-Галиб ала ал-Мубтада ат-талиб», известного в Да-
гестане трактата по логике Омарджана из Кудали, являющегося супракомментарием на сочинение 
по логике под названием «Малла Угли», принадлежащего перу Мухаммад ʼАмина б. Садр ад-Ди-
на ал-Кубаʼи ал-Авджуки ал-Агташи (ум. 1627). В составе ФВР ИИАЭ имеется несколько списков 
(Ф. 14. Оп. 1. № 214, 215, 443). Оба эти сочинения были изданы в типографии Мухаммадмирзы 
Мавраева в Темир-Хан-Шуре.
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премудрости исламских наук в различных аварских селениях: в Коро-
да3 (синтаксис и морфологию арабского языка у Курбанил Мухамада по 
прозвищу «Ма‘ан»4, и метрику (теорию стихосложения) у Сулайманил 
Мухаммада); в Унхада5 (трактат по грамматике арабского языка под на-
званием «Чарпарди»6 у кади Мустафа); в Моксобе (грамматику и «адаб»7 
у Нурмухамада); в Гоготле (право и историю ислама у алима Дайитбега), 
в Гидатле8 (право у кадия Мухамадамина из Мачады). О полученном им 
образовании, ал-Карахи оставил крайне интересную памятную запись: 
«Первым из моих учителей, который подвел меня к обучению и обучил 
меня «Тасрифу»9, «Миа’ту ‘амил»10, «Шарх Унмузадж»11, «Са‘ду»12 и на-
чало «Динкузи»13 был Курбанмухаммад ал-Куруди, более известный, как 
«Ма‘ан». Да помилует его Аллах и воздаст ему за нас благом. Амин. После 

3  Корода – аварское селение, ныне в составе Гунибского р-она РД.
4  Сочинение по риторике, представляющее собой комментарий Са‘д ад-дина Мас‘уда б. Умара 

ат-Тафтазани на «Талхис ал-Мифтах» – извлечение из 3-й части сочинения «Мифтах ал-‘улум» Абу 
Йа‘куба ал-Хорезми (ум. в 626/1229 г.), посвященное поэтике и теории красноречия, сделанное Джа-
лал ад-дином Мухаммадом ал-Казвини. Известно также под названиями «ал-Мутаввал» или «Шарх 
Тал-ис ал-мифтах ал-мавсум би Ма‘ан».

5  Ранее ошибочно считалось, что Мухаммадтахир учился в Ангида, однако, в действительности 
он обучался в Унхада, одном из союзов общин Анкратля, ныне входящем в состав Тляратинского 
р-она РД.

6  Сочинение по грамматике арабского языка (морфология) Ахмад б. ал-Хусайн ал-Чарпарди 
(ум. в 746/1345), являющееся комментарием на «аш-Шафийа» Ибн ал-Хаджиба. В Дагестане было 
известно под названием «Чарпарди».

7  Термин, которым в арабо-мусульманской традиции обозначается жанр морально-дидактиче-
ской литературы. В основном под ним понимаются сборники образцов изящной словесности, пре-
жде всего поэзии, а также отрывков из Корана и Сунны.

8  Союз аварских общин, ныне в составе Шамильского р-она РД.
9  «Тасриф ал- Иззи» или «ал-‘Иззи». Автор – ‘Изаддин Абдалваххаб б. Ибрахим аз-Занджани. 

Этот широко распространенный учебный трактат по арабской морфологии назывался также «ат-Та-
сриф аз-Занджани». Изаддин аз-Занджани – известный арабский ученый, жил и работал в Багдаде. 
Данное его сочинение, созданное в 655/1357 г., комментировалось и перерабатывалось многими 
мусульманскими учеными.

10  «Миа’ ту ‘амил». Автор – Абу Бакр ʻАбд алкахир б. ʻАбд ар-Рахман ал-Джурджани (ум. в 
471/1078 г.). Широко распространенное сочинение, использовавшееся в качестве учебного пособия 
по грамматике арабского языка, в котором получил дальнейшее развитие один из способов грамма-
тического описания арабского языка – по управляющим словам. Вариант названия – مائة عامل (Миۥат 
‘амил»). Дагестанские ученые (Мухаммад ал-Кудуки, Дауд ан-Нукуши ал-Карахи) оставили свои 
комментарии на это сочинение, пользовавшееся популярностью в регионе.

11  «Шарх ал-Унмузадж фи-н-нахв». Автор – Джамал ад-дин Мухаммад б. ‘Абд ал-Гани ал-Ар-
дабили (ум. в 647/1249 г.), знаменитый богослов, законовед и филолог. Популярное в Дагестане 
сочинение Мухаммада ал-Ардабили представляет собой комментарий на трактат по грамматике 
арабского языка одного из основоположников грамматической школы Абу-л-Касима Махмуда б. 
‘Умара аз-Замахшари (1074-1144). Это сочинение было наиболее распространенным учебником по 
грамматике арабского языка в Дагестане. 

12  Са‘ду, («Шарх Тасриф ал- Иззи») – комментарий Са‘д ад-дина Мас‘уда б. ‘Умара ат-Тафтаза-
ни (722/1322-791/1390)1 на «Тасриф ал- Иззи», написанный в 737/1336 г. 

13  Сочинение по грамматике арабского языка «Шарх Марах ал-арвах» Ахмада б. Мухаммада 
Динкузи ар-Руми (855‒866/1451‒1481). В Дагестане оно было известно под названием «Динкузи». 
Также было широко распространено сочинение под названием «Хашийат Давуд» известного да-
гестанского ученого Давуда ал-Усиши (ум. в 1757 г.), представляющее собой субкомментарий на 
данное сочинение Ахмада Динкузи.
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него, некоторое время я учился у кадия Мустафа ал-Унхади, да помилует 
Его Всевышний Аллах. У него обучался по «Халлу-л ма‘акиду»14 и началу 
«ал-Чарпарди». Также я изучал метрику у Хаджимухаммада сына ученого 
Сулаймана ал-Куруди. Затем моим учителем, указывавшим мне все тонко-
сти [наук], и от которого я извлек наибольшую пользу, был Хаджи Дибир 
сын ал-Хаджи ал-Гунухи15. В начале я изучал у него «Шарх ал-Джами»16, 
затем «Суллам ал-мантик»17, далее начало «Хашийа ал-‘Исам»18, после 
этого «Ма‘ан» от начала до конца, затем «Шарх ал-Мас‘уди»19 по науке 
диспута, «Джавхара ат-таухид»20 и «Шарх ал-‘ака’ид ан-насафийа»21. 
Также я изучал «Шарх аш-Шамсийа»22 вместе с его сыном Мухаммадом, 
а также «ал-Хамзийа» вместе с «Минах ал-Маккийа»23. Большую часть 
«Шарха Джам‘ ал-джавами‘»24 и начало тафсира (толкования) ал-Кади 
ал-Байдави25. Да помилует его Всевышний Аллах и да воздаст ему за меня 
лучшим воздаянием. Также я обучался у доблестного ученого Нурмухам-
мада Старшего (ал-Кабир) ал-Муксуви26, да помилует его Всевышний  

14  Комментарий на сочинение по грамматике арабского языка «ал-И‘раб ‘ан кава‘ид ал-и‘раб» 
Ибн Хишама (ум. В 761/1360 г.), составленный Ахмадом б. Мухаммада аз-Зили аш-Шамси (окончен 
в 967/1559 г.).

15  Из с. Гунух, ныне в составе Чародинского р-она РД.
16  Сочинение по грамматике и синтаксису арабского языка под названием «Ал-Фава’ид ад-дий-

а’ийа», являющееся комментарием выдающегося поэта, ученого и суфия ‘Абд ар-Рахмана б. Ахмада 
ал-Джами (817/1414-898/1492) на труд «ал-Кафийа» – один из широко распространенных учебных 
трактатов по основам синтаксиса арабского языка, написанный известным египетским ученым Ибн 
ал-Хаджибом (ум. в 646/1249). 

17  «ас-Суллам фи ал-мантик» – сочинение по логике Ахмада ад-Даманхури (ум. в 1192/1778). 
18  Хашийа ал-‘Исам – Субкомментарий на сочинение по теории диспута Абу-л-Хайр Ахмада б. 

Муслих ад-дина Мустафа известного, как Ташкубри-заде (1495-1561).
19  Сочинение по теории диспута известного мусульманского ученого ал-Масуди.
20  Сочинение по мусульманской догматике маликитского ученого Ибрахима ал-Лакани (ум. в 

1041/1631). 
21  Комментарий Са‘даддина б. Умара ат-Тафтазани на известный трактат по догматике 

«ал-‘Ака’ид» крупнейшего ханафитского законоведа Наджм ад-дина Абу Хафса Омара ан-Насафи 
(460/1068 –537/1142).

22  Комментарий к трактату «ар-Рисала аш-Шамсийа» по логике Наджм ад-дина ʻАли Казвини 
ал-Катиби (ум. в 675/1276). Сочинение известно также под названием «Тахрир ал-каваʻид ал-ман-
тикийа».

23  Популярный в Дагестане комментарий Ахмада б. Хаджара ал-Хайтами на поэму «ал-Касыда 
ал-хамзийа» знаменитого египетского поэта XIII в. ал-Бусири (ум. в 694/1294), посвященной восхва-
лению достоинств пророка Мухаммада.

24  Комментарий Джалал ад-дина Мухаммада б. Ахмада ал-Махалли (791/1389-864/1459) на 
сочинение «Джам‘ ал-джавами‘» по основам права (усул ал-фикх) известного шафиитского законо-
веда, непререкаемого авторитета в области мусульманского права и истории Таджаддина ас-Субки 
(1327-1370).

25  «Анвар ат-танзил ва асрар ат-та’вил» – один из самых популярных комментариев к Кора-
ну, он известен также под названием «Тафсир ал-Байдави». Принадлежит известному толкователю 
Корана, правоведу шафиитского мазхаба и историку Насир ад-дину ‘Абдаллāху б. ‘Умара ал-кади 
ал-Байдави (ум. в 685/1286).

26  Т.е. из карахского селения Моксоб, ныне входящего в состав Чародинского р-она РД 
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Аллах. Около пятнадцати дней я обучался у него по «Малла Угли»27, 
«Шарх ал-‘Адудийа»28 и «Шарх Адаб ал-бахс»29. 

Далее моим учителем, у которого я обучался фикху (праву) по книге 
«Фатх ал-Ваххаб»30 начиная от раздела «васийа» (завещание) и до конца, 
был правовед, кадий Хаджимухаммад ал-Хучуви31, да помилует его Все-
вышний Аллах. Затем мне преподавал рассудительный правовед, кадий 
Мухаммадамин ал-Хидали32 по этой же книге с начала до конца раздела 
«ал-фара’ид (наследственное право)». Да дарует Аллах ему и всем нам хо-
роший конец. 

После этого тонкости и жемчужины наук я постигал, читая начало 
«Шарх Джам‘ ал-джвами‘» и слушая часть «Тухфат»33 Ибн Хаджара и 
часть «ал-Мутаввал», а также «Ма‘ан» у установителя тонкостей [наук] 
этой страны и бесподобного ученого эпохи шайха Дайитбека ал-Гугутли 
(Гоготль)34. Да простит Аллах его грехи и поселит его в Райских замках»35.

В своем автобиографическом сочинении ал-Карахи особенно выделяет 
в качестве своего наставника Хаджи Дибира из Гунуха. По его словам, он 
«держался за подол ученого» Хаджи Дибира ал-Гунухи, да освятит Аллах 
его душу, и не отлучался от него без крайней нужды до тех пор, пока не по-
лучил достаточных знаний». Мухаммадтахир изучал у него логику, теорию 
диспута, мусульманское право и толкование Корана. Вместе с ним в это вре-
мя учились также и двое сыновей известного суфийского шейха накшбан-
дийского тариката Мухаммада ал-Йараги36. Он с большим уважением отно-
сился к шейху, о чем писал в одной из своих касыд: «Смерть ал-Яраги, друга 

27  Комментарий к сочинению «Джихат ал-вахда» по логике Мухаммадамина ал-Авджуки 
ал-Агташи (ум. в 1036 /1627). Оно также изветно под названием «Малла Угли». 

28  Комментарий Джаладдина ад-Даввани ас-Сиддики на популярное сочинение «ар-Рисала ал-
вадʻ ийа ал-ʻадудийа» знаменитого шафиитского законоведа Адуд ад-дина ал-Иджи (ум. в 756/1355).

29  Скорее всего речь идет о комментарии автора XV в. Мухаммада ал-Ханафи («ар-Рисала 
ал-Ханафийа») на популярное сочинение «Адаб ал-бахс» (или «ар-Рисала ал-‘Адудийа») – по тео-
рии диспута (ал-муназара) знаменитого шафиитского законоведа, знатока догматического богосло-
вия и права Адуд ад-дина ал-Иджи (ум. в 756/1355).

30  Комментарий на «Минхадж ат-талибин» Закарийа ал-Ансари (ум. 926/1520), известного ша-
фиитского законоведа из Египта, занимавшего пост верховного судьи. 

31  Т.е. из карахского селения Гочоб, ныне входящего в состав Чародинского р-она РД.
32  Т.е. из союза общин Гидатль. Мухаммадамин был родом из гидатлинского селения Мачада.
33  «Тухфат ал-мухтадж би шарх ал-Минхадж» – комментарий известного египетского законо-

веда Ахмада б. Хаджара ал-Хайтами (ум. в 973/1565 г.) на популярное сочинение по шафиитскому 
праву «Минхадж ат-талибин» имама Мухйи ад-дина ан-Навави.

34  Гоготль – аварское селение в составе Шамильского р-она РД.
35  Рукопись хранится в доме-музее ал-Карахи, филиале Республиканского объединенного музея 

Рд, в с. Цулда.
36  Мухаммад ал-Йараги (Магомед Ярагский) – возобновитель суфийской традиции в Дагестане, 

наставник имамов Газимухаммада и Шамиля. Умер в 1838 г. в с. Согратль Гунибского р-она РД.

PC
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Аллаха, тяжелее того, что мы испытали от некоторых поражений»37. О 
совместной учебе с сыновьями ал-Йараги он сообщал следующее: «Я отно-
сился к ним с большим почтением. После этого один из благочестивых людей 
говорил, что вокруг меня чувствуется чья-то особенная забота и внимание. 
Вероятно, это была благодать, которая исходила от шейха ал-Йараги за 
то, что я был его сыновьям искренним и преданным товарищем»38.

В 1839 г. после отъезда Хаджи Дибира ал-Гунухи в хадж, Мухамадтахир 
некоторое время работал мударисом в лакском с. Ницовкра39. Вот как он 
пишет: «Я жил там, довольствуясь тем, что имел, не стремясь к богат-
ству и славе, хотя моя семья и нуждалась в латании дыр на своей одеж-
де»40. Жители с. Ницовкра, признавая праведность ал-Карахи, относились 
к нему с большим почтением. Заметив это, управлявший Казикумухским 
ханством Махмуд-хан, однажды сказал им: «Если даже он (т.е. ал-Кара-
хи) скажет, что является пророком, то вы поверите ему». В этот период 
Мухаммадтахир посещал в Кумухе шайха Джамалудина41, и судя по все-
му, именно тогда приобщился к тарикату. Когда в 1840 г. в Дагестане на-
чалась засуха, для обеспечения пропитания своей семье Мухаммадтахиру 
пришлось отправиться в крупное даргинское селение Цудахар, вероятно 
для занятия торговлей. По его собственному признанию «это был един-
ственный случай, когда Всевышний Аллах вынудил нас искать пропитание 
подобным образом». В том же году у него родился сын Хабибуллах. 

После вхождения союза общин Карах в состав Имамата, Мухаммадта-
хир с воодушевлением присоединился к освободительной борьбе горцев. 
Он был крайне недоволен социально-политической ситуацией, склады-
вавшейся в Дагестане в первой половине XIX в., о чем с горечью писал: 
«Люди Дагестана в эту последнюю эпоху называли себя мусульманами. Но 
не было у них того, кто призвал бы их к [выполнению] предписаний шари-
ата и запретил бы то, что отрицается исламом. Нет, они постепенно 
превращали в религию обычаи адата, а их кадии даже побуждали народ 
к адату, восхваляя его возглавителей за его установление и укрепление»42.

37  Барабанов А.М. Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период 
Шамиля. М. АН СССР. 1941. С. 203

38  Мухаммадтахир ал-Карахи. Книга о значимости стремления улучшать свои деяния по мере сил 
/ пер. с араб. и ком. Р.С. Абдулмажидова, Д.М. Маламагомедова, М.Г. Шехмагомедова. М., 2014. С. 18.

39  Ницовкра – ныне заброшенное селение в составе Лакского р-она РД.
40  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 19.
41  Джамалуддин ал-Газигумуки (Казикумухский) – известный накшбандийский шейх, настав-

ник и тесть имама Шамиля. Умер в 1866 г. в Стамбуле.
42  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. М. 1941. 

С. 34 
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В 1841 г. карахский наиб Абдуррахман из Гочоба сделал своей ставкой 
Тлярош, куда назначил кадием Мухаммадтахира, несмотря на его попытки 
противиться этому. При встрече с наибом ал-Карахи, будучи младше него 
по возрасту, делает ему наставление: «Дом, в котором ты проживаешь, 
является местом, где собирается государственная казна (байт-ал-мал). 
Никоим образом не смешивай это имущество с тем, что принадлежит 
лично тебе»43. Позднее, встретившись с наибом Нурмухаммадом ал-Кара-
хи, сменившим Абдурахмана из Гочоба, он обращается к нему со схожим 
напутствием: «Все просчеты, которые допускают правители, происходят 
из-за их тяги к имуществу. Ты можешь распоряжаться казенным иму-
ществом как тебе заблагорассудиться, однако не путай его с твоим лич-
ным»44. Вместе с тем, в это время Мухаммадтахир занимался и препода-
ванием в мадраса Тляроша, о чем свидетельствует отправленное в 1846 г. 
рекомендательное письмо алима Асхаба ат-Тумурди45, пославшего к нему 
на учебу своего сына. Следует отметить, что в этот период ал-Карахи был 
больше известен под именем Мухаматилав.

В 1846 г. имам Шамиль ввел в Кавказском имамате институт мудиров, 
которым подчинялось несколько наибств. Карах, как и ряд нескольких со-
седних наибств были подчинены мудиру Даниял Султану46. Как отмечает в 
своем автобиографическом сочинении Мухаммадтахир, вскоре после этого 
назначения, «по повелению имама меня стали называть муфтием». С Дани-
ял Султаном у Мухаммадтахира установилось тесное взаимодействие, о чем 
свидетельствует множество источников47. Как отмечает Абдурахман из Кази-
кумуха, ал-Карахи «учительствовал у Даниял Султана из Илису»48. Действи-
тельно, Мухаммадтахир строго следил за тем, чтобы Даниял Султан разре-
шал все спорные ситуации в соответствии с шариатскими установлениями. 

Ярко характеризует личность Мухаммадтахира и его взаимоотношения 
с Даниял Султаном случай, произошедший в Ирибе. Узнав, что конюх му-

43  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 19.
44  Там же. С. 19-20
45  Нисба ат-Тумурди указывает на происхождение из союза общин Томурал. В него входили 

селения, находящиеся в верховьях р. Джурмут, относящиеся ныне к Тляратинскому р-ону РД)
46  Феодальный правитель Елисуйского султаната, был на царской службе, дослужился до зва-

ния генерал-майора. В 1844 г. перешел на сторону имама Шамиля.Занимал должности наиба и му-
дира. Умер в 1871 г. в Стамбуле. 

47  Абдулмажидов Р.С., Магомедова З.А. Эпистолярные источники по истории Имамата: корре-
спонденция Даниял-бека Елисуйского // История, археология и этнография Кавказа. 2018. № 2. С. 
93-106

48  Абдурахман из Газикумуха. Книга воспоминаний / Пер. с арабского М.-С. Саидова. Редакция 
перевода, подготовка факсимильного издания, комментарии, указатели А.Р. Шихсаидова, Х.А. Ома-
рова. Махачкала, 1997. С. 80
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дира кормит лошадей из средств закята, ал-Карахи наложил на это запрет. 
Недовольный этим, Даниял Султан обратился к нему: «А разве нельзя да-
вать корм лошадям мухаджиров49 из закятного имущества?». На что Му-
хаммадтахир отвечал: «Ты не сравнивай себя с ними (мухаджирами), по-
скольку в твоих руках достаточно средств, чтобы не нуждаться в закят-
ном имуществе»50. Даниял Султан вынужден был согласится с мнением 
авторитетного ученого и муфтия. 

Когда среди мухаджиров или между мухаджиром и местным жителем 
происходила какая-нибудь тяжба, Даниял Султан обращался к ал-Карахи 
со словами: «Мне бы хотелось, по возможности, чтобы дело решилось 
в пользу такого-то». Однако, по словам последнего, он никогда не при-
нимал решений, следуя его просьбам, напоминая ему о том, что мудиру 
«не подобает брать на себя обязанности кадия и вмешиваться в судеб-
ные споры». Мудрость Мухаммадтахира проявлялась и в том, что когда он 
выносил решение в чью-то пользу, то говорил, что это благосклонность 
к нему со стороны Даниял Султана. А когда для кого-то выносилось «тя-
желое наказание», он заявлял: «Поистине, это решение шариата против 
тебя». Как поясняет сам ал-Карахи: «Все это делалось мною, чтобы люди 
не отворачивались от назначенного над ними правителя». Влияние Му-
хаммадтахира на Даниял Султана было столь высоко, что даже после того, 
как он покинул пост муфтия Караха, мудир обратился к нему со словами: 
«Если ты увидишь или услышишь, что я на неверном пути, дай мне знать 
хотя бы письмом или через посыльного»51.

В ауле Гунух у Хаджи Дибира вместе с Мухамадтахиром учился Мухам-
мадрасул из Амсуба (Верхний Батлух)52, ставший впоследствии активным 
участником народно-освободительного движения горцев. По преданиям, 
во время урегулирования какой-то спорной ситуации, имам Шамиль и его 
окружение не могли прийти к единому мнению. И тогда Мухамадрасул 
предложил обратиться к Мухаммадтахиру ал-Карахи. Шамиль отправил за 
ним поссыльного, и его прибытие помогло разрешить спорную ситуацию53. 
После этого, признавая авторитет ал-Карахи, имам еще не раз приглашал 
его для разрешения возникавших конфликтов. Об этом свидетельствует, к 
примеру, его письмо к мудиру Даниял Султану:

49  Мухаджир – в данном контексте лицо, переселившееся на территорию Кавказского имамата.
50  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 21.
51  Там же. С. 24
52  Амсуб – старое название селения Верхний Батлух – аварского селения, ныне в составе Ша-

мильского р-она РД.
53  Хапизов Ш.М., Шехмагомедов М.Г. Карах в XII – начале ХХ вв. (исторические и этнографи-

ческие очерки). Махачкала, 2019. С. 156.
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«От повелителя правоверных, Шамиля своему любимому брату Даний-
ал Султану. Мир вам! Далее.

Мы, узнав о том, что искренний наш брат Мухамадтахир свободен от 
твоих поручений и находится у себя дома, решили отправить ему письмо с 
требованием явиться к нам. Не секрет что мы всегда остро в нем нужда-
емся так как наша ставка (маджлис) является местом, где разбираются 
тяжбы и куда обращаются за решениями и заключениями и потому мы 
приказываем тебя отправить его к нам. Все. И мир.

Четверг 12 числа месяца ша‘бан 1262 / 4 августа 1846»54.
Однажды один из ученых келебского союза общин попросил Шамиля 

позволить ему разрешить вопрос с вакуфным скотом в Келебе по адату. 
Его поддержал другой влиятельный богослов из Караха, и оба они так ста-
рались убедить имама, что он уже был готов согласиться с их мнением. 
Однако, когда Мухаммадтахир сказал им: «То, что вы просите, невозмож-
но принять, так как это нарушает сегодняшние указания имама», имам 
улыбнулся и сказал: «Он не позволит мне поступить так, как вы проси-
те»55. Характерным штрихом к портрету ал-Карахи является и эпизод, 
когда группа влиятельных хунзахцев просили Шамиля перенести столицу 
Имамата в Хунзах56. Имам послал за Мухаммадтахиром, который сказал: 
«То, что вы просите от Имама, невозможно решить в этом месте при 
таких обстоятельствах»57.

Описывая период своей жизни в бытность муфтием, ал-Карахи писал: 
«Будучи муфтием, я никому не угождал, ни частному лицу, ни какой-либо 
общине (джамаʻат), чтобы назначить кадия или начальника. Я не встре-
чал никого на моем веку, кто был бы чист от всего упомянутого. Все это 
из-за милости Аллаха ко мне и той заботы, и помощи, которую он оказы-
вал мне без всяких заслуг с моей стороны. Хвала Аллаху за это»58. Он от-
мечал, что прилагал все усилия для того чтобы закят раздавался согласно 
нормам шариата, и запретил строительство комнат в мечети для кадия. 

Следует отметить и роль ал-Карахи в определении меры наказания для 
дезертиров. На собрании по этому поводу Даниял Султан, и присутство-
вавшие ученые-богословы, предлагали помимо ареста, еще и конфискацию 
части их имущества. Но Мухаммадтахир решительно воспротивился про-

54  Письмо хранится в библиотеке Мухаммадтахира ал-Карахи в с. Цулда Чародинского р-она РД.
55  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 34.
56  Ныне административный центр одноименного р-она РД.
57  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 35.
58  Там же. С. 23
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тив применения этой меры наказания ко всем без исключения, допуская 
ее только по отношению к состоятельным лицам. Все это, по его словам, 
тяжело воспринималось как кадиями, так и простыми жителями. Он объяс-
нял это тем, что «оставлять привычное человеку так же тяжело, как если 
бы ему отсекли какой-нибудь орган».

В 1847 г. из-за возникших разногласий с карахским наибом Нурмухама-
дом из Гунуха, ал-Карахи оставляет пост кадия Тляроша. Наиб настаивал 
на его назначении кадием Телетля или Гочоба, но Мухамадтахир добился, 
чтобы его оставили кадием в родном селении. Для разрешения конфликт-
ной ситуации он был вынужден отправиться к имаму Шамилю и сообщить 
ему: «Наибы распоряжаются делами кадиев так, как им заблагорассу-
дится! Разреши мне находиться дома или же прикажи дать мне возмож-
ность выносить решения для тяжущихся по собственному усмотрению. 
Я ни в чем не стану препятствовать наибу, чтобы общественные дела 
не пострадали». На что имам напутствовал его: «Продолжай выносить 
решения согласно Корану»59. Более того, в своем письме от 23 ноября 1847 
г. к мухтасибам60 Караха, он [имам Шамиль] просит оставить Мухаммадта-
хира в покое и не принуждать его к исполнению каких-либо обязанностей:

«От имама Шамиля своим дорогим братьям мухтасибам карахцев (ка-
ралал). Мир вам, милость и благословения [Аллаха]. Амин. Далее.

Мы, увидев какую пользу может принести этот ученый Мухаммадта-
хир, оставаясь у себя дома и занимаясь преподаванием и обучением мута-
аллимов, позволили ему поступить именно так. И потому вам следует ос-
вободить его от каких-либо обязательств, которые он должен был выпол-
нять, и оставить его рядом с его престарелым и немощным отцом. Тем 
самым вы проявите к нему свое уважение и добьётесь его расположения. 
И не следует по этому поводу делать какие-либо рассуждения и домыслы. 
Аллах любит добродетельных. И мир. 

Среда 15 числа месяца зу-л-хиджа 1263 год/23 августа 1847»61.
Примечательно, что, потеряв в лице ал-Карахи авторитетного советника, 

пользующегося уважением в народе, мудир Даниял Султан просил Шами-
ля вернуть его к исполнению обязанностей муфтия, о чем свидетельствует 
письмо имама к Мухаммадтахиру:

59  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 20.
60  Мухтасибы – в Кавказском имамате так назывались избранные на эту должность авторитет-

ные богословы, призванные следить за порядком отправления религиозных обязанностей и соблю-
дением норм шариата.

61  Здесь мы даем свой перевод. Сокращенный вариант его перевода опубликован в 100 писем 
Шамиля / изд. Х.А. Омаров. Махачкала, 1997. С. 241-242.

PC
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«От повелителя правоверных, Шамиля, своему любимому брату Мухам-
мадтахиру. Мир вам! Далее.

Ко мне пришло письмо нашего дорогого брата Данийал Султана, в ко-
тором он просит у нас разрешения поселить тебя рядом с ним. Ты знай, 
что двери нашего одобрения для тебя всегда открыты. И ты волен оста-
ваться рядом с ним, если сам того желаешь, и наше отношение к тебе не 
поменяется из-за этого никак. И мир. 

Вторник десятый день месяца мухаррам 1268 г./ 4 ноября 1851 г.»62.
В конце концов, Мухаммадтахир ал-Карахи решает переселиться в Дар-

го-Ведено, резиденцию имама Шамиля. Он сообщает о своем желании од-
ному из сподвижников имама и получает от него положительный ответ, 
«полный почтения и любви»63. К заголовку одной из глав его исторической 
хроники под названием «Глава о назначении Гази Мухаммеда, сына имама, 
наибом» есть приписка, которая приводит некоторые детали переселения 
ал-Карахи к имаму Шамилю: «В эту зиму впервые началось житье бедно-
го писца у имама в Дарго, который назвал его именем64 Мухаммадтахир»65. 

Данный комментарий требует пояснения и хронологического уточнения. 
Речь идет о событиях начала 1851 г., когда в ходе «зимней кампании» цар-
ских войск в Чечне состоялось крупное сражение, в котором имам Шамиль, 
по выражению Моше Гаммера, решил «в первый и единственный раз исполь-
зовать низам джадид – части регулярной пехоты, которые он в течение 
нескольких лет создавал, как он сам писал об этом, по образу и подобию 
османских»66, но потерпел поражение. В ходе этого сражения были убиты 
несколько наибов, в том числе и известный каратинский наиб Турач67.

Как пишет ал-Карахи, «Когда пал смертью праведника Турач, наиб Ка-
раляля68, имам стал советоваться с учеными и приближенными о том, 

62  Письмо хранится в библиотеке Мухаммадтахира ал-Карахи в с. Цулда Чародинского р-она РД.
63  В своём автобиографическом сочинении ал-Карахи сообщает, что данное письмо хранится в 

рукописи сочинения «Мугни ал-лабиб» из своей библиотеки, однако нам его не удалось обнаружить, 
хотя сама указанная рукопись в ней имеется.

64  В тексте перевода «Хроники» А. Барабанова написано немного по-другому: «Ему дали имя 
Мухамадтахир». Однако, как следует из автографа этого сочинения именно имам Шамиль был ини-
циатором наречения Мухаматилава именем Мухаммадтахир.

65  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / пер. 
А.М. Барабанова. М., 1941. С. 223.

66  Гаммер М. Шамиль: мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Дагестана и Чечни. 
М. 1998. С. 290

67  Назир ад-Дургели сообщает о нем: «Ученый, наиб Турач ал-Карати ал-Авари. Погиб шахи-
дом в 1260 г. в сражении у Шали, – да смилуется над ним Аллах». Назир ад-Дургели. Услада умов 
в биографиях дагестанских ученых: Дагестанские ученые и их сочинения / пер. с араб., коммент., 
факс. изд., указ. и библиогр. подгот. А.Р. Шихсаидовым, М. Кемпером, А.К. Бустановым. М.: Изд. 
дом «Марджани», 2012. С.97

68  Каралал- союз общин с центром в с. Карата, ныне в составе Ахвахского р-она РД.
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чтобы назначить над караляльцами наибом своего сына Гази Мухамме-
да»69. Испытывая определённые сомнения в правильности подобного ре-
шения, он обратился с просьбой к «ученым и тем, кто считался суфиями, 
погадать на Коране». Здесь, судя по всему, речь идет об «истихара» – испра-
шивании благословения Всевышнего для правильного принятия решения. 
По словам ал-Карахи, именно он убедил имама Шамиля в правильности 
назначения его сына Газимухаммада наибом в Карата: « Когда имам и его 
войско вернулись из Шали, то имам приказал ученым и тем, кто считал-
ся суфиями, погадать на Коране.Писец увидел, что смысл стиха Корана, 
прочитанного при гадании, указывает на то, что наибство предназначено 
ему, т. е. Гази Мухаммеду»70.

Таким образом, начиная с 1851 г., Мухаммадтахир ал-Карахи поселяется 
в Дарго-Ведено71, где, как он сам пишет «провел четыре зимы и три лета, 
питаясь тем, что брал с собой из дома». Имам Шамиль старался оказы-
вать ему всяческое уважение. Он пригласил ал-Карахи поселиться в своей 
резиденции, преподносил ему подарки и даже предлагал ему жениться. Од-
нако, Мухаммадтахир отказался жить в его доме, вернул подарки и наотрез 
отказался от женитьбы. В ответ на это, на одном из собраний имам Шамиль 
бросил ему упрек: «Этот Мухаммадтахир отказывается брать мои по-
дарки. Может, это из-за того, что он думает, будто что-то в моих руках 
является сомнительным?». На что ал-Карахи отвечал имаму: «Я не считаю 
это сомнительным, но боюсь, что ты даешь мне это из-за симпатии ко 
мне, а не потому, что я этого заслуживаю». Эту непоколебимую принци-
пиальность ал-Карахи отмечает и Абдурахман из Казикумуха: «Исключи-
тельная его набожность [проявлялась] в том, что он не принимал даже 
того, что выделил ему имам из казны (байт ал-мал)»72. 

Подобное поведение Мухаммадтахира ал-Карахи снискало ему высокий 
авторитет. По этому поводу он отмечает: «Из-за подобных случаев имам и 
его окружение убедились в том, что я не претендую ни на имущество, ни 
на власть. И тем самым мой авторитет в глазах имама возвысился до 
такой степени, что его охрана никогда не препятствовала мне посещать 
его и не отбирала мой кинжал. Сам имам никогда не давал мне садиться 

69  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / пер. 
А.М. Барабанова. М., 1941. С. 223.

70  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / пер. 
А.М. Барабанова. М., 1941. С. 223

71  Дарго-Ведено – чеченское селение ныне в составе Веденского р-она ЧР.
72  Абдурахман из Газикумуха. Книга воспоминаний… С. 80
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напротив себя, и всегда усаживал меня рядом»73. О бескомпромиссности 
Мухаммадтахира по отношению к нарушителям норм шариата свидетель-
ствует и следующий случай. Когда по приказу Шамиля ученые Гидатля, 
Караха и Аварии собрались в ауле Голотль по поводу казни, совершенной 
наибом Кебедмухаммадом, большинство из них склонились к тому, чтобы 
кровь убитого осталась неотмщенной. Однако, ал-Карахи оспорил их мне-
ние и доказал, что вынесенное решение по данному вопросу является оши-
бочным. В результате виновных обязали выплатить положенный выкуп за 
кровь (дийат). 

О всеобщем признании в Кавказском имамате авторитета Мухаммадта-
хира свидетельствует и Назир ад-Дургели: «Рассказывают, что он высту-
пал на площади селения Шали74 на маджлисе у имама Шамиля-эфенди. 
(Последний) обратился к собравшимся: «Кто из ученых в наших краях по 
своему характеру и врожденным качествам (больше всех) соответству-
ет (духу) науки и деятельности?». Они единодушно отметили: «Это шейх 
Мухаммадтахир ал-Карахи»75. Доверительные отношения, сложившиеся 
между Шамилем и Мухаммадтахиром, приводили к тому, что когда между 
имамом и кем-либо из его приближенных мюридов или наибов случался 
разлад, то они старались при посредничестве ал-Карахи найти примире-
ние. Сам Мухаммадтахир, о своих жизненных принципах писал: «Я никог-
да, ни явно, ни скрытно не проявлял вероломство по отношению как к на-
роду, так и к правителю, независимо от того, был он мусульманином или 
неверным. Также я никогда не навязывал свои желания тем, кто у меня 
обучался, а говорил только то, что, по моему мнению, являлось для них по-
лезным. Я никогда не проявлял халатность в совершении молитв и чтении 
хутбы, и всегда пропускал вперед более достойного, чем я.

Я не вступал в спор с кем-либо в научных вопросах, когда, по моему мне-
нию, истина была не на моей стороне. Я признавал за оппонентом правду 
и находил в этом огромное благословение от Всевышнего. Я не принуждал 
тяжущихся примириться против их воли, и не участвуя в подобном, от-
правлял к ним кого-либо, чтобы их примирить»76. 

Следует отметить, что периодически ал-Карахи возвращался к себе на 
родину, чтобы увидется с семьей. Во время одной из таких поездок, по его 

73  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 25.
74  Шали – город и одноименный административный центр ЧР.
75  Назир ад-Дургели. Услада умов в биографиях дагестанских ученых: Дагестанские ученые 

и их сочинения / пер. с араб., коммент., факс. изд., указ. и библиогр. подгот. А.Р. Шихсаидовым, М. 
Кемпером, А.К. Бустановым. М.: Изд. дом «Марджани», 2012. С.116-118.

76  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 22-23.
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инициативе было начато возведение крепости Кьолонуб над селением Цул-
да, потребовавшее значительных усилий. Однако, впоследствии, по словам 
Мухаммадтахира, «эта крепость оказалась невостребованной». На подоб-
ные его отлучки из Дарго-Ведено указывает и приведенный им в автобио-
графическом сочинении случай об очередном подарке от имама Шамиля: 
«Однажды он отправил мне тулуп из шкур ногайских ягнят с письмом, [в 
котором сообщалось], что он дарит мне его в виде «назра». По дороге до-
мой я надел его только один раз. Однако, по возвращении в Дарго, я вернул 
его имаму с письмом, в котором благодарил его и возносил за него дуа»77.

Имам Шамиль дважды пытался отправить ал-Карахи в Карата в качестве 
преподавателя для своего сына Газимухаммада. Но оба раза на эту долж-
ность находились другие претенденты, в пользу которых Мухаммадтахир 
отказывался от предложения имама. В конце концов, после настоятельных 
уговоров, Шамиль поселил Мухаммадтахира в одной из комнат своего 
дома. Именно тогда началась совместная с имамом работа над созданием 
подробной хроники Кавказского имамата. По сведениям сына Мухаммад-
тахира, Хабибуллаха инициатива исходила от самого Шамиля, который не-
однократно обращался к ал-Карахи со словами: «Я хотел бы собрать рас-
сказы о событиях, случившихся в мое время, однако я не могу найти досуга 
для этого по занятости всякими делами и войнами». О самом процессе 
работы над созданием хроники, Хабибуллах приводит интересные подроб-
ности: «Они сходились в сумерки в одной комнате, и Шамиль диктовал и 
рассказывал про случившееся на неарабском языке, а Мухаммед Тахир пе-
реводил на арабский и записывал днем то, что рассказывал ему Шамиль. 
Для события, при котором сам Шамиль не был, он призывал явиться того, 
кто был при нем, чтобы он рассказал и записал. Так он составил книгу до 
конца главы о возвращении Джемаль ад-Дина, сына имама, к нему из рук 
неверных. Затем, оттуда до конца он собрал ее сообразно с тем, что уз-
нал и услышал от людей, за исключением того, что добавил я из посланий 
имама или царя, или изменил в интересах дела»78.

В качестве благодарности за работу по составлению хроники, Шамиль 
вынудил ал-Карахи принять вознаграждение. Сообщается, что он также  
получил и некоторую долю из выкупа, полученного за плененных  

77  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 25.
78  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / пер. 

А.М. Барабанова. М., 1941. С. 9
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представителей грузинских княжеских фамилий Чавчавадзе и Орбелиа-
ни. Работая над составлением своей исторической хроники, одновременно 
Мухуммадтахир занимал и должности секретаря Шамиля и хранителя его 
книжной коллекции. Кроме того, он занимался еще и преподавательской дея-
тельностью. В числе своих учеников, проживавших с ним в Дарго, упомина-
ются: Тинамухамад из Цулда, Хаджияв из Гуни, Нурасул Ахмад из Согратля, 
Шамсудин из Гачада, Абдуллах и Абубакр из Цулда79. За свою преподава-
тельскую деятельность ал-Карахи получал вознаграждение от Даниял Сул-
тана, попавшего в тот период в опалу, и также проживавшего в резиденции 
Шамиля.

В 1857 г. Мухаммадтахир ал-Карахи покидает резиденцию имама Ша-
миля и возвращается в родное селение. Причиной его отъезда стала смерть 
отца, которая, по его словам, произошла в период «между возвращением 
сына имама Джемаль ад-Дина и приходом русских в Буртанай для заклад-
ки там крепости»80. Когда в 1859 г. Шамиль укрепился в своем последнем 
убежище на Гунибе, царские власти пытались путем переговоров склонить 
его к сдаче81. Как писал в своих воспоминаниях Н.А. Волконский: «неод-
нократно мы посылали к нему парламентеров, но старый упрямый имам и 
слышать не хотел ни о каких переговорах»82. Стремясь использовать авто-
ритет Мухаммадтахира ал-Карахи и его доверительные отношения с има-
мом, они направили его вместе с Мухаммад-афанди ал-Гуми83 и Хаджиявом 
ал-Карахи на переговоры к Шамилю. Скорее всего, ал-Карахи был послан 
в качестве переговорщика по рекомендации Даниял Султана, который при-
нимал активное участие в переговорном процессе. Однако, посланная де-
путация, добравшись до Гуниба, вынуждена была вернуться ни с чем. Вот 
как сам Мухаммадтахир описывал эти события: «Затем начальник русских, 
барон, призвал к себе слепого Мухаммеда Эфенди ал-Хуми, оставшегося в 
Карахе и отделившегося от Шамиля Мухаммеда Тахира ал-Карахи и его 
ученика Хаджиява ал-Карахи и послал их к имаму для переговоров о мире.

Когда они достигли крепости Гуниб, то имам не разрешил войти во 
внутрь крепости никому, кроме тех, кто останется жить у него. Эфен-

79  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 24.
80  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / пер. 

А.М. Барабанова. М., 1941. С. 224
81  Подробней о драматических событиях лета 1859 г. см.: Тахнаева П.И. Гуниб. Август 1859 г. 

«Последние дни джихада в Дагестане. Махачкала, 2018
82  Волконский Н.А. Окончательное покорение Кавказа (1859) // Кавказский сборник. 1879. Т. 4. 

С. 384
83  В историографии он также известен как Мухаммад эфенди Гуйминский. Выходец из селения 

Гуйми, ныне в составе Лакского р-она РД.
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ди и Мухаммед Тахир вернулись обратно, а Хаджияв вошел в крепость и 
остался у Шамиля. Из-за этого впоследствии Хаджияв попал в сильную 
беду, на некоторое время он был взят в управление, где работал как слуга, 
а затем был освобожден»84.

Следует отметить и факт участия Мухаммадтахира в возвращении к има-
му Шамилю рукописей из его разграбленной книжной коллекции. Часть из 
них, забрав у тлярошского кадия, он передал сыну имама Газимухаммаду, 
но некоторые, с разрешения последнего подарил своему сыну Хабибулла-
ху. В их числе было и сочинение «ал-Минах ал-маккийа (Дары Мекки)», 
переписанное рукой знаменитого дагестанского ученого Мухаммада ал-Ку-
дуки85. После этого ал-Карахи вернулся в Цулда, где через некоторое время 
к нему прибыл Мухаммад-афанди ал-Гуми, гостивший у него некоторое 
время перед отправкой в свое село. 

Один из дагестанских идеологических противников Шамиля, известный 
ученый-богослов Юсуф ал-Йахсави86, обрадованный известием о пленении 
Шамиля, сочинил поэму (касыду), оспаривая величие имама и указывая 
на бессмысленность его вооруженного противостояния87. В ответ на нее 
Мухаммадтахир ал-Карахи сочинил собственную, в которой на брошен-
ный упрек: «Ради чего было избиение правоверных и покорное примирение 
с русскими?» с присущей ему мудростью и достоинством отвечал: 

«Была пора – они побеждали, 
пришло время и стали побежденными. 
А вы предпочли постоянно сидеть безоружными»88.
После падения Кавказского имамата Мухамадтахир продолжил препо-

давательскую деятельность в своем родном селении. В рукописи89, хра-
нящейся в коллекции ал-Карахи, среди его учеников упоминаются Ахмад 
сын Асхаба ат-Тумурди, Мухаммад сын Абубакра из Моксоба, Обочилав 
(ГIобочилав) из Тидиба, а также его односельчане Мухамадгази, Усман и, 
ставший позднее его зятем, Абубакр сын Духилава. Они, судя по всему, 
являлись и друзьями его сына Хабибуллаха, поскольку позднее он оставил 

84  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / пер. 
А.М. Барабанова. М., 1941. С. 248

85  Там же. С. 247
86  ал-Йахсави (Юсуф из Аксая) (1795-1871) – известный ученый-богослов, поэт.
87  Позднее, по словам ал-Карахи, Юсуф ал-Йахсави раскаялся в своем мнении, признав, «что 

Шамиль есть один из лучших людей».
88  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля / пер. 

А.М. Барабанова. М., 1941. С. 252
89  Рукопись была переписана в 1278 г.х. (начался 8.07.1861 г.),
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заметки о месте смерти каждого из них90. В числе других известных учени-
ков ал-Карахи следует назвать Халила из Тляроша, автора субкомментария 
к книге «Тухфат ал-мухтадж» и Мухаммадали из Чоха, автора популярного 
в Дагестане сборника фетв91.

В 1863 г. на ал-Карахи стали поступать доносы, в которых он обвинялся 
в причастности к восстанию в Закатальском округе. Его друзья сообщали 
о крайнем недовольстве им начальника Среднего Дагестана И.Д. Лазарева 
(1820-1879) и предлагали укрыться у них. Однако, Мухаммадтахир не при-
нял это предложение, не чувствуя за собой какой-либо вины. И, по его сло-
вам, «постепенно дело разрешилось, так как за мной не было установлено 
никакой вины, которую мне вменяли доносчики и сплетники. И кроме того, 
Муртаза‘али ат-Телетли оправдал меня от возводимых наговоров»92. 

В конце 1860-х гг. ал-Карахи получает письмо от своего друга, пересе-
лившегося в Мекку, которое красноречиво свидетельствует о его умона-
строениях в этот период:

«Именем Аллаха, лучшим из имен!
Далее. Желаем, чтобы вы всегда оставались в здравии и безопасности 

от невзгод в обоих мирах. А после хотим, сообщить, что мы воздаем хвалу 
Всевышнему Аллаху, дарующему блага и милости, за то, что Он помог 
нам добраться из нашей родной земли до Святой земли и его Хранимого 
города (ал-балад ал-Амин), высокочтимой Мекки. И благодаря Его совер-
шенной помощи и неисчислимым благам, мы смогли поселиться рядом с 
Запретным Домом Аллаха. Далее я вместе с семьей и родными поднялся на 
гору ‘Арафат, и мы совершили остальные обряды хаджа, после чего посе-
лились в Мекке. Хвала Аллаху за это. Я надеюсь, что смогу в будущем на-
слаждаться водой из источника Зам-Зам, совершать хадж каждый год, 
читать молитвы в Запретной мечети и лицезреть Дом Аллаха, находясь 
в этом благословенном городе. Как говорит Всевышний Аллах: «Но разве 
Мы не закрепили за ними безопасного святилища, к которому привозят 
всевозможные плоды, ниспосланные Нами?». И все это является несрав-
ненным благом Аллаха.

Я разузнал об Ахмаде ал-Хадрави93, авторе книги «Акд ас-самин фи фадл 
Балад ал-амин». В настоящее время он также занят составлением другой 

90  Ахмад умер в Голода, Мухаммад в Моксобе, Усман и Абубакр в ссылке «в Сибири», Обочи-
лав в Медине во время хаджа, Мухамадгази в Цулда.

91  Мухаммадали ал-Чухи. Фатава ал-Чухи. Бахчисарай. 1903; Его же. Фатава ал-Чухи. Те-
мир-Хан-Шура. 1908. См. Османова М.Н. Каталог печатных книг на арабском языке выпущенных 
дагестанскими издателями в России и за рубежом в начале XX века. Махачкала, 2008.

92  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 27.
93  Ахмад б. Мухаммад ал-Хадрави (1837-1909) мекканский ученый-богослов. Упоминаемый 

его труд был издан в Мекке в 1986 г.
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книги по истории. Я дал ему подарки и очень настойчиво просил, чтобы 
он самолично совершил за тебя обряд хаджа, и чтобы его супруга также 
совершила его за твою супругу. Через три дня после моих настойчивых 
просьб он все-таки дал свое согласие и обратился ко мне со словами: «Мы 
сделаем это ради нашего братства, и из-за того, что он (т.е. ал-Карахи) 
является ученым с глубокими познаниями». И после этого я заключил с ним 
и его супругой договор (‘акд) о совершении хаджа за вас в этом году. Имя 
его супруги Шарифа, сама же она является из потомков Пророка по линии 
Хусайна. Мы будем возносить за вас свои молитвы в священных местах. 
И мир. И мы в свою очередь также просим возносить молитвы и за нас. 
О, Аллах собери всех нас в Райской обители. Также непременно передай-
те приветствия мои и моей семьи нашему брату Гиргичанил Мухаммаду 
ал-Тлуруши»94. 

К этому письму Мухаммадтахир ал-Карахи сделал интересную припи-
ску: «Принесший к нам эти письма наш брат, праведный учёный хаджжи 
Хаджимухаммад сын ученого хаджжи ‘Абдуллаха ал-Арчи95 рассказал: 
«Мы позвали того ученого для того, чтобы, собравшись в одном месте с 
некоторыми нашими паломниками, посоветоваться с ним, и получить от 
него некоторые разъяснения и фетвы. Однако, он не согласился, объяснив 
свой отказ тем, что некоторые люди плохо подумают о нем, если он ся-
дет вместе с нами, полагая, что за это он что-то от нас получил. Однако 
после наших настойчивых просьб он все-таки согласился встретиться. 
По поводу фетв он сказал: «Потерпите, может быть, Аллах после этого 
решит по-иному». В его разговоре также промелькнуло, что у него дома 
нередко ложатся спать без ужина. И судя по его нраву и поведению, мы 
предположили, что этот человек является ученым, испытывающим ну-
жду, однако довольствующимся малым». И Хвала Аллаху Господу миров. 
Эти письма дошли до нас в пятничный день 26-го числа месяца 1285 г.х. / 
16 июля 1868».

К этому письму имеется и другая приписка, сделанная рукой сына Му-
хаммадтахира, Хабибуллаха, повествующая о встрече последнего с упо-
мянутым Ахмадом ал-Хадрави: «Я же нуждающийся [в милости Аллаха] 
Хабибуллах, дойдя до Досточтимой Меки и Дома Аллаха, по Его милости, 
начал искать встречи с тем ученым Ахмадом ал-Хадрави. И однажды 

94  Письмо сопровождается печатью с легендой: Раб Его (Аллаха) ал-хаджжи Абдуррахман. 
Хранится в личной библиотеке Мухаммадтахира ал-Карахи.

95  Из с. Арчиб, ныне в составе Чародинского р-она РД.
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я заметил одного человека, который сидел около входа [в мечеть] через 
врата ас-Салам (баб ас-Салам), и что-то записывал. Я спросил у друго-
го человека о нем, и тот мне ответил, что этот человек и есть Ахмад 
ал-Хадрави. Я поприветствовал его, поздоровавшись с ним за руку, и под-
сел к нему и между нами состоялась беседа. Я понял, что это праведный 
человек с благим нравом, которому не присущи какая-либо горделивость 
или надменность. 

Я также спросил у него о произнесении басмалы перед чтением айата 
«ал-Курси» в числе молитв (азкар), читаемых после совершения обязатель-
ных молитв. Он ответил, что желательно ее произнести, так как она 
также является айатом из Книги Аллаха. После этого я еще несколько раз 
встречался с ним, и он даже купил [и подарил] мне из книжной лавки (ки-
таб-хана) свои книги «ал-‘Акд ас-самин» и «Нафахат ал-рида ва-л-кабул» 

Я передал ему, а также его супруге и дочери плату (абдал) за совер-
шение ими хаджа. При передаче они даже не вышли из своей комнаты и 
при заключении договора они отвечали еле слышным голосом. Он угостил 
меня хлебом, виноградом, и еще лепешкой, сделанной из сахара и воды, ска-
зав при этом: «Это угощение, которое может предоставить бедняк и 
это все на что он способен». После этого он показал мне написанные им 
труды. Некоторые из них были завершены, а над некоторыми он еще ра-
ботал. Еще он подарил мне другую свою книгу под названием «Нафахат 
ар-рида», которую он написал и уже издал. Он говорил: «Ты осветил нашу 
ночь своим визитом». Наверное, он это сказал, потому что так принято 
согласно Сунне. Я не встречал в Мекке другого ученого, который более 
него впал в мое сердце. Говорили также что он живет в доме, который 
арендует, и что он зарабатывает на жизнь тем, что, сидя у врат ас-Са-
лам (баб ас-Салам), делает для людей нужные им записи»96.

Руководство Дагестанской области, в русле проводившейся политики по 
привлечению на службу бывших влиятельных деятелей Кавказского има-
мата, решило после смерти известного сподвижника Шамиля Муртадаʻали 
ал-ʻУради97, назначить ал-Карахи кадием Дагестанского народного суда на 
его место. Мухаммадтахир всячески пытался отказаться от предлагаемой 
должности, но, в конце концов, он был вынужден согласиться, и осенью 
1869 г. приступил к исполнению обязанностей кадия Дагестанского народ-

96  Письмо хранится в личной библиотеке Мухаммадтахира ал-Карахи.
97  Хапизов Ш.М., Шехмагомедов М.Г. Муртазаали из Урада — верховный кадий имамата. Ма-

хачкала, 2018.
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ного суда98. При этом, по разрешению начальника Дагестанской области 
Л.И. Меликова, для него был установлен свободный график. Ему разреша-
лось приходить на работу тогда, когда позволяло состояние здоровья.

Надобно полагать, с одной стороны, ал-Карахи пошел на этот шаг во из-
бежание обвинений в нелояльности к новым властям, с другой – опасался, 
что его служба будет негативно восприниматься прежними соратниками, 
прежде всего имамом Шамилем. Об этом свидетельствует и памятная за-
пись, которую он оставил в одной из своих рукописей:

Именем Аллаха Милостивого и Милосердного.
Хвала Аллаху Господу [обителей] миров. Да пребудут мир и благосло-

вения [Аллаха] с его посланником Мухаммадом, с его родом и сподвижни-
ками всеми. Далее. В субботу в полуденное время 28 числа месяца … бла-
гословенного 1287 года (начался 2 апреля 1870 г.), я вышел из здания Суда 
(дар ал-махкама) и на улице встретил хаджия Мухаммада ал-Ирфили99, 
который только что вернулся из хаджа. Я подошёл к нему с приветствием 
и поздравил его с совершением хаджа и ‘умры. Он оказался образованным 
человеком и говорил на аварском языке. Он знал обо мне еще когда я нахо-
дился в Дарго. 

Он сказал мне, что имам Шамиль передавал мне приветствия, и что 
он уже сильно постарел и сгорбился. Я спросил у него: «А знает ли имам, 
что я нахожусь здесь [в Шуре]? Он ответил: «Он не знал, однако я ему 
об этом рассказал». И от приветствий имама мое сердце очень сильно 
растрогалось. Еще он обрадовал меня вестью о том, что хаджи Муса 
со своим товарищем отправил мне все тома «Ибн Хаджара», и что в 
настоящее время они находятся в Эрпели. После этой встречи в поне-
дельник тот хаджий100 пришел ко мне с «Ибн Хаджаром» и с «Машарик 
ал-Анвар»101. 

Он сказал: «В доме, котором я проживал в Мекке, я застал хаджи Мусу 
кладущим эти книги среди моих вещей. Я спросил у него: «Что это та-
кое?» Он ответил: «Это книги, которые ты должен доставить в Шуру». 
Я еще спросил у него: «Не лучше ли будет, если ты напишешь еще и пись-
мо к ним»? Он ответил, что в этом нет необходимости. 

98  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 29
99  Из с. Эрпели, ныне в составе Буйнакского р-она РД.
100  Речь идет о товарище хаджи Мухаммеде из Эрпели, с которым были отправлены книги Ибн 

Хаджара
101  Суфийский трактат известного мусульманского ученого-богослова, суфия, имама Абд 

ал-Ваххаба аш-Ша’рани (1492-1565).
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После этого я дал этому хаджию три ассигнации102, чему он обрадо-
вался. Я добавил ему еще три, чтобы он испытал еще большую радость 
и довольство. Да будет доволен Всевышний Аллах всеми нами. Амин. Хва-
ла Аллаху за все эти немыслимые блага, и за его помощь в достижении 
предела всех желаний. Но разве сумеем мы воздать хвалу за все должным 
образом?»103.

При встрече с председателем суда, братом начальника Дагестанской об-
ласти, князем К.И. Меликовым, ал-Карахи сразу же предупредил его: «Я 
не приемлю очистительной присяги104 прежде свидетельских показаний, а 
также «назра»105, сделанного с ущемлением законных прав наследника». 
На что председатель суда ответил: «Делай так, как сказано в вашей Книге». 

Освещая деятельность ал-Карахи в должности кадия Дагестанского 
народного суда, можно привести несколько показательных примеров его 
взаимодействия с чиновниками царской администрации, которые позво-
ляют получить представление о проблемах, возникавших при вхождении 
Дагестана в политико-правовое пространство Российской империи. Когда 
он отказался принять справку кадия одного из сел по обвинительной при-
сяге, предъявленной истцу, то все члены суда крайне возмутились этому. 
Мухаммадтахир же восклицает по этому поводу: «Как же часто против их 
воли я поступал подобным образом? Столько, сколько позволяло мне время 
и место»106. 

Когда члены суда выносили противоречащие шариату решения, и вся-
чески старались, чтобы он тоже подписался под ними, утверждая, что не-
обходимо единогласие всех членов суда, Мухаммадтахир отвечал им: «В 
конечном счете, моей обязанностью является разъяснение норм шариата, 
и я не могу выносить такое решение. Если пожелаете, то исполняйте ре-
шение, вынесенное мною, или же поступайте так, как считаете сами»107. 
Более того, когда председатель Дагестанского народного суда настаивал на 
принятии решения в пользу определенной стороны, то он твердо выступил 
против этого и «с божьей помощью и заботой настоял на своем решении». 

102  Бумажный денежный знак в царской России.
103  Рукопись хранится в книжной коллекции Мухаммадтахира ал-Карахи.
104  Очистительная присяга – один из видов судебных доказательств по дагестанским адатам. 

При отсутствии признания и свидетельских показаний для снятия обвинения призывалось опреде-
ленное число соприсяжников, которые приносили присягу, подтверждающую невиновность обви-
няемого.

105  Назр в мусульманском праве трактуется как обет о совершении каких-либо богоугодных 
деяний. В данном случае «назр» следует рассматривать как наследование по завещанию.

106  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 29
107  Там же. С. 33
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Следует отметить, что после падения Имамата большинство предста-
вителей мусульманской духовной элиты Дагестана оказались в сложном 
положении, поскольку царская администрация относилась к ним с крайней 
степенью недоверия. В связи с этим ал-Карахи писал: «Видя мои поступ-
ки и осознав, что меня совсем не интересуют материальные блага, они 
проявляли почтение ко мне и мой авторитет среди них возрос. Вплоть до 
того, что председатель суда не заставлял меня ставить свою печать на 
решениях, вынесенных по адату. А до этого, по их закону, полагалось ста-
вить печати всех членов суда на всех решениях, вынесенных в суде, как по 
шариату, так и по адату»108. 

О высоком авторитете ал-Карахи у новых властей свидетельствуют и 
слова шейха Абдурахмана ас-Сугури (1793-1892), сказанные им при встре-
че с его сыном Хабибуллахом: «Русские, зная справедливость и благоче-
стие твоего отца, вряд ли согласятся принять его отставку с должно-
сти судьи». Сам ал-Карахи отношение к нему руководства Дагестанской 
области характеризовал следующим образом: «когда прибывало высокое 
начальство, меня не беспокоили и оставляли в покое. В то время как [чи-
новников], подобных мне, заставляли приезжать даже издалека. И когда 
меня приглашали на какое-нибудь торжество, то не ставили на столах 
выпивку, пока я не покину застолье»109.

Ал-Карахи нередко старался использовать свое влияние, для того чтобы 
помочь попавшим в опалу другим представителям дагестанской религи-
озной элиты. Когда шейху Абдурахману ас-Сугури был сделан запрет на 
общение и встречи с людьми, он обратился к начальнику Северного Да-
гестана князю Д.Д. Джорджадзе с призывом не преследовать шейха, по-
скольку это может негативно отразиться на лояльности мусульман к новым 
властям. Его просьба была удовлетворена и преследование известного су-
фийского шейха вскоре прекратилось. Еще одним свидетельством высо-
кого положения ал-Карахи в иерархии дагестанских богословов второй 
половины XIX в. является тот факт, что именно ему руководство области 
поручило организовать аттестацию претендентов на должность сельских 
кадиев, начатой по инициативе начальника Дагестанской области Л. И. Ме-
ликова (1817-1892).

Вместе с тем, многие реформы, проводимые царскими властями, вы-
зывали недовольство практически у всех слоев населения Дагестана,  

108  Там же. С. 39
109  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 30-31
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особенно у представителей религиозной элиты. Ал-Карахи также неодобри-
тельно относился к изменениям, происходившим в общественно-правовой 
жизни Дагестана после падения имамата Шамиля и, проводя параллели с 
предшествовавшим периодом, с ностальгией писал: «А во времена прав-
ления имама Шамиля дозволено было говорить правду, а исполнять спра-
ведливое решение было легко». Неоднозначный характер происходивших 
политических перемен, проявился и когда Мухаммадтахир был награжден 
медалями, с изображенными на них христианскими символами. Он не стал 
их носить, поскольку на это имеется религиозный запрет. При этом, вынув 
из них ленты, он обвязал их вокруг своей чалмы. Получив за это упрек со 
стороны своих коллег, он пояснял: «Мои товарищи (т.е. члены суда – авт.), 
за исключением председателя суда, выразили недовольство этим. И я был 
готов сказать им, что самое достойное из того, что мы (мусульмане) на-
деваем – это чалма. И поэтому я прикрепил к ней ленту от медали, пода-
ренной падишахом (т.е. царем – авт.). И если бы я повесил эту медаль себе 
на шею, то благочестивые мусульмане сказали бы: «Этот склонился на 
сторону религии христиан. Так они склоняют на свою сторону всех прибли-
жающихся к ним». Тем самым сердца мусульман отворачиваются от под-
чинения воле падишаха. И в угоду его политике я поступил именно так»110.

В 1873 г., по прошествии четырех лет работы в должности кадия Да-
гестанского народного суда, ал-Карахи написал прошение об отставке по 
состоянию здоровья. Царские власти попросили Мухаммадтахира назвать 
преемника, и в результате, по его рекомендации кадием был назначен Га-
зимухаммад из Бацада111. В 1877 г. Мухаммадтахир едва избежал ареста, 
поскольку многие его ученики, в том числе Абдуллах и Абубакр из Цул-
да, упомянутый выше Газимухаммад из Бацада и другие, были активными 
участниками поднявшегося в это время всеобщего восстания в Дагестане. 
Оно проходило под лозунгами восстановления Имамата и вошло в исто-
рию, как период «короткого шариата». Восстание было жестоко подавлено, 
и все его участники подверглись репрессиям. Не избежали этой участи и 
ученики ал-Карахи, в частности, Абдуллах был повешен, а его зять – Абу-
бакр сын Духилава, был отправлен в ссылку и там же умер112. 

Под впечатлением от этих событий, завершая свое автобиографическое 
сочинения Мухаммадтахир ал-Карахи писал: «Не думай, что достоинство 

110  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 38
111  Бацада – аварское селение в Гунибском районе РД.
112  Хапизов Ш.М., Шехмагомедов М.Г. Карах в XII – начале ХХ вв. (исторические и этногра-

фические очерки). Махачкала, 2019. С. 151.
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и почет являются плодами, которыми можно полакомиться, не испив пре-
жде чашу горечи сполна. Я же, перешагнув седьмой десяток жизни, на-
хожусь в добром здравии и живу, довольствуясь землями моих отцов и 
теми благами, которыми одарил меня Всевышний из казны христианского 
государства. При этом я не прилагал для этого никаких усилий и не питал 
особых надежд и желаний»113.

В конце своего жизненного пути, чувствуя приближение смерти, Му-
хаммадтахир обращается к своему сыну Хабибуллаху со словами: «Я был 
диван-бегом в Шуре возле начальства, против моей воли. И я не пошел к 
ним работать ради их жалованья. До того, как отправиться к ним, на 
руках у меня было 30 туманов серебром. После моей смерти подели их 
между тобой и сестрами». И затем повелел еще при жизни отделить ука-
занную сумму от остальных денег. Также он сказал: «Оставшуюся сумму 
израсходуй на общественное благо. Я ведь не знаю, являются ли эти деньги 
дозволенными, так как я получил их за то, что находился рядом с ними, и 
не знаю также, являются ли они недозволенными, ведь я не исполнял эту 
работу по собственной воле»114.

О последних днях Мухаммадтахира ал-Карахи нам известно из письма 
его сына Хабибуллаха к Абдуллаху из Дженгутая:

«Когда мой дорогой брат Абдуллах, сын Абдуррахима попросил меня 
написать о том, в каком состоянии пребывал мой отец, да помилует его 
Всевышний Аллах Единый, во время его предсмертной болезни, то я решил 
это сделать. Так вот, до того, как заболеть он начал чувствовать, что 
его конец близок и говорил: «Я постарел, а старик может не многое». Он 
не разрешал нам использовать в хозяйстве своего большого быка. 

Однажды ночью, когда он один находился в своей комнате (худжра), у 
него случилась сильная рвота. Он вызвал меня и рассказал о случившемся. 
Тогда я зажёг лампу и увидел, что там было очень много крови без при-
меси еды. В то время он еще не жаловался на болезни. На рассвете, после 
того как мы совершили утреннюю молитву, он потребовал к себе моих де-
тей. Когда я их привел к нему, он сказал примерно следующее: «Думаю, что 
это предвестник моей кончины и перехода в мир иной. Я слышал, что у 
ученого Умарил Мухаммада ал-Гунухи перед смертью тоже была сильная 
кровавая рвота, однако скрытое ведомо только лишь Всевышнему Аллаху. 
Вы же усердствуйте в получении знаний, так как во всем остальном нет 
никакой пользы». Это повеление он повторил многократно. 

113  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 40.
114  Там же. С. 43
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После этого его болезнь с каждым днем постепенно стала усиливать-
ся. Его беспокоили боль в голове, и по всему телу. Он стал часто мочиться 
и ему приходилось многократно вставать из-за этого. Однако, до самой 
его кончины, ни одна капля мочи не упала на его постель. Целую неделю он 
кашлял и вместе с мокротой у него выходила кровь. Затем боли прошли и 
осталась лишь слабость и плохое самочувствие. 

В это время, утром и вечером он ел по половине лепешки вместе с ка-
кой-либо приправой, а потом начал есть все меньше и меньше. Его дви-
жения стали вялыми и речь его ослабла. Болезнь его измотала настолько, 
что он мог с большим трудом вставать лишь для того, чтобы совершить 
омовение и прочитать молитву. Так продолжалось в течение месяца, по-
сле чего в течение трех дней он уже окончательно перестал что-либо 
есть. Почти два дня, сидя, прислонившись спиной к приподнятой подушке, 
он с одним омовением совершал все молитвы115. В другие дни он совершал 
коллективные (джама‘а) молитвы знаками. Он не спал лишь в последнюю 
ночь, и скончался утром, в среду 22 числа месяца зу-л-хиджа 1297 года, да 
помилует Его Всевышний Аллах. В тот день, после совершения утренней 
молитвы, он долго поминал Аллаха. 

Когда его навещал алим или какой-либо ученик (талиб) или же они при-
глашали его к себе, он призывал их усердствовать в получении знаний и 
жить согласно им, и делал за них ду‘а. Если же его звал к себе какой-ни-
будь неграмотный богач, он призывал его быть щедрым, и также делал 
за него ду‘а. Он очень часто возносил Всевышнему Аллаху хвалу за то, что 
тот сберег его от смут того времени. 

Когда кто-нибудь приходил к нему он говорил ему: «Не испрашивай мне 
исцеления от болезни, а проси, чтобы я остался на верном пути, сохранив 
свою веру. Ведь я уже превысил возраст моего отца и Пророка, да бла-
гословит его Аллах и приветствует». Ему было 73 года. Он мне говорил: 
«Есть две вещи, из-за которых я боюсь Всевышнего Аллаха. Первое – это 
то, что я пил много чая, так как он подходил для моего слабого организма, 
и потому я надеюсь, что Всевышний Аллах меня за это простит. Второе 
– это то, что как бы я не старался, но не смог перебороть свою вялость 
и сонливость после утренней молитвы до восхода солнца, хотя это и по-
рицается по шариату». 

Он повелел мне возвести купольное сооружение (кубба) рядом с его мо-
гилой, если получиться построить его на земле, не выделенной под клад-

115  Здесь имеется ввиду, что для ал-Карахи в это время однократное омовение было достаточно 
для совершения всех молитв в течение дня. 
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бище (мусаббал). При этом оно должно было быть не слишком высоким, 
чтобы в нем нельзя было совершать молитву, так как подобное является 
нежелательным. Но чтобы желающий изучать книги в одиночестве мог 
бы в нем это сделать. Он говорил: «Я думаю, что это скрасит мое оди-
ночество в могиле». Так же он повелел после похорон на двадцать дней 
положить его книги рядом с его могилой. И я построил это сооружение 
и поставил там его книги, чтобы [любой желающий] мог их читать и 
пользоваться ими. 

Я воздаю хвалу Тому, кто сделал кончину неизбежной, и прибегаю [к 
Его] защите от ропота на все что постигает нас.

Благослови и приветствуй того, кто был избран Тобою среди лучших, 
его семью и сподвижников, пока старательный усердствует в поклонении 
своем.

О, мой отец, ты перешёл в мир иной, я же не нахожу учёного, подобного 
тебе, на которого мог бы положиться.

И мысли мои рассеялись повсюду в поисках учителя благочестивого, на 
которого можно было бы мне опереться.

Если нахожу благочестивого, то необладающего познаниями, а если 
ученого, то неправедного.

И я сказал самому себе: нет подобного тому, кто перешёл в мир иной в 
«год печали», и на Аллаха мы полагаемся.

Он писал книги, исправлял рукописи и редактировал тексты, на которые 
мы опираемся.

Аллах даровал тебе в этом бренном мире блага, и на свете том ты не 
найдёшь плохого местопребывания перед Аллахом.

О, наш Господь! Ты даровал нам жизнь и к Тебе мы возвратимся, и Ты 
нас воскресишь, и в это мы твердо верим! 

 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, год в котором умер-
ла его супруга Хадиджа и его дядя Абу Талиб назвал «годом печали». Так 
же случилось и со мной в тот год. Мне пришлось испытать такую боль-
шую горечь, которая ведома лишь Всевышнему Аллаху. В этот год снача-
ла заболела моя мать и через две недели она скончалась. Потом тяжело 
заболел мой племянник (сын сестры) и муж моей дочери, и через месяц 
тоже умер. Потом заболел мой отец, да помилует его Аллах, и через ме-
сяц и неделю он также умер. Да соберет нас Всевышний Аллах в Райской 
обители. Амин, о, Аллах!

Отец, да помилует его Аллах, при жизни старался втайне от других по 
мере возможности много раздавать милостыню. А за год до своей смерти 
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в качестве милостыни за своих родителей, он завещал израсходовать на 
благие дела все серебро которое он получил, когда поступил на службу. Он 
говорил: «Это потому что при жизни они больше заботились обо мне, чем 
о себе». Он также велел мне раздать часть его имущества нуждающим-
ся, даже если они не будут просить об этом. [Обычно], тому, кто просил 
у него, он давал немного, а тому, кто не обращался, наоборот, давал боль-
ше»116. 

Мухаммадтахир сын Худжалава сына Мухаматилава скончался 24 но-
ября 1880 г. в своем родном Цулда, где и был похоронен117. Приведенные 
выше факты из жизни и деятельности этого выдающегося ученого свиде-
тельствуют о его кристальной честности и принципиальности. Его образ-
цовое поведение, совершенное равнодушие к материальным ценностям и 
стремление к справедливости снискали ему почет и уважение. Ал-Карахи 
был одним из крупных религиозных и общественно-политических деяте-
лей периода Имамата и занимает достойное место в плеяде блестящих уче-
ных, обеспечивших в XIX в. бурный рост научной мысли Дагестана.
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Генеалогическое древо Мухамадтахира ал-Карахи
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ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
МУХАММАДТАХИРА АЛ-КАРАХИ

В XIX в. в Дагестане произошел расцвет арабоязычной литературы, 
приведший к появлению целой плеяды крупных ученых, знатоков ара-
бо-мусульманских наук. Особое место среди них занимает Мухаммадтахир 
ал-Карахи, оставивший после себя богатое и многогранное творческое на-
следие. Он был энциклопедически образован, его труды охватывали мно-
гие области знания, такие как история, мусульманское право, грамматика 
арабского языка, догматика, поэтическое творчество, вероучение ислама. К 
нему часто обращались за консультациями по вопросам теории и практики 
мусульманского права, о чем свидетельствует множество его писем-отве-
тов, получившие широкую известность в Дагестане. Всеобщее признание 
глубоких познаний ученого вызвал интерес к его творчеству еще во второй 
половине XIX в.

Мухаммадтахир ал-Карахи создал ряд оригинальных исторических про-
изведений, что позволяет называть его наиболее значительным дагестан-
ским историографом XIX в. Самый известный его труд «Барикат ас-суйуф 
ал-джабалийа [ад-дагистанийа] фи ба‘д ал-газават аш-шамалийа» – «Блеск 
горских (вариант: дагестанских) сабель в некоторых Шамилевских бит-
вах» посвящен описанию народно-освободительной борьбе под руковод-
ством имама Шамиля. Как подчеркивает известный дагестанский историк 
А.Р. Шихсаидов, «этот фундаментальный исторический труд представляет 
собой выдающийся памятник дагестанской историографии и пользуется 
огромной популярностью в Дагестане, на Кавказе и в странах Ближнего 
Востока»1.

«Барикат ас-суйуф…» создавался на протяжении 1851–1857 гг. по ини-
циативе и непосредственном участии имама Шамиля, по «горячим следам» 
военно-политических событий. Основными источниками хроники служи-
ли рассказы из уст самого Шамиля, которые имам передавал на аварском 
языке, а Мухаммадтахир записывал в переводе на арабский язык. Когда 
требовалось дополнение к описываемым событиям или свидетельство не-
посредственных участников сражений против царских войск, он также ши-

1  Шихсаидов А.Р. Мухаммадтахир ал-Карахи (1809–1880). Биобиблиографический очерк. Ма-
хачкала, 2010. С. 8.
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роко использовал переписку имама и его наибов, рассказы сподвижников 
имама. Значительное место в сочинении занимают и личные наблюдения 
автора. Хронику можно условно разделить на две части: первая, как от-
мечалось, была составлена при участии самого Шамиля и заканчивается 
главой о возвращении сына имама Джамалудина, а вторая дописанная уже 
после того, как автор покинул резиденцию имама в 1857 г., посвящена по-
следним годам народно-освободительного движения горев и судьбе Шами-
ля и его сподвижников уже после падения Кавказского имамата. Оконча-
тельно работа над созданием хроники была завершена лишь в 1872 г.

Царская администрация на Кавказе, узнав о существовании подробной 
хроники о действиях трех имамов, стали проявлять к ней пристальный 
интерес. Начальник Среднего Дагестана И.Д. Лазарев потребовал, чтобы 
ал-Карахи явился к нему с книгой в Гуниб. Несмотря на попытки Мухам-
мадтахира уклониться от данного требования, ему пришлось прибыть в 
Темир-Хан-Шуру, где ему предложили сделать копию рукописи, пообещав 
за это хорошую награду. Ал-Карахи, отказавшись от денежного вознаграж-
дения, согласился выполнить просьбу, попросив взамен лишь избавление 
своего семейства от несения повинностей. И, через некоторое время он 
принес копию сочинения И.Д. Лазареву, который сдержал свое обещание2. 
Судя по всему, в дальнейшем, именно она была передана известному кавка-
зоведу А.П. Берже (1828-1886), который успел перевести только три главы, 
перед тем как рукопись сочинения у него забрали3. 

Другим царским чиновником, проявившим интерес к хронике ал-Ка-
рахи, был начальник Северного Дагестана, князь Д.Д. Джорджадзе. При 
встрече с Мухаммадтахиром у них состоялся следующий диалог: «Сохра-
нились ли у тебя записи о событиях времен Шамиля»? Я ответил: «Да, они 
находятся у меня дома». – «Я хочу, чтобы ты принес их мне», – сказал 
он. Я ответил: «Но это те записи, которые были сделаны мною во время 
войны». – «Да, я знаю, ну и пусть», – ответил он. Тогда я их передал ему, 
и примерно через год он вернул мне их обратно. До этого момента я эти 
записи никому не давал для переписывания, боясь смуты»4. 

Перевод хроники ал-Карахи, вероятно определенные выдержки из него, 
осуществлял и пристав при имаме Шамиле, П.Г. Пржецлавский. Приме-
чательно, что по словам Шамиля, переданным в известной работе Чича-
говой, из-за данного перевода между ним и приставом возник конфликт:  

2  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 26. 
3  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. Пер. с араб. 

А.М. Барабанова. Предисл. И.Ю. Крачковского. М.–Л., 1941. С. 10.
4  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 37
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«Г. Пржецлавский, привезя с собою с Кавказа рукопись на арабском языке: 
«О трёх наибах» (наибы эти должно быть: Кази-Мулла, Гамзат-Бек и 
Шамиль) перевёл её на русский язык с целью напечатать, почему предва-
рительно принёс перевод ко мне, для утверждения его моею подписью. Я 
по природе недоверчив; не читав его перевода, подписать его я отказался, 
тем более, что дошло до моего сведения, что г. Пржецлавский исказил 
факты, относящиеся лично до меня. С тех пор г. Пржецлавский отвратил 
сердце моё и поселил во мне неприязненное к нему чувство»5. Этот рассказ 
подтверждает и Мухаммадшафи, сын Шамиля: «У пристава Пржецлавско-
го произошло, уже на первых порах, с Шамилем следующее недовольствие. 
Этот пристав, служивший ранее на Кавказе, добыл там от какого-то 
летописца-муллы рукопись на арабском языке «О трех имамах» –  т.е. о 
Кази-Мулле, Гамзат-Беке и Шамиле; затем, переведя эту рукопись на рус-
ский язык с целью напечатать ее, он дал перевод (но не подлинник) Ша-
милю, прося его засвидетельствовать своей подписью верность фактов, 
изложенных в рассказе. Шамиль, не видя в глаза подлинника и не читая во-
все по-русски, категорически отказался подписать перевод Пржецлавско-
го. Это и послужило первым, хотя еще и не особенно важным, поводом к 
неприятным отношениям, установившимся между приставом и пленным 
имамом»6. При этом следует отметить, что сам П.Г. Пржецлавский, в 
своих опубликованных трудах вовсе не упоминает о предпринятом им пе-
реводе сочинения ал-Карахи, и о ее судьбе ничего не известно».

Н.А. Волконский, известный историограф Кавказской войны, также 
указывает на существование еще одного перевода хроники, названной им 
«Блеск дагестанской шашки в делах против русских», хранящегося «в чис-
ле прочих в военно-историческом отделе штаба кавказского военного окру-
га»7. Академик И.Ю. Крачковский, анализируя приведенную им цитату из 
хроники, отмечает: «Приводимое заглавие представляет, несомненно, пе-
редачу той его редакции, которая сохранена второй из находящихся у нас 
рукописей. Цитата восходит к неизвестной нам редакции сочинения, но в 
нашей рукописи общая мысль отражается. Не исключена возможность, 
что упоминаемый автором перевод сохранился до сих пор где-либо в кав-
казских учреждениях»8. Н.И. Покровский сообщает также о существова-

5  Чичагова М.Н. Шамиль на Кавказе и в России. СПб., 1889. С. 175
6  Захарьин. Встреча с сыном Шамиля и его рассказ об отце // Кавказ и его герои. СПб., 1902. С. 476
7  Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюридизмом // Кав-

казский сборник. Т. 11. 1887. С. 112.
8  Крачковский И.Ю. Новые рукописи по истории Шамиля // Исторический архив. Т. II. М.-Л., 

1939. С. 8
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нии ряда других переводов хроники ал-Карахи. Один из них был подготов-
лен в 1936 г. в Горском научно-исследовательском институте под названием 
«Блеск горных сабель в некоторых газаватах имама Шамиля» и хранился 
в Ставропольском педагогическом институте, вместе с сделанными к нему 
комментариями. В его распоряжении был и перевод некоторых частей хро-
ники, сделанный в Грозном в начале 1920-х годов9. Судьба всех упомяну-
тых выше переводов хроники неизвестна, они так и не вышли в свет.

В начале XX в. хронику «Блеск горских сабель в некоторых шамилев-
ских битвах» решил издать известный дагестанский меценат и просве-
титель, владелец собственной типографии Мухаммадмирза Мавраев. В 
нашем распоряжении оказалось его письмо к Хабибуллаху, сыну Мухам-
мадтахира ал-Карахи, в котором оговаривались необходимые условия для 
издания трудов его отца: «Воздавая хвалу Аллаху, благодаря Его прекрасной 
помощи, мы приступили к печатанию книг и уже успели издать некото-
рые произведения в том числе, и «Малла Угли» с комментариями и другими 
ценными приложениями и заключениями, к которым обращаются даге-
станские ученики, особенно в горах. Я также жду возвращения «Фатава 
ал-Чухи» из цензуры чтобы сдать ее на издание, так как она в числе еще 
нескольких книг была туда отправлена для получения разрешения. 

Далее, из-за того, что издание и распространение сочинения вашего по-
койного отца «Шарх ал-Мафруд», является крайне важной задачей, так 
как пользу от неё получат все обучающиеся, я собираюсь издать его на 
свои собственные средства. И поэтому следует ее издать с вашей руко-
писи (нусха), о чем я вам ранее сообщал. Однако я решил не отправлять ее 
на цензуру для получения от них разрешения, потому что обычно они (т.е. 
цензоры) в начале и конце рукописи, а также иногда и на полях делают 
записи на русском языке. И поэтому я отправил туда (на цензуру) наш спи-
сок. Скоро он должен прийти обратно. Мы выяснили, что на ее издание 
получено разрешение, и потому я надеюсь на вас и жду от вас сверенный 
список. Передайте его[книгу] подателю сего письма, являющимся посыль-
ным моих дядей по материнской линии. Они, в свою очередь, доставят его 
ко мне в футляре, закрытом на ключ, так, чтобы никто кроме меня не 
прикоснется к ней. 

О мой отец, вам не следует никоим образом беспокоиться о том, что 
по пути или на почте может быть допущена какая-либо халатность. На-
оборот, почта является самой надежной формой доставки и гарантирует  

9  Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. Под ред. В.Г. Гаджиева, Н.Н. Покров-
ского. М., 2000. С. 82



МУХАММАДТАХИР АЛ-КАРАХИ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

38

сохранность груза больше, чем если кто взялся привести ее лично ко мне. Я 
сам лично ручаюсь за то, что с рукописью не приключится что-то нелад-
ное. Поэтому пришлите ее обязательно, я на вас очень надеюсь. И после 
того как рукопись дойдет до меня, мы немедленно приступим к ее изда-
нию, и примерно через месяц она будет готова. По воле Всевышнего Алла-
ха, сразу же после этого я вышлю вашу рукопись обратно, вместе с одним 
печатным экземпляром, 

Также я собирался издать «Барикат ас-суйюф ал-джабалийа», однако 
ее издание в нынешнем виде невозможно. Или же тебе следует убрать 
из текста те места, в которых присутствуют выпады в адрес русского 
государства (а-хукума ар-русийа), а также дать ему другое название. На-
пример, «История Дагестана» (Таварих Дагистан) или что-либо в подоб-
ном роде. В этом случае, я вполне могу добиться разрешения на ее издание. 
Цензура обычно смотрит на название книг, а также на начало и конец, и 
не обращает особого внимания на их содержание. Пойми это и все. И мир. 

От служителя наукам (хадим ал-‘улум) Мухаммадмирза сына покойно-
го Мухаммадали ал-Чухи. 23 декабря 1902 г.

Также я отправляю вам несколько листов из «Малла Угли», чтобы вы 
увидели наше издание. Я надеюсь, что после этого вы передадите их тем, 
кто обучается в вашем селении. В скором времени, эта книга, по мини-
мальной цене будет продаваться в книжной лавке в Темирхан-Шуре»10. 

Имеется еще одно письмо М.-М. Мавраева, написанное Хабибуллаху 23 
октября того же года, в котором ему даются конкретные инструкции по 
внесению изменений в хронику: «Я раньше хотел печатать «Блеск гор-
ских шашек», однако печатание ее в таком виде невозможно. А если бы 
ты выбросил из нее то, что порочит российское правительство, и пере-
менил ее название на «Кремни Дагестана» или что-либо подобное, то я, 
может быть, смог бы взять разрешение для ее напечатания. Поистине, 
как часто цензура смотрит на название книг и на их начала и концы без 
внимательного рассмотрения того, что находится в самой книге. Пойми 
это, и с миром»11.

Хабибуллах с воодушевлением взялся за составление необходимого вари-
анта хроники. Через два года он представил М.-М. Мавраеву переработан-
ную и дополненную копию хронику, которая была отправлена на рассмотре-
ние цензуры в столицу. Хорошо знакомый с данным списком академик И.Ю. 
Крачковский характеризовал его следующим образом: «Рукопись, которой 

10  Письмо хранится в частной коллекции А. Абдуллаева, потомка Мухаммадтахира ал-Карахи.
11  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. Пер. с араб. 

А.М. Барабанова. Предисл. И.Ю. Крачковского. М.–Л., 1941. С. 25



Исследования и тексты

39

вызвана настоящая статья (шифр В 2521), представляет автограф сына авто-
ра, подготовленный им для печати и в связи с этим подвергнутый некоторой 
редакторской обработке, о чем он сам упоминает. Отчасти благодаря этому 
обстоятельству, отчасти несмотря на него, мы получаем ряд драгоценных 
указаний, позволяющих нам совершенно ясно представить себе историю 
создания самого произведения и сложения данной рукописи. По счастливой 
случайности она заканчивается небольшим сочинением переписчика, пред-
ставляющим своего рода глоссарий более редких арабских выражений, кото-
рые встречаются в переписанном им произведении его отца»12. 

Что касается непосредственно изменений, внесенных в хронику Хаби-
буллахом, то в надежде обойти цензуру, в ней были сделаны существенные 
изменения. Название в ней было заменено на «Дагестанские события эпо-
хи Шамиля»; все нелестные, уничижительные и оскорбительные эпитеты, 
использовавшиеся ал-Карахи по отношению к царским военоначальникам, 
и самому императору, были заменены на более мягкие, а иногда и похваль-
ные: «проклятый Аргут» – «начальник Аргут», «собака Воронцов» – «муж 
Воронцов», «свинья Пулло» – «начальник Пулло», «проклинаемый Клю-
ки» – «большой начальник Клюки» и т. д. Слово «неверные» повсюду было 
заменено на «русские». Описание ряда событий было изложено в более вы-
годном свете для имперской власти, а некоторые детали о неблаговидных 
поступках царских генералов и предательствах горской знати и феодалов 
были пропущены. В конце хроники были добавлены переписка Шамиля с 
Александром II и военным министром Д.А. Милютиным по вопросу при-
нятия Шамилем российского подданства и текст самой присяги Шамиля, 
а также ряд дополнений, доводящих изложение событий до смерти сына 
Шамиля Газимухаммада.

Однако, несмотря на все предпринятые меры, список, подготовленный 
Хабибуллахом, цензуру не прошел. О его дальнейшей судьбе повествует 
И.Ю. Крачковский: «Рукопись поступила в Институт востоковедения от 
наследников профессора С.-Петербургского университета В. Д. Смирнова 
(1846—1922), бывшего одно время цензором «мусульманских» изданий; 
по всей вероятности, рукопись была передана ему на отзыв и дальнейшего 
движения не получила. С точки зрения цензуры она, несомненно, читалась: 
об этом говорят неоднократные пометки на полях синим и красным ка-
рандашом, где упоминание о русских сопровождается словами «неверные» 
или где появляются термины «джихад», «газават» и т. д.»13.

12  Крачковский И.Ю. Новые рукописи по истории Шамиля. С. 8-9
13  Крачковский И.Ю. Новые рукописи по истории Шамиля. С. 15.
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Вместе с тем, в этот период отдельные части хроники были изданы на 
арабском и турецком языках. В 1910 г. в Стамбуле под одноименным назва-
нием был издан ряд стихотворных произведений хроники, с приложением 
касыды Хаджи-Мухаммада из Согратля14. А в 1914 г. был издан турецкий 
перевод хроники, сделанный с рукописи, принадлежавшей Газимухаммаду, 
сыну Шамиля15. Этот список, подаренный известному турецкому литерато-
ру и поэту Мехмеду Акид-бею Эфенди, является одним из самых ранних, 
поскольку заканчивается главой о возвращении Джамалуддина из плена. 
Вероятно, это был список, переданный Мухаммадтахиром непосредствен-
но самому имаму Шамилю.

В 1926 г. в одном из последних номеров «Сборника материалов для опи-
сания местностей Кавказа» (СМОМПК) были напечатаны «мемуары Маго-
мет Тагира» под названием «Три имама». Это издание представляло собой 
краткую и переработанную версию «Блеска дагестанских сабель в некото-
рых шамилевских битвах». Перевод осуществил Гасан Маллачиханов16 под 
редакцией Алибека Тахо-Годи. В предисловии к нему сообщалось: «Не-
смотря на крупные свои недостатки и неполноту, рукопись эта не лише-
на некоторого значения в смысле восстановления объективной истины в 
истории владычества русских на Кавказе. Кроме того, она рисует имама 
Чечни и Дагестана совершенно иначе, – более реально, – чем эта история: 
по русским историческим источникам Шамиль изображается талантли-
вым и энергичным вождем полчищ фанатиков, узурпировавшим ханскую 
власть, благодаря искусному использованию фанатизма своих сородичей, 
по сочинению же ученого арабиста дагестанца он является и творцом 
этого фанатизма, и великим практиком, сделавшим из своего творения ге-
ниальное употребление против водворения русского царизма на Кавказе17. 

Недостатки опубликованных «Трех имамов», вытекавшие из значитель-
ного искажения первоначального текста ал-Карахи, обусловили не совсем 

14  «Барикат ас-суйуф ад-дагистанийа фи ба‘д ал-газават аш-шамалийа». Таби‘уху ва нашируху 
ас-саййид Тахир б. ас-саййид аш-шайх Абдаррахим б. ас-саййид аш-шайх Али ар-Рукали ал-Хусай-
ни. Стамбул, 1328. (Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах». Издание саййида 
Тахира, сына саййида шейха Абдаррахима, сына саййида шейха Али ар-Рукали ал-Хусайни. Стам-
бул, 1328/1910)

15  Тахир ал-мавлави. Кафкас муджахиди шейх Шамилак газавати. Истамбул. Дар- ал-Хилафи, 
1333 (Книга на тур. языке). 

16  Гасан Малачиханов – артиллерийский офицер, с середины 1880-х гг. служил капитаном 2-й 
роты Терско-Дагестанской крепостной артиллерии. В 1910 г. вышел в отставку полковником артил-
лерии, поселился в с. Эрпели и, помимо занятий хозяйственными делами, стал активно пробовать 
себя в публицистической деятельности. Именно в этот период он занялся переводом с арабского на 
русский язык хроники Мухаммад-Тахира ал-Карахи «Блеск дагестанских сабель в некоторых шами-
левских газаватах». См. Гаджиев А.-Г. Гасан Малачиханов (общественно-политические взгляды), 
Махачкала, 2001. С. 16-17.

17  Три имама // СМОМПК. № 45. Махачкала, 1926. С. 
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справедливое отношение к хронике со стороны исследователей того вре-
мени. В частности, Н. И. Покровский, пожалуй, один из лучших истори-
ографов Кавказской войны, отмечая, что «перевод очень плох: многие ме-
ста выпущены совершенно, иные искажены до неузнаваемости»18, писал 
при этом: «Работа Магомета Тагира это только описание чисто внешней 
истории мюридизма – сражений с «неверными» и поддерживавшими их 
мусульманами, переполненное анекдотами и совершенно недостоверными 
преданиями, примеры которых мы приводили уже выше. Нередко Маго-
мет Тагир оговаривается многозначительным «говорят», однако своего 
мнения он не высказывает, предоставляя читателю самому разбираться 
в степени достоверности материала. В этом смысле «Три имама» стоят 
много ниже «Сказания очевидца о Шамиле», так как Гаджи Али стре-
мится все же определить степень достоверности находящегося в его 
распоряжении материала»19. Хотя позднее, Николай Ильич существенно 
изменил свое мнение о хронике: «Историк не может не использовать ра-
боту Мухаммеда-Тахира, как автора, близко стоявшего к делам имамата и 
сообщающего массу фактов»20.

Однако качество перевода хроники с арабского языка на русский вызвало 
у акад. И.Ю. Крачковского крайне отрицательный отзыв. Чуть позже, еще 
более резкую оценку «Трем имамам» дал А.М. Барабанов: «Этот перевод 
крайне неудачен. Переводчик, очевидно, очень плохо знал арабский язык и 
свое незнание, как правило, везде заменял пылкой фантазией и изощренными 
выдумками. Даже общеизвестные факты, сравнительно правильно изло-
женные Мухаммедом Тахиром, при переводе настолько порой извращены, 
что часто затрудняешься ответить – откуда это все взял переводчик?  
Собственные имена и географические названия перепутаны, случаи пре-
вращения одного лица в два – не единичное явление, вставлены иногда це-
лые страницы прямой речи Шамиля или других фигурирующих в сочинении 
лиц, совершенно отсутствующие в оригинале. Личности Шамиля как бы 
сознательно придана «чудодейственная» окраска до безрассудства фана-
тичного фаталиста, что никак, конечно, не отражает истинного его об-
лика. Другие деятели также выглядят не лучше»21.

18  Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. Под ред. В.Г. Гаджиева, Н.Н. Покров-
ского. М., 2000. С. 82

19  Покровский Н.И. Обзор источников по истории имамата // Проблемы источниковедения. 
Т. 17. М., 1936. С. 15

20  Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. Под ред. В.Г. Гаджиева, Н.Н. Покров-
ского. М., 2000. С. 82-83

21  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. Пер. с араб. 
А.М. Барабанова. Предисл. И.Ю. Крачковского. М.–Л., 1941. С. 15-16
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Вместе с тем, за неверную интерпретацию переводов хроники и по-
пытки самостоятельного археографического анализа без должного знания 
арабского языка, А.М. Барабанов критиковал и самого Н.И. Покровского: 
«Другого характера ошибку сделал проф. Н. И. Покровский. Занимаясь не-
сколько лет новой историей Дагестана, он приложил много стараний к 
исследованию местных источников и, в частности, сочинения Мухаммеда 
Тахира. Не зная тогда арабского языка, он занимался этими источниками 
в русских переводах. Ему известны переводы книги Тахира – Пржецлавско-
го, Берже, Сапи из аула Энгеноя, «Три имама» и др.

Все эти труды, не говоря уже об их неполноте, давали ему самые раз-
личные переводы одного и того же источника, а при внешнем исследова-
нии попадавшихся в его руки рукописей на арабском языке, он устанавливал 
различный объем одного и того же сочинения, что действительно имеет 
место, так как произведение составлялось постепенно, а снимавшиеся с 
него в разное время копии, фиксируя состояние рукописи в момент перепи-
ски, в дальнейшем, конечно, не пополнялись. Наконец, он пришел к выводу о 
существовании якобы нескольких вариантов и редакций рукописи. В даль-
нейшем он направляет свою деятельность на подбор и классификацию 
различных списков рукописи и переводов, пытаясь таким путем воссоз-
дать содержание сочинения, наиболее приближающееся к оригиналу. Вряд 
ли нужно доказывать, что сравнение неполных и неверных, а иногда и со-
знательно извращенных переводов, как бы ни было велико их количество, 
может привести к очень незначительным результатам, никоим образом 
не оправдывающим ни кропотливого труда по сличению этих переводов, 
ни возлагавшихся на эту работу надежд исследователя»22.

Таким образом, постепенно, на творчество Мухаммадтахира ал-Карахи 
обратили свое внимание и представители высших кругов российского ака-
демического востоковедения. Выдающийся арабист И.Ю. Крачковский, по-
лучивший в 1934 г. некоторые списки сочинения, высоко оценил хронику. 
Помимо упомянутого списка, подготовленного Хабибуллахом, сыном ал-Ка-
рахи, в его распоряжении оказалась и копия, выполненная известным даге-
станским ученым Али Каяевым. О самом авторе, И.Ю. Крачковский писал: 
«Неизвестным в науке ни автора, ни произведение считать нельзя: еще в 60-х 
годах, уже после подчинения Кавказа, он был судьей дагестанского народ-
ного суда и пользовался крупной известностью в местных кругах, как го-
ворит его участие в опубликованной в переводе полемике о «назре» между 

22  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. Пер. с араб. 
А.М. Барабанова. Предисл. И.Ю. Крачковского. М.–Л., 1941. С. 18
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дагестанскими учеными. Из нее, между прочим, видно, что он поддерживал 
письменные сношения с мекканскими и египетскими учеными. По иници-
ативе русского правительства он принимал участие в законодательстве о 
«сейидах», следы чего сохранились в «Полном своде законов»23. 

Свою обстоятельную статью «Новые рукописи истории Шамиля Мухам-
мад Тахира ал-Карахи», посвященную археографическому и текстологиче-
скому анализу хроники, И.Ю. Крачковский завершил следующими слова-
ми: «Заканчивая четыре года тому назад свою статью о записках Абд 
ар-Рахмана, я говорил, что надо подумать об издании серии памятников 
арабской письменности на Кавказе и включить в нее эти записки. Теперь 
мы уже получаем возможность включить в серию второй том – сочинение 
Мухаммада Тахира ал-Карахи, критическое издание которого при наличии 
даже двух описанных рукописей представляется делом хотя трудным, но 
вполне осуществимым» 24.

Решение этой трудной задачи он поручил своему талантливому ученику 
А.М. Барабанову, которому оказывал всяческую поддержку. Особенно цен-
ную помощь оказали сделанные им разъяснения пояснительных знаков и 
сокращений, применяемых в дагестанской рукописной традиции, а также 
объяснение различных русизмов и тюркизмов, использованных автором. 
В 1938 г., будучи молодым аспирантом, выполнявшим диссертационное 
исследование на тему: ««История Шамиля» Мухаммеда Тахира ал-Карахи 
(критическое издание, исследование и перевод)», А.М. Барабанов с энтузи-
азмом приступает к работе. Летом следующего года он выехал в команди-
ровку в Махачкалу, где ему удалось обнаружить еще два списка сочинения. 
Особенно А.М. Барабанов выделяет сделанную с автографа 1873 г. копию 
хроники, полученную от дагестанского арабиста Абдурахмана Казиева, ко-
торую он и взял за основу для перевода. И в 1941 г., незадолго до отправки 
молодого востоковеда на фронт, где он скоро погиб, русский перевод сочи-
нения Мухаммадтахира ал-Карахи «Блеск дагестанских сабель в некоторых 
шамилевских битвах» наконец был опубликован под названием «Хроника 
Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля»25. 
Через несколько лет после гибели своего ученика, в 1946 г. И. Ю. Крачков-
ский осуществил также и издание арабского текста сочинения26.

23  Крачковский И.Ю. Новые рукописи по истории Шамиля. С. 7
24  Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. 6. М.–Л., 1960. С. 608.
25  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период Шамиля. Пер. с араб. 

А.М. Барабанова. Предисл. И.Ю. Крачковского. М.–Л., 1941. 
26  Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи. Арабский текст, подготовленный А.М. Барабановым 

под ред И.Ю. Крачковского. М.–Л., 1946.
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Перевод хроники, выполненный А.М. Барабановым, вплоть до настоя-
щего времени воспринимается как «канонический» текст главного истори-
ческого труда ал-Карахи. Однако и он обладает множеством недостатков, 
на что обратил внимание сын Н.И. Покровского, академик Н.Н. Покров-
ский. По его словам, переводчик опубликовал перевод составленного им 
самим некоего «сводного критического текста» пяти списков сочинения, 
без указаний текстологических разночтений и без четких обозначений, 
какому списку какие дополнения и вставки принадлежат. Резюмируя, он 
пишет: «Таким образом, ни состав первоначального протографического 
текста Мухаммеда-Тахира, ни этапы внесения в него авторских либо ре-
дакторских дополнений, вставок и «приставок», коими изобилует это сочи-
нение, по изданию А.М. Барабанова узнать нельзя. Проблема атрибуции и 
датировки этих вставок не была даже поставлена. Текст Мухаммеда-Тахи-
ра незаметно, без какой-либо грани перетекает в этом издании в текст его 
сына Хабибуллаха»27. Справедливости ради следует отметить, что во мно-
гом, указанные недостатки вытекают из того, что ни И.Ю. Крачковский, ни 
его ученик А.М. Барабанов не имели доступа к автографу сочинения.

По-видимому, именно по этой причине в начале 1990-х гг. за перевод 
хроники ал-Карахи взялся дагестанский востоковед Т.М. Айтберов. Снаб-
див текст историческими комментариями, он осуществил перевод лишь 
начальных глав сочинения, которые были изданы в виде первой части28. 
Однако, в дальнейшем эта работа не была продолжена. Кроме того, пред-
принимались и другие попытки издания хроники ал-Карахи, но они также 
не могут соответствовать академическим требованиям29. В этой связи, не 
теряют своей актуальности слова академика Н.Н. Покровского о том, что 
«этот замечательный дагестанский памятник еще ждет современного архе-
ографического и текстологического анализа»30.

Действительно, критическое издание этой выдающейся хроники, посвя-
щенной военно-политической истории Кавказа XIX, крайне информативно-
го и популярного труда, раскрывающего многие аспекты народно-освобо-
дительного движения под руководством Шамиля, является важной задачей 
дагестанских востоковедов. Списки хроники широко распространились 
не только Дагестане, но и далеко за его пределами. Они были выявлены в 

27  Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. Под ред. В.Г. Гаджиева, Н.Н. Покров-
ского. М., 2000. С. 81

28  Мухаммед-Тахир ал-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах. 
Ч. I Перевод Т.М. Айтберова. Махачкала, 1990.

29  Мухаммед-Тахир ал-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах. 
Пер.: М. Дадаев.Махачкала, 2018

30  Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. Под ред. В.Г. Гаджиева, Н.Н. Покров-
ского. М., 2000. С. 82
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Турции, Египте, Сирии, Баку, Тбилиси, Санкт-Петербурге, Махачкале, За-
катала, Ставрополе, Хунзахе, Кахибе, Гоцатле и во многих других селениях 
Дагестана. В Махачкале, в Фонде восточных рукописей ИИАЭ ДФИЦ РАН 
хранится несколько списков этой исторической хроники, в том числе и ав-
тограф 1872 г31. Другой автограф сочинения, вероятно тот самый, что был 
написан по заказу И.Д. Лазарева, хранится ныне в Национальном центре 
рукописей им. Кекелидзе в Грузии. Совсем недавно нами был обнаружен 
еще один список сочинения в с. Магар Чародинского р-она РД. Авторы на-
стоящей книги планируют в ближайшем будущем приступить к решению 
этой важной задачи – осуществлению перевода хроники с двух автогра-
фов, с необходимыми историческими комментариями, подтверждающими, 
опровергающими или дополняющими сообщаемые автором сведения.

Еще одним произведением Мухаммадтахира ал-Карахи, относящимся 
к жанру исторических произведений, является «Китаб Ибарат ал-и’тибар 
фи-л-истислах ал-а’мал би-кадр ал-иктидар» («Книга о значимости стрем-
ления улучшать свои деяния по мере сил»). Это сочинение автобиографи-
ческого характера, написанное им в 1878 г., незадолго до смерти. Авторы 
настоящей книги в 2014 г. осуществили его комментированный перевод 
с арабского на русский и аварский языки и опубликовали в издательстве 
«Восточная литература»32. Его источниковедческий анализ и доработан-
ный перевод также включены в данную книгу. 

Кроме того, остаются не введеными в научный оборот два небольшие 
арабоязычные исторические сочинения Мухаммадтахира ал-Карахи. Одно 
из них под названием «Лучшее доказательство разъяснения событий, имев-
ших место в эпоху Шамиля» (Ахсан ат-та’вил фи ма вака`а фи заман имам 
Шамвил), было написано в 1848 г. и было известно только в копии Али Ка-
яева33. Оно зародилось в ходе идеологического противостояния между сто-
ронниками и противниками Кавказского имамата и было призвано на основе 
шафиитского права оправдать легитимность действий имама Шамиля. Нам 
представляется, что еще один список данного сочинения, озаглавленный при 
инвентаризации, как «Трактат о правдивости действий Шамиля», хранит-
ся в Фонде восточных рукописей ИИАЭ ДФИЦ РАН34. Другое небольшое  

31  ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 14. оп 1, Рукопись № 653.
32  Мухаммадтахир ал-Карахи. Книга о значимости стремления улучшать свои деяния по мере 

сил / пер. с арабск. и коммент. Р.С. Абдуламажидова, Д.М. Маламагомедова, М.Г. Шехмагомедова. 
М., 2014. 134 с.

33  Шихсаидов А.Р. Мухаммадтахир ал-Карахи (1809–1880). Биобиблиографический очерк. Ма-
хачкала, 2010. С. 31.

34  ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 14. № 2092 (f); Научный архив ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 6. Оп. 1. 
Д. 2657. С. 16-21
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сочинение ал-Карахи, посвященное описанию системы штрафов и наказа-
ний в Имамате, не имеет определенного названия. Очевидно, что оно также 
возникло в процессе правового развития государственного механизма Кав-
казского имамата. Сочинение написано на 5 листах, и хранится в составе 
сборной рукописи в Институте восточных рукописей в Санкт-Петербурге35.

Следующим по популярности произведением ал-Карахи после его 
исторической хроники является упомянутый выше трактат «Шарх ал-
мафруд», готовность к изданию которого на собственные средства, выра-
жал  М.-М. Мавраев. Наиболее ранняя его копия, сделанная сыном Хаби-
буллахом, датируется 1871 г.36 Как пишет Назир ад-Дургели: «книга «Шарх 
ал-мафруд», широко распространена среди ученых Дагестана и как учеб-
ное пособие, и как книга для чтения. Эта книга издана. Его сын ученый 
Хабибуллах восхвалял эту книгу в стихе. Книга (такого содержания): пер-
вая часть книги о догматике, вторая – о поклонении, третье – о суфизме 
и сулуке. Помимо этого в его «Шарх ал-мафруд» есть некоторые вопро-
сы, которые не совпадают с тем, что изложено в книгах шафиитского 
[мазхаба] – на что обратили внимание ученые»37. Это сочинение можно 
условно разделить на три части: в первой рассматриваются вопросы веро-
убеждения (исламской догматики), вторая часть посвящена мусульманско-
му праву (шафиитского толка), и в третьей описываются некоторые элемен-
ты суфийской практики. При поддержке М.-М. Мавраева оно был издано в 
Бахчисарае в 1903 г. в типографии «Тарджуман»38.

Среди других работ Мухаммадтахира ал-Карахи следует отметить:
1. «ал-Мафруз ‘ала му‘адди-л-фуруз» – Компендиум по фикху, коммен-

тарием к которому и является упомянутое выше «Шарх ал-мафруз»39.
2. «Иршад ал-а’вам фи ал-а’мал би-аквал улама ал-а’лам» – коммента-

рий к сочинению Махди-Мухаммада ас-Сугури о необходимости следова-
ния ученым в вопросах богословия; 

3. «Шарх ат-Тасриф ал-максуд» – учебное пособие по морфологии араб-
ского языка, составленное в 1876 г., являющееся изложенный в стихотвор-

35  Арабские рукописи Института востоковедения АН СССР. Краткий каталог. Под редакцией 
А.Б. Халидова. Часть. I. М., 1986. С. 143.

36  Шихсаидов А.Р. Мухаммадтахир ал-Карахи (1809–1880). Биобиблиографический очерк. Ма-
хачкала, 2010. С. 13.

37  Назир ад-Дургели. Услада умов в биографиях дагестанских ученых: Дагестанские ученые 
и их сочинения / пер. с араб., коммент., факс. изд., указ. и библиогр. подгот. А.Р. Шихсаидовым, 
М. Кемпером, А.К. Бустановым. М.: Изд. дом «Марджани», 2012. С.116-118.

38  Османова М.Н. Каталог печатных книг на арабском языке выпущенных дагестанскими изда-
телями в России и за рубежом в начале XX века. Махачкала, 2008. С. 99

39  Каталог арабских рукописей Научной библиотеки Дагестанского Государственного Универ-
ситета». Махачкала: Народы Дагестана, 2004. С. 259.
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ной форме комментарием на сочинение «ат-Тасриф» по морфологии араб-
ского языка, принадлежащее перу автора XIII в. ‘Иззаддина аз-Занджани;

4. «Хашийа ала Дибаджат ал-Араши» – комментарий к вводной части 
субкомментария Ибрахима ал-Араши на грамматическое сочинение Мах-
муда аз-Замахшари «Шарх ал-Унмузадж», составленный в 1276/1859-60 гг.; 

5. «Сафват ал-ахбар ан ахвал Хабибихи ал-Мухтар» («Избранные эпи-
зоды из жизни пророка») – сочинение, посвященное освещению основных 
фактов из биографии пророка Мухаммада, переведенное и изданное недав-
но на русском языке40.

6. «Шамс ал-манафи‘ ‘ала шарх Джам‘ ал-джавами‘» – сочинение по 
мусульманскому праву, являющееся субкомментарием на комментарий к 
сочинению Тадж ад-Дина ас-Субки (ум. в 1370 г.) по методике фикха;

7. «ал-Хашийа ли-л-аллама Мухаммад Тахир ат-Тухфат фи назр ба‘д 
ал-авлад» – небольшое сочинение, посвященное вопросам «назра»;

8. «Суллам ас-Суллам» – комментарий к популярному в мусульманском 
мире учебнику по логике «Китаб ас-Суллам» Абдурахмана ад-Адхари (ум. 
1575). О нем сообщает известный арабист Мансур Гайдарбеков и один из его 
списков хранится в краеведческом музее г. Закатала Республики Азербайджан;

9. «Мас’алат ан-назр мубахасат байна Мухаммадтахир ал-Карахи ва Хадж-
жали ал-Акуши». Другое название: «Маджму‘а фи-л-фикх Мухтасар мин ку-
туб ал-фикх», «Тахрир ал-мурад мин калам ал-тухфа фи назр ба‘д ал-авлад» 
(Проблема назра. Диспут между Мухаммадтахиром ал-Карахи и Хаджи-Али 
ал-Акуши – Опубликованная еще во второй половине XIX в. полемика по во-
просам назра, возникшая по инициативе царских властей, которые были вы-
нуждены реагировать на поток жалоб в связи с «неправильными» назрами). 
В ходе полемики ал-Карахи подготовил также подборку соответствующих 
текстов из правового сочинения «Китаб ан-назр» под названием «Тахрир 
ал-мурад мин калам ал-Тухфат фи назр ба‘д ал-авлад»; 

10. «аш-Шарх ал-Вафи ли касида ал-аруд ва-л-кавафи» – комментарий 
на сочинение по метрике, посвященное основным принципам «теории сти-
хосложения» на арабском языке41;

11. Стихотворные произведения ал-Карахи – элегии на смерть имама Га-
зимухаммада и своего учителя Хаджи-дибира ал-Хунухи, касыда о собы-
тиях 1839 г. в Ашильта, ответ на критику в стихах имама Шамиля Юсуфа 
ал-Йахсави и ряд других произведений.

40  Мухаммад Тахир ал-Карахи. Избранные эпизоды из жизни пророка / пер. с араб. и ком. 
М.П. Гаджиева. Можайск, 2018. С. 10-12.

41  Шихсаидов А.Р. Мухаммадтахир ал-Карахи (1809–1880). Биобиблиографический очерк. Ма-
хачкала, 2010. С. 12.
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Мухаммадтахир ал-Карахи в течение своей жизни собрал большую 
книжную коллекцию. Среди его книг находятся и рукописи, полученные 
им от самого имама Шамиля. Некоторые рукописи он получил от руковод-
ства Дагестанской области, которое этим старалось получить благораспо-
ложение известного ученого и сподвижника имама. Так, начальник Север-
ного Дагестана, князь Д.Д. Джорджадзе предложил на его выбор привезти 
из Стамбула книги, чему Мухаммадтахир сильно обрадовался. Через неко-
торое время ему действительно доставили несколько книг, среди которых 
были «Хашийат Шейхзаде ‘ала ал-Кади» в четырех томах, «Шарх аз-Зарка-
ни ‘ала ал-Мавахиб» в восьми томах, а также «ал-Мутаввал». На одной из 
них он оставил следующую запись: 

«Именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу 
[обитателей] миров. Да пребудут мир и приветствия с его посланни-
ком Мухаммадом и его родом и всеми его с подвижниками. Далее. Это 
«Хашийа Шейх-заде» в четырех томах, которые были привезены князем 
Джорджадзе из Стамбула для Мухаммадтахира бесплатно и без всяких 
вознаграждений. И при одном лишь его желании и безо всяких просьб он 
и в дальнейшем по желанию готов привезти (доставить) оттуда любую 
книгу. Пречист Всевышний Аллах, каково же величие блага, оказанного им 
(т.е. Джорджадзе) ему (Мухаммадтахиру) при помощи Всевышнего Алла-
ха! 1288 (6?) г.х. (1871)».

Свою книжную коллекцию Мухаммадтахир передал, согласно тради-
ции, потомкам по мужской линии. В одной из рукописей сохранилась его 
вакуфная запись:

Мухаммадтахир передает все эти книги в качестве вакфа своим потом-
кам по мужской линии, тем из них, кто будут извлекать от них пользу из 
поколения в поколение, от старшего к младшему, да поможет им Всевышний 
Аллах до Судного дня. Если же пресечется его род по мужской линии, то та-
ким же образом, он завещает их своим потомкам по женской линии. При ус-
ловии, чтобы они не передавали ни одну из его книг на пользование за пределы 
селения без залога, который бы напоминал [о своих обязательствах] взявше-
му на пользование, а также не давали их никому кроме цулдинцев, даже если 
этот человек проживает здесь (т.е. в Цулда). Также он завещает им (своим 
потомкам) в качестве вакфа пахотные участки в «Хасанилгъотохъ», «Чагъ-
азухъ», «К1илъит1а», «Гъогъода къедухъ», вместе со всеми строениями, ко-
торые там имеются. Пусть они будут иметь достаток от урожая с них, и 
тем самым будут иметь возможность получать знания и следовать им. Это 
решение и меры, которые я предпринимаю ради них. 
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И в руках Господа нашего Превеликого все благо, и только Он властен 
над всем сущим. Свидетелями моего завещания, моим вакфам и моим да-
рениям (хибат) являются Муртаза‘алил Тинамухаммад, Хизрил Мурта-
за‘али, Шамсуддин и Абдуррахман ал-Букарухуви (ал-Букъарохьови). Все-
вышний Аллах лучший из свидетелей»42. 

Данная вакуфная запись в сокращенном варианте высечена и на стене 
над порогом входной двери в его дом: «Эту комнату (худжра) и книги, 
находящиеся в ней, а также те 4 пахотных участка и строение на хуто-
ре Гогода, Мухаммадтахир завещает в качестве вакфа своим потомкам 
по мужской линии, а именно, тому из них, кто будет ими пользоваться. 
[А если не останется потомков по мужской линии], то его потомкам по 
женской линии. С надеждой, что тот, кто получит все это в свое распо-
ряжение, всецело посвятит себя постижению науки и следованию ей. О 
тот, кто остался на этом свете, не забывай того, кто покинул его!».

В настоящее время, благодаря стараниям его потомков, книжная кол-
лекция ал-Карахи бережно хранится в с. Цулда Чародинского района. Она 
состоит из печатных и рукописных книг числом более 180 манускриптов, 
которые изучаются дагестанскими востоковедами. В Цулда работает ме-
мориальный дом-музей Мухамадтахира ал-Карахи, являющийся филиа-
лом Национального музея Дагестана им. А. Тахо-Годи. Он был открыт по 
инициативе А.Р. Шихсаидова, посвятившего несколько работ творчеству 
ученого43. Благодаря активной подвижнической работе его сотрудников, не 
раз оказывавшим гостеприимство авторам данной книги, рукописная кол-
лекция Мухаммадтахира ал-Карахи продолжает пополняться.
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ПОЛЕМИКА О «НАЗРЕ»  
МЕЖДУ МУХАММАДТАХИРОМ АЛ-КАРАХИ  

И ХАДЖИ-АЛИ АЛ-АКУШИ1

Наследственное право в мусульманской правовой системе является од-
ной из самых сложных отраслей. Ее выделяют в отдельную область пра-
ва (фикха), называемую «Ильм ал-фараид» (наука о долях наследства). Не 
случайно, огромное количество писем-фетв дагестанских ученых-бого-
словов, имевших традицию полемизировать друг с другом по различным 
правовым вопросам, посвящено именно диспутам по наследственному 
праву. Большая часть этих своеобразных памятников эпистолярного жанра 
хранится в многих дагестанских частных книжных коллекциях. Актуаль-
ность полемики по вопросам наследственного права была вызвана тем, что 
некоторые положения мусульманской правовой доктрины, столкнувшись с 
местными социально-правовыми и экономическими реалиями, вызывали у 
ученых-богословов неоднозначную трактовку. Одним из таких элементов, 
вызвавшим бурную и продолжительную дискуссию, был назр.

Термин назр означает клятву (обет) о совершении каких-либо богоугод-
ных деяний, данную Всевышнему. В мусульманском праве им стало на-
зываться взятое кем-либо на себя обязательство о выполнении каких-либо 
действий, которые не являются для него обязательным (фарз) по религи-
озным канонам. И, в связи с этим, при обретении права собственности на 
какое-либо имущество посредством договора дарения, а также при насле-
довании по завещанию, назр стал играть чрезвычайно важную роль. В сущ-
ности, он стал таким же способом безвозмездного отчуждения собственно-
сти, как и вакф.

Пионер в области изучения мусульманского права в России, барон Тор-
нау разделял назр на три вида: «а) Незр бирре – обет в случае получения, 
приобретения, исполнения чего-либо или освобождения от каких-либо 
бед; б) Незр зеджр – обет в случае счастливого окончания или совершения  

1  Данная часть нашего исследования уже была издана в виде статьи в 2018 г., здесь дается ее 
отредактированный вариант с небольшими дополнениями. См. Абдулмажидов Р.С. Полемика об от-
чуждении собственности по «назру» в Дагестане в XIX в. // Ислам в современном мире. Т. 14. № 4 
(2018). С. 183-200. 
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предприятия какого-либо; в) Незр теберруэ – обет без всякого условия, 
Бога ради, пожертвование»2. 

Торнау отмечал, что особенно часто, назр применялся при соблюдении 
поста, совершении хаджа, дополнительных молитв и раздаче милостыни. 
Он приводит также ряд условий его законности: 1) Предмет или действия, к 
которым назр применяется должны быть законными, 2) Назр должен быть 
«удобоисполним» и не превышать возможностей, делающего его; 3) Назр 
должен объявляться в устной форме «ясно и определительно»; 4) Соверша-
ющий назр, должен быть дееспособным и совершеннолетним мусульма-
нином – жены, дети и невольники без разрешения мужа, отца и хозяина не 
могут его делать; 5) Необходимо, чтобы назр совершался с «благоговением 
и по собственному желанию»; 6) Исполнение назра не требует незамедли-
тельности, его можно отложить; 7) Умышленное неисполнение назра вле-
чет за собой наказание в виде штрафа (кафаррат)3.

Как известно, по мусульманскому праву существует два вида наследова-
ния: по закону и по завещанию. В первом случае порядок раздела наследства 
строго регламентирован, в том числе и установлениями из Корана, хотя и 
имеет некоторые различия в зависимости от принадлежности к различным 
правовым школам (мазхабам). Что касается второго вида наследования, то 
по нему завещание не может составляться в пользу законных наследников 
и превышать более трети имущества наследодателя. Его составление тре-
бует присутствия не менее двух свидетелей. И здесь стал широко приме-
няться назр, который зачастую заключался в устной форме, что является 
характерной чертой обязательственных отношений в мусульманском праве 
в целом. При этом назр не имел обратной силы. Совершивший его, уже не 
мог нарушить свой обет и отменить состоявшуюся передачу имущества.

Примечательно, что по назру часто отчуждалась собственность и в ва-
куфный фонд, однако в подобной ситуации практически не возникало ни-
каких разногласий. Связано это было с тем, что в данном случае шариат 
располагал четкими установками, которые не давали возможностей для 
вольной трактовки. 

По-другому обстояло дело с использованием назра при наследовании 
по завещанию или заключении договора дарения. И в Дагестане, в усло-
виях ограниченных материальных ресурсов, особенно земельных, часто 
возникали конфликтные ситуации, из-за того, что законные наследники не 

2  Торнау Н.Н. Изложение начал мусульманского законоведения. СПб., 1850. С. 372
3  Там же. С. 373
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соглашались с применением назра при разделе наследства. Об этом свиде-
тельствуют, к примеру, ряд статей из сборников дагестанских адатов, когда 
тот или иной джамаат, озабоченный этой проблемой, пытался установить 
строгие рамки шариата при разделе наследства или же устанавливал нака-
зание за незаконное применение назра4. Так, по «Гидатлинским адатам», 
которые исследователи относят к числу одних из наиболее ранних сводов 
дагестанских адатов, дошедших до наших дней: «Если кто-нибудь судится с 
кем-либо по поводу имущества и ответчик, не дожидаясь окончания спорно-
го дела, продаст, подарит или сделает назру (акт дарения) своего движимого 
и недвижимого имущества, то с виновного в этом взыскивается штраф в раз-
мере двух быков, а с того, кто принял имущество – одного быка»5. 

Интересен и случай применения «коллективного» назра в начале 1830-х 
годов. Общество селения Ирганай принимало на себя обязательство в том, 
что передаст в качестве назра жителям селения Аракани принадлежащую 
ему гору, если кто-либо из ирганайцев покинет свой аул без согласия общи-
ны, особенно если пойдет в Гимры  или в Ашильта6. Эти обещания ирга-
найского джамаата объясняются, по-видимому, заключенным договором 
с соседним аулом Аракани, который, находясь в этот период под влиянием 
известного ученого Саида ал-Харакани, ярого противника Имамата, ста-
рался не допускать контактов своих соседей с «мятежными» аулами Гимры 
и Ашильта. 

В предисловии к «Полемике дагестанских ученых по вопросу об от-
чуждении собственности по назру, опубликованной в V томе «Сборника 
сведений о кавказских горцах», дается краткий рассказ о проблемах при 
применении назра в период Имамата Шамиля, основанный на сведениях, 
полученных от секретаря имама Шамиля, Амирхана из Чиркея. В конце 
этой полемики приводится и его написанное в рифмованной прозе пись-
мо к начальнику Северного Дагестана, князю Д.Д. Джорджадзе, в котором 
приводится ряд подробностей о применении назра в этот период. Кроме 
того, дополнительные сведения о назре, сообщенные Амирханом из Чир-
кея, содержатся в предисловии к «Низам Шамиля», опубликованном в III 
томе «Сборника сведений о кавказских горцах».

4  См.: Памятники обычного права Дагестана XVII–XIX вв. Сост.: Хашаев Х-М.О. М., 1965. 
С. 65; Законы вольных обществ XVII-XIX вв. Сост., предис., и прим.: Хашаев Х.-М. Издательский 
дом «Эпоха». Махачкала, 2007. С. 271

5  Обычай и закон в письменных памятниках Дагестана V – начала XX в. Т.1: до присоединения 
к России /сост. и отв. ред. В.О. Бобровников. Москва: Издательский дом Марджани, 2009. С. 86

6  Хрестоматия по истории права и государства Дагестана в XVIII-XIX вв. Часть I. Сост. Айтбе-
ров Т.М. Махачкала, 1999. С. 24
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По сообщению Амирхана из Чиркея, в «первые дни шариата» т.е. в пери-
од становления Кавказского имамата «назры появились в селении Гимры. 
Между гимринцами возникало тогда много тяжеб, которые долгое время 
оставались неоконченными. Когда же присуждался кто-либо удовлетво-
рить другого, то первый, по наущению злых грамотеев, передавал по назру 
все свое имение в пользу одного из родственников или жены своей. И уми-
рал подобный вероломец, не исполнивши своих обязательств и не заботясь 
о том, что он может понести в будущей жизни»7. Подобная практика, когда, 
не желая отдавать долг, кто-либо по назру передавал имущество одному из 
своих родственников, по утверждению Амирхана из Чиркея, постепенно 
распространилась и по остальным аулам Дагестана. В связи с чем, первый 
имам Дагестана, Газимухаммад, наложил на них запрет. 

Тем не менее, случаи использования назра при отчуждении собствен-
ности продолжали происходить. Характерными эпизодами для того вре-
мени было то, что некоторые зажиточные наследодатели, перед смертью 
передавали свое имущество только одному из членов семьи. Когда мест-
ные кадии не признавали законность подобного раздела имущества, они 
обращались к алимам, которые советовали им использовать в этом случае 
назр, чтобы придать законную силу подобному разделу наследства.  По их 
совету недобросовестные наследодатели передавали обделенным наслед-
никам только небольшую часть своего имущества, равную «около пяти или 
более рублей». Если же кадии не признавали легитимность подобных наз-
ров, указывая на то, что в предсмертном состоянии или во время болезни, 
их можно совершать только в отношении трети всего имущества. Тогда, 
«злые грамотеи», в свою очередь, убеждали «находившегося при смерти, 
совершившего подобный назр, дать ложное показание в том, что будто бы 
таковой назр совершен им в здоровом состоянии, для того, чтобы такой 
несправедливой уловкой обойти все противопоставляемые законами пре-
пятствия к совершению незаконного назра»8.

Количество подобных незаконных назров продолжало возрастать, что 
вызвало реакцию со стороны имама Шамиля. «Назр стал заявляться горца-
ми по таким делам, в которых обнаруживалось, что провозглашение обе-
та делалось не по чистому побуждению совершить богоугодное дело, а по 
другим предосудительным побуждениям, имевшим вид мошенничества; 

7  Полемика дагестанских ученых по вопросу об отчуждении собственности по назру // Сборник 
сведений о кавказских горцах. Вып. V. Отд. IV. Тифлис, 1871. С. 38

8  Полемика дагестанских ученых… Указ. соч. С. 38.
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поэтому, не взирая на всю святость и неприкосновенность права мусуль-
ман – делать назр, Шамиль запретил его и строго следил за нарушителями 
такого запрета, чем возбудил между учеными много нареканий»9. 

Вероятно, именно эти возникшие разногласия привели к тому, что имам 
Шамиль решил обсудить этот вопрос на собрании самых авторитетных 
ученых Имамата. Оно состоялось в 1857 г. в Хунзахе, когда было принято 
решение о «пресечении корней назру и прочих ухищрений и коварств». 
В нем приняли участие такие известные дагестанские ученые-богословы 
как Загалав из Хварши, Лачинилав из Хариколо, Абдурахман ас-Сугури, 
Муртазали ал-Уради, Мухаммадтахир ал-Карахи и другие. Шамиль под-
робно объяснил собравшимся о происходивших злоупотреблениях с ис-
пользованием назра. Предложив запретить совершать их на подвластной 
ему территории, он главной причиной запрета назвал «множество возму-
тительных дел, прикрываемых личиной оного». Убеждая своих соратников 
в незаконности назров, совершаемых в Дагестане, Имам, ссылаясь на сло-
ва пророка Мухаммада, заключил: «Кто лишит кого-либо доли наследства, 
установленной Богом, того Бог лишит своего наследства в раю. Нет назра 
в преступлении против Бога. Только в том может быть назр, посредством 
чего желается увидеть лицо Божье»10.

Присутствовавшие на собрании ученые-богословы единогласно под-
твердили слова имама и согласились с ним. Примечательно, что Амирхан 
из Чиркея приводит важные сведения, характеризующие механизм при-
нятия решения в Кавказском имамате, который многие исследователи не 
совсем обоснованно называют теократическим государством. Сообщив о 
единодушном одобрении на собрании предложения Шамиля о запрете наз-
ра, он пишет: «А нужно сказать, что ученые никогда не стеснялись присут-
ствием имама и не выказывали перед ним никакого страха. Да и Шамиль 
никогда не противоречил им в шариатских делах и соглашался с ними во 
всем, что касалось до оных»11. 

В конце этого собрания выступил также известный шейх Абдурахман 
ас-Сугури, который обратился к Шамилю со словами: «Мы считаем это са-
мым лучшим твоим делом и обильнейшим по благим последствиям, пото-
му что народ уже перестал придерживаться относительно наследства пра-
вил, предписываемых Алкораном. И ты, Шамиль, поступил в этом случае 
как требует благоразумие»12. 

9  Низам Шамиля // Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. III. Отд. II. Тифлис, 1870. С. 5
10  Полемика дагестанских ученых… Указ. соч. С. 39.
11  Там же. С. 39
12  Полемика дагестанских ученых… Указ. соч. С. 41
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Таким образом, в период Имамата, вследствие происходивших злоупо-
треблений с применением назра, на него был наложен запрет, по крайней 
мере, как сообщает Амирхан из Чиркея, открытых протестов против этого 
в дальнейшем не происходило. 

Во второй половине XIX в., после образования Дагестанской области, 
актуальность полемики о легитимности назра в наследственных правоот-
ношениях значительно возросла. Участились случаи, когда должник, ко-
торому угрожала продажа имущества по иску кредиторов, объявлял, что 
оно уже не принадлежит ему, а передано кому-либо по назру. Или отец, 
имея детей от второй жены, передавал все свое имущество им по назру, 
оставляя детей от первого брака без всякой доли наследства. Или же, при 
невозможности совершить договор купли-продажи, вследствие отсутствия 
каких-либо условий для его заключения по шариату, продавец и покупа-
тель делали своеобразный обоюдный назр, так как обряд его совершения 
не требовал каких-либо формальностей, кроме простого произнесения пе-
ред двумя свидетелями или перед кадием определенных слов обета. Жало-
бы по таким «неправильным назрам» стали поступать в Дагестанский на-
родный суд, и, объявление решений по ним породили разногласия в среде 
ученых-богословов, разделившихся в этом вопросе на два лагеря.

Учитывая возрастающее количество конфликтных ситуаций, связанных 
с наследованием имущества руководство Дагестанской области приняло 
определенные меры. Принимая во внимание авторитет в народе Мухам-
мадтахира ал-Карахи, бывшего в то время кадием Дагестанского народного 
суда, власти Дагестанской области обратились к нему с просьбой «соста-
вить записку о главнейших основаниях назра». После того как Мухаммад-
тахир ал-Карахи представил требуемую записку, основанную на практи-
ческом разбирательстве дел в Дагестанском народном суде, для большего 
удостоверения в безошибочности заключавшихся в ней положений, она 
была передана на рассмотрение «другого, не менее именитого акушинско-
го ученого Аджиль-Али». 

В результате возникла известная полемика, в которой оппонентом Му-
хаммадтахира ал-Карахи выступил другой представитель дагестанской бо-
гословской элиты – Хаджи-Али ал-Акуши (Гаджи-Али Акушинский), за-
нимавший должность кадия Даргинского окружного суда. Учитывая прак-
тическую необходимость для разрешения судебных споров, эта полемика 
была оперативно переведена на русский язык и опубликована в V томе 
«Сборника сведений о кавказских горцах» еще в 1871 г.13. 

13  Полемика дагестанских ученых… Указ. соч. С. 1-40
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В предисловии к ней, переводчик ее первых двух частей П.В. Фицхела-
уров (1835-1911)14 объяснял причину ее появления «разноречивыми толко-
ваниями туземных законоведов Дагестанской области о сущности шариат-
ских постановлений». Он писал, что ал-Акуши не согласился с доводами, 
представленными ал-Карахи в отношении «незаконности назров, по ко-
торым передаются имения одному или нескольким наследникам, в ущерб 
соучастников в том наследстве. И между этими учеными завязалась весь-
ма горячая полемика, обнаружившая действительно глубокое знание ими 
обоими юридических сочинений и изумительную настойчивость в своих 
убеждениях»15. А составители V тома «Сборника сведений о кавказских 
горцев», отмечая важность публикации полемики между Мухаммадтахи-
ром ал-Карахи и Хаджи-Али ал-Акуши, добавляли, что «переписка эта, 
помимо представляемого социального интереса в отношении администра-
тивном, имеет еще интерес общий, как свидетельство тех тонких богослов-
ско-юридических познаний, которые достигают горско-мусульманские 
ученые, и как образец своеобычных полемичных приемов, употребляемых 
ими в защиту своих крепких убеждений»16. 

Необходимо также отметить, что исследуемая полемика была доста-
точно широко известна в богословской среде Дагестана. Ее списки были 
растиражированы повсеместно. А некоторые местные правоведы выра-
жали свое личное отношение к диспутируемой проблеме. Множество 
подобных арабоязычных материалов хранятся как в Фонде восточных 
рукописей ИИАЭ ДФИЦ РАН, так и в частных рукописных коллекциях 
Дагестана.

Следует отметить, что ал-Карахи, некоторое время сопротивлялся же-
ланию начальства Дагестанской области назначить его на должность ка-
дия Дагестанского народного суда17. В своем автобиографическом сочине-
нии «Книга о значимости стремления улучшать свои деяния по мере сил» 
(Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар фи истислах ал-а‘мал би к’адри ал-ик’тидар) 
он сообщает, что при встрече с председателем суда, дав согласие занять 
эту должность, предупредил его: «Я не приемлю очистительной присяги  

14  Петр Васильевич Фицхелауров, участник Кавказской войны, с 1865 по 1870 гг. исправлял 
должность «правителя дел» Дагестанского народного суда.

15  Полемика дагестанских ученых… Указ. соч. С. 5
16  Там же. С. 7.
17  Абдулмажидов Р.С., Шехмагомедов М.Г. Источниковедческий анализ сочинения Мухаммад-

тахира ал-Карахи «Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар фи истислах ал-а‘мал би кадри ал-иктидар» («Книга 
о значимости стремления улучшить свои деяния по мере сил»). Современные проблемы науки и 
образования. № 1. 2014. С. 406.
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прежде свидетельских показаний, а также «назра», сделанного с ущемле-
нием законных прав наследника»18. Примечательно, что в своем автобио-
графическом сочинении ал-Карахи упоминает и о назре, который приме-
нил к нему сам имам: «Однажды он (имам Шамиль – Р.А.) отправил ко мне 
тулуп из шкур ногайских ягнят с письмом, [в котором сообщалось], что он 
дарит мне его в виде «назра». По дороге домой я одел его только один раз. 
Однако, по возвращении в Дарго, я вернул его имаму с письмом, в котором 
благодарил его и возносил за него мольбу»19.

После того как ал-Карахи отменил, незаконное, на его взгляд, решение 
по назру, поступившее в Дагестанский народный суд, остальные члены 
суда не согласились с этим. По этому поводу он отмечал: «Что касается из-
вестного вопроса по назру, то, когда я опроверг принятое по нему решение, 
то ученые суда, как и многие другие ученые этих краев, воспротивились 
этому и выразили свое крайнее недовольство. И некоторые крупные уче-
ные из их числа, отправили принятое мною решение по этому вопросу, а 
также ученым, устанавливающим истину, покойным Мухаммадом сыном 
Ибрахима ал-Карахи20, ко всем, кто имел какое-либо отношение к науке, 
даже на территорию, подвластную падишаху ислама. И, однажды мне в 
суде вручили листки, в которых содержалось наше решение, и отзыв на 
него одного известного ученого»21. 

Ознакомившись с отзывом Хаджи-Али, ал-Карахи, в разговоре с помощ-
ником председателя Дагестанского народного суда отмечал: «Я не нашел 
ничего такого, что опровергало бы написанное мною…он лишь возражает 
словам того покойного ученого …». Далее он заключает: «После этого все 
решения по назру за время моего нахождения среди них принимались со-
гласно тому, на чем я настаивал»22. 

Что касается непосредственно содержания самой полемики между 
ал-Карахи и Хаджи-Али ал-Акуши, то следует отметить, что в опубли-
кованном варианте первое послание ал-Карахи дается в крайне усечен-
ном виде. Из нее были взяты лишь основные ее положения, которые за-
ключались в следующем. Ал-Карахи, выражая свое отношение к наз-
ру, настаивал на том, что он легитимен только в том случае, если нет  

18  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 29.
19  Там же. С. 25.
20  Ад-Дургели, Назир. Услада умов в биографиях дагестанских ученых. Дагестанские ученые 

X – XX вв. и их сочинения / Пер. с араб., комм., факсимиле, указат. и библиогр. А.Р. Шихсаидова, 
М. Кемпера, А.К. Бустанова. М.: Издательский дом Марджани, 2012. С. 68

21  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. Соч. С. 30
22  Там же. С. 31
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сомнений в его богоугодности или явном намерении делающего назр сде-
лать его с богоугодной целью. Он разделяет назр на два вида – «назр луд-
жадж» и «назр табаррур». Первый из них использовался при различных 
спорах и представлял собой своеобразную клятву (обет, зарок). «Назр луд-
жадж», по его мнению, применялся в следующих случаях: 

«1) Если кто-нибудь дает зарок от чего-либо, то подтверждение своего 
зарока объявляет следующим образом: если я сделаю то и то, тогда я обя-
зан исполнить то и то, т.е., отдать по назру столько-то денег, или такое-то 
имущество в пользу такого то.

2) Если кто-либо дает обещание исполнить что-либо, то делает назр, го-
воря: если я не исполню этого, то обязан отдать по назру столько-то денег, 
или такое-то имущество в пользу такого-то.

3) Когда необходимо удостоверится в истине чего-либо, так: если, напри-
мер, Магома говорит, что Хасан украл у него что-нибудь, то Хасан, оправ-
дываясь от обвинения в воровстве, делает назр, объявляя: если я украл это, 
то я отдам по назру то и, то».

Второй вид назра – «назр табаррур», Мухаммадтахир ал-Карахи назы-
вает «благотворительным назром». По его мнению, между мусульмански-
ми правоведами нет разногласий в том, что законность такого назра обу-
словлена его целью «ради приближения к Богу и угождения Ему». В то же 
время, по мнению ал-Карахи, назр, который делается из-за дружбы или с 
корыстными целями, «без желания и стремления назира (дающего обет) 
угодить Богу», то такой назр не признается никем из мусульманских зако-
новедов «назром табаррур»23. 

Кроме того, ал-Карахи приводит различные толкования условий и спо-
собов применения назра в мусульманских правовых сочинениях. В частно-
сти, он обвиняет некоторых дагестанских богословов и правоведов, в том, 
что они неправильно трактуют условия законности назра, руководствуясь 
поверхностным толкованием книг известного шафиитского правоведа Ибн 
Хаджара (1504-1567). Не учитывая при этом прямые указания из Корана и 
Сунны.

В заключение своего первого послания он подытоживает: «Назр бывает 
законным только тогда, когда он основан на правилах Корана и Сунны, ког-
да имущество передается по назру человеку добронравному, или бедному 
и слабому (не имеющему добывать себе средства к жизни), – кто-бы они 
ни были, прямые наследники или посторонние люди, с целью угождения 

23  Полемика дагестанских ученых… Указ. Соч. С. 9
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Богу и с надеждой на Его милость. Но где в настоящее время можно найти 
людей, которые бы делали такие обеты?»24.

В свою очередь, ал-Акуши в первом своем послании к ал-Карахи, при-
водит следующие возражения. Не употребляя терминологию, связанную с 
самим назром, он поясняет, что «Намерение (ниет) совершить какое-либо 
богоугодное дело бывает двух видов: 1) Намерение, принимаемое законо-
ведами и 2) намерение, принимаемое людьми тариката, т.е. посвятивши-
ми себя исключительно служению Богу». Для обоснования своих доводов 
ал-Акуши приводит ряд цитат из книг популярных в Дагестане мусуль-
манских правоведов. К примеру, по поводу «законности намерения», он 
приводит выдержки из сочинений известных суфиев Ахмада ибн Хаджара 
ал-Хайтами (1504-1567) и Абу-Хамида Мухаммада ал-Газали (1058-1111). 
При этом он пишет, что «тарикатцы» на этот счет имеют другое мнение: 
«по их правилам намерение не принимается иначе, как с представлением 
в мыслях намеревающегося угодить желания угодить Богу делом, которое 
предположено осуществить. Это мнение совершенно противоположно тем 
положениям законоведов, какие приводятся ими в большей части шариат-
ских текстов, считающихся более важными; между тем все определения и 
приговоры должны быть основываемы на более сильных и верных дово-
дах»25. 

По мнению Хаджи-Али ал-Акуши, его оппонент придерживается этих 
«тарикатских» понятий, и в этом он «заблуждается, путается и ошибает-
ся». Он обвиняет его в неправильной трактовке некоторых положений, 
выдвинутых знаменитыми правоведами Ибн Хаджаром и ар-Рамли (ум. 
1595). Приводя цитаты из сочинений Джалалудина Махалли (1389-1459) 
«Джам ал-джавами» и «Айатуль Байнат» Ибн Касима (ум. 1630), ал-Акуши 
обосновывает допустимость каких-либо действий в неодобряемом месте. 

Ал-Акуши в качестве довода приводит интересный случай из книги На-
шири (1439-1532) «Фатава»: «Одна женщина отдала по назру-табарруру де-
тям своим все свое имущество, при соблюдении всех законных условий, т.е 
будучи в здравом рассудке и совершенном здоровье. После назра женщина 
та, прожив недолгое время, умерла. Отец ее по смерти дочери, предъявил 
претензию на то, что дочь сделанным ею назром хотела лишить его на-
следства». На вопрос может ли такой назр считаться законным, кадий Таиб 
Нашири отвечал – «да, такой назр, когда он совершен в состоянии здравого 

24  Полемика дагестанских ученых… Указ. Соч.  С. 10
25  Там же. С. 13
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рассудка и совершенного здоровья, не заключает в себе противного спра-
ведливости». Вместе с тем, ал-Акуши приводит слова Мухаммада ар-Рам-
ли о лишении женщин доли в наследстве: «случается, что многие жертву-
ют имущество свое, будучи в здоровом состоянии, детям своим мужского 
пола, желая тем лишить наследниц – женщин. Многие постановляют при-
говоры о неправильности такого вакфа и видят в нем несправедливость. 
Такие пожертвования лучше признать правильными, хотя некоторые зако-
новеды отвергают их». Ссылаясь на авторитет ар-Рамли, ал-Акуши при-
зывает своего оппонента также признать подобные назры  правильными26.

В конце своего послания Хаджи-Али утверждает, что неправильное, по 
его мнению, толкование назра, происходит из-за того, что «в наше время 
появлялись отсталые ученые из аварцев (одни из них умерли, а другие на-
ходятся еще в живых), из коих некоторые, объясняя правила о назре своим 
извращенным умом: то говорят они, что Ибн Хаджар и другие не противо-
речат незаконности такого назра, то говорят, возможно ли, чтобы подобный 
Ибн Хаджару законовед доказывал законность такого назра…»27. 

В своем ответе на послание Хаджи-Али, ал-Карахи отмечает, что несмотря 
на обилие цитат из сочинений различный мусульманских правоведов, в нем 
«немного найдется таких мест, которые противоречили бы нами изложенно-
му». Он сетует на то, что многие его современники делают назр только лишь 
с целью лишить «наследников наследства и кредиторов возможности полу-
чить долги», тогда как сам термин назр всегда подразумевает обязательство 
сделать богоугодное дело. Поэтому он полагает, что назр, сделанный чело-
веком, который не понимает его значения и цели, является «пустословием». 
По мнению ал-Карахи, если «делать дар в пользу детей есть последствие ро-
дительского чувства» – то подобное дарение может считаться богоугодным 
только тогда, когда «дарующий обязывается совершить дар в пользу детей с 
целью приблизиться к Богу, посредством своего чувства родительского, а не 
с целью лишить наследства другого наследника»28.

Комментируя извлечения из книги Нашири, которые ал-Акуши привлек, 
чтобы доказать «правильность обета с целью лишить кого-бы то ни было 
своей доли», ал-Карахи полагает, что «из разбора оных вполне выясняется 
непригодность обета с целью удаления наследников от наследства». Он не 
соглашается с уравниванием Хаджи-Али понятий обет и пожертвование. 

26  Полемика дагестанских ученых… Указ. Соч. С. 15
27  Там же. С. 17
28  Полемика дагестанских ученых… Указ. Соч. С. 19-20
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Поясняя разницу между ними, он указывает, например, на то, что пожерт-
вование может сделать не мусульманин и обратно, а обет (т.е. назр – Р.А.) 
можно делать только по отношению к мусульманину. 

На обвинения Хаджи-Али, в адрес своего учителя ал-Хучуви, и причис-
ление им своих оппонентов к «тарикатистам», ал-Карахи отвечает следу-
ющим образом: «Приписывать же покойному глубокомысленному учено-
му, горцу из Караха, Хочовийцу Мухаммеду Ибрагим-оглы какие-бы то ни 
было ошибки и неудачное смещение двух родов нията двух партий (зако-
новедов и тарикатцев), без всякого различия между двумя разными тех-
ническими значениями этого слова, – это значит заниматься бесполезным 
писанием фраз».

Мухаммадтахир ал-Карахи укоряет своего оппонента за непочтительное 
отношение к памяти своего учителя: «Ибн Хаджар в книге своей «Тухфат» 
доказал, что позднейшие законоведы порешили на том, чтобы считать са-
мым вернейшим то постановление, в котором согласны Рафи и Навави, или 
один только Навави, если бы прочие были другого мнения. И так как по-
койный глубокомысленный Хочовиец придерживался пути своего шейха, 
Мухаммед-Зарира из Кибады, во всем руководствовался Кораном и хади-
сами, отнюдь не обращая внимания на разноречивые толкования поздней-
ших комментаторов, и, кроме того, слова помянутого хочовийца не проти-
воречат постановлениям законоведов, но напротив, согласуются во всем с 
объяснениями Навави, как было выше замечено, то неприлично нам бес-
покоить память его упреками в том, что он расходится во мнениях с Ибн 
Хаджаром относительно того или другого положения»29.

В заключение своего послания, ал-Карахи бросает оппоненту упрек: «О, 
Боже великий! Да не будет скрыто пред таким ученым, как этот достопо-
чтенный Аджил-Али, что назр табаррур установлен как средство прибли-
зиться к Богу.

Когда приходит к нему кто-либо из людей сего времени, с желанием 
осчастливить своих дочерей и лишить наследства своих наследников муж-
ского пола, то не стыдно ли ему заставлять пришедшего повторять за собой 
следующую фразу: «Завещаю по назру все мое имение, кроме такого то, 
дочерям моим, чтобы угодить Богу, – между тем как в душе пришедшего 
таится единственное желание – унаследить своих дочерей и лишить на-
следства родственников мужского пола. Меня же избави, Боже, от таких 
несправедливостей»30.

29  Полемика дагестанских ученых… Указ. Соч. С. 23
30  Там же. С. 24



Исследования и тексты

63

В свою очередь, Хаджи-Али ал-Акуши, не принимая доводов оппонен-
та, пишет к нему новое послание, в котором вновь обращается к авторитету 
ряда уже упомянутых мусульманских богословов, добавляя к ним еще не-
коего «Ахмада б. Али из Тегамской провинции». Утверждая, что ал-Карахи 
принимает законность только такого вида намерения, который присущ по-
следователям тариката, он пишет: «Мухаммед-Тагир не обратил внимания 
на вернейшее, предпочитаемое законоведами положение, смешал два рода 
нията один с другим, и поскользнувшись, впал таким образом в ошибку»31.

На обвинение ал-Карахи в том, что некоторые кадии, в том числе и сам 
Хаджи-Али, дозволяют лишать по назру доли наследства законных наслед-
ников, он пишет: «Случается, что многие в полном здоровье жертвуют все 
принадлежащее им имение своим сыновьям, с целью лишить этим наслед-
ства дочерей. Некоторые кадии считали таковые пожертвования недей-
ствительными и лишали их законной силы. Вопрос этот, как видно, требует 
обсуждения и можно доказать действительность такого рода пожертвова-
ний». В доказательство своих слов, Хаджи-Али добавлял, что, по мнению 
имамов и большей части ученых, такая передача наследства в руки одного 
из наследников не является запретной. В частности, он ссылался на слова 
ар-Рамли, который не видел в подобном «греха». 

Комментируя слова ал-Карахи о том, что многие их современники де-
лают назр лишь с целью лишить наследства, Хаджи-Али восклицает: «Как 
же всех современников причислять к одной категории, когда между ними 
есть и добрые, и злые, и дела их также разны, как разны тела их». При этом 
он соглашается с ал-Карахи в том, что назр, сделанный в тех случаях, ког-
да должник, которому угрожала продажа имущества по иску кредиторов, 
объявлял, что оно уже не принадлежит ему, а передано кому-либо по назру, 
является недействительным.

Отвергая обвинения в легитимизации назров, не отвечающих всем не-
обходимым требованиям, Хаджи-Али заключает: «Я никогда и никого не 
научал словам назра и не скреплял такого назра, в котором были видны 
хитрость и уловки, хотя по наружности можно было бы дать ему законную 
силу, как об этом говорится в комментарии ар-Рамли»32. 

В своем заключительном послании на очередные возражения Хаджи- 
Али ал-Акуши, Мухаммадтахир ал-Карахи уже переходит к конкретно-
му разбору доводов своего оппонента. Призывая читателей объективно 
вникнуть в них, он сетует на отсутствие «беспристрастного ученого»,  

31  Полемика дагестанских ученых… Указ. Соч. С. 26
32  Там же. С. 32
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способного помирить полемизирующие стороны «восстановлением исти-
ны». Ал-Карахи восклицает: «Как же он может наговаривать на меня по-
добные вещи, когда сам он, да смилуется над ним Бог, говорит и приво-
дит места из авторитетных книг, да кроме того, составляет мерную прозу 
и стихи насчет того, что в делах назра, развода и тому подобных следует 
обращать внимание на скрываемые, но видимые иногда из сущности дела, 
цели. Я также, как и он, скажу, что необходимо запретить простому народу 
совершать по назру обеты, потому что мне хорошо известно отсутствие у 
них цели и желания увидеть лицо Бога»33.

Указывая на ряд противоречий в утверждениях ал-Акуши, ал-Карахи 
призывает своего оппонента соблюдать этику богословского диспута: «Я 
здесь пишу немного в той надежде, что ты постараешься получше вник-
нуть. Говорить деликатно требует обычай прежних благородных ученых. 
В противном же случае, пусть будет тебе, что ты приобрел, а мне – то, что 
я приобрел. Да простит нас с тобою Господь, вместе с нашими современ-
никами»34.

После материалов, посвященных вопросам назра, составители V-го 
тома ССКГ поместили письмо Г.А. Подхалюзина, известного в то время 
переводчика, ставшего затем председателем Дагестанского Народного 
суда. Следует отметить, что он также принимал участие в переводе не-
которых частей исследуемой нами полемики. Г.А. Подхалюзин сообщал, 
что получил письмо от Мухаммадтахира ал-Карахи, извещающее о том, 
что последним вместе с дагестанскими паломниками в хадж отправлены 
к мекканским и египетским ученым письма. В них он спрашивал о закон-
ности назров, сделанных без намерения совершить богоугодное дело, или 
же с целью лишить кого-либо следуемой ему по шариату части наследства. 
Получив от нескольких египетских ученых ответы, подтверждающие неза-
конность подобных назров, ал-Карахи, просил Г.А. Подхалюзина объявить 
об этом членам Дагестанского Народного суда. Однако, как пишет послед-
ний, члены суда этому «нисколько не обрадовались, и по-прежнему стали 
защищать свои мнения о назре, отзываясь о Мухаммед-Тагире, как о после-
дователе тариката»35.

Тем не менее, руководство Дагестанского народного суда одобрило 
предложения Мухаммадтахира ал-Карахи. Как он сам отмечает: «После 

33  Полемика дагестанских ученых… Указ. Соч. С. 34
34  Там же. С. 37
35  Полемика дагестанских ученых… Указ. Соч. С. 40
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этого все решения по назру за время моего нахождения среди них принима-
лись согласно тому, на чем я настаивал. После того как Всевышний Аллах 
претворил в жизнь то, что я считал правильным, при посредстве христиан-
ского правителя, я надеюсь, что Он воздаст мне за мои старания на пути 
противоборства неправильному назру в день, когда все тайное становится 
явным. Хвала Аллаху, господу миров»36. 

На наш взгляд, поддержка властями позиции ал-Карахи была связана, 
главным образом с тем, что, как было указано выше, сам имам Шамиль за-
претил применение назров. И поскольку администрация Дагестанской об-
ласти стремилась перенимать некоторые атрибуты административно-пра-
вовой структуры имамата Шамиля, то было решено последовать его приме-
ру в этом вопросе. Предполагалось, что после произошедшей в этот период 
ломки традиционных форм бытования в правовой и общественной сфере, 
законоположения Имамата станут более понятными и не вызовут отторже-
ния. Не случайно, руководство управления Северным Дагестаном писало: 
«В виду такого запрета назров, сделанного Шамилем, который служа оли-
цетворением шариата, жертвовал на защиту его всеми другими интересами 
населения, отдавшегося в его власть, наше Правительство не может ожи-
дать никаких затруднений от точного указания Окружным судам, а также и 
Народному, правил, по которым назры могли-бы быть допускаемы только в 
случаях назначения имения на общеполезные и чисто-богоугодные дела»37.

Анализируя вышеприведенную полемику известных дагестанских уче-
ных, можно отметить, что если Мухаммадтахир ал-Карахи был довольно 
лаконичен и не отходил от темы диспута, стараясь оставаться в рамках 
заданной темы о применении назра при разделе наследства, то ал-Акуши 
пускался в пространные рассуждения о различных видах назра. Камнем 
преткновения между оппонентами стал вопрос соответствия намерения, 
сделанному назру. Ал-Карахи полагал, что многие в Дагестане, совершая 
назр при разделе наследства, скрывают свое истинное намерение лишить 
остальных наследников наследства, тогда как Хаджи-Али не соглашался с 
этим, настаивая на том, что произнесение формулы назра достаточно для 
признания ее законности. Полемизирующие стороны, обмениваясь друг с 
другом колкостями, остались каждый при своем мнении. Вместе с тем, они 
показали глубокое знание мусульманской правовой литературы и вели дис-
пут в рамках классических канонов исламской полемической литературы.

36  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 30
37  Там же. С. 7-6
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ 

МУХАММАДТАХИРА АЛ-КАРАХИ 
(«КИТАБ ‘ИБАРАТ АЛ-И‘ТИБАР ФИ ИСТИСЛАХ АЛ-А‘МАЛ 

БИ КАДРИ АЛ-ИКТИДАР»)

Мухаммадтахир ал-Карахи известен прежде всего, как автор высоко 
оцененного исследователями исторического сочинения «Барикат ас-суй-
уф ал-джабалийа фи ба‘д ал-газават аш-Шамилийа» («Блеск дагестан-
ских сабель в некоторых шамилевских битвах»)1. Именно после него на 
смену хронографам, хроникам, направленным на исследование прошлого 
для формирования исторических представлений и фиксации их в поколе-
нии современном автору, пришли крупные исторические произведения, 
направленные на фиксацию истории, целевой аудиторией которых стано-
вятся в большей степени потомки, нежели современники2.

Другим историческим сочинением ал-Карахи является его автобиогра-
фическое сочинение «Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар фи истислах ал-а‘мал 
би кадри ал-иктидар» («Книга о значимости стремления улучшить свои 
деяния по мере сил»). Важным его составляющим выступают частые от-
ступления, в которых содержатся авторские размышления о себе, о людях и 
нравах того времени. Это позволяет получить достаточно полное представ-
ление о общественно-политических взглядах Мухаммадтахира ал-Карахи. 
Ценность этого особенно возрастает в связи с тем, что сведения о многих 
главных действующих лицах Имамата Шамиля страдают отсутствием «ин-
формации от первого лица». Зачастую это приводит к тому, что тем или 
иным общественно-политическим деятелям часто приписывают фразы, к 
которым они совершенно не имеют никакого отношения. В случае же с 
Мухаммадтахиром ал-Карахи есть возможность проанализировать его соб-
ственные воззрения, которые он подробно излагает в своем автобиографи-
ческом сочинении. 

1  Шихсаидов А.Р. Мухаммадтахир ал-Карахи (1809-1880). Биобиблиографический очерк. Ма-
хачкала: ООО «ДИНЭМ», 2010. 100 с.

2  Мусаев М.А., Магомедханов М.М. Дагестанские арабоязычные исторические сочинения XIX 
– начала XX века: состояние и перспективы изучения (источниковедческий аспект) // Вестник Даге-
станского НЦ. – 2012. – №47. – С. 93, 98.
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До недавнего времени «Книга о значимости стремления улучшить свои 
деяния по мере сил» оставалась вне поля зрения историков-кавказоведов. 
Впервые о ней упомянул профессор Н.И. Покровский, автор монографии 
«Кавказские войны и имамат Шамиля». Хорошо осведомленный о местных 
арабоязычных источниках по истории Кавказского имамата, в числе проче-
го он сообщает: «Кроме «Дагестанских шашек…» перу Мухаммад-Тахира 
принадлежат еще несколько сочинений. Они не были переведены, никогда 
не издавались и известны лишь по спискам. Из этих сочинений укажем 
прежде всего на автобиографию Мухаммада-Тахира «Изложение части 
того, что послал мне Аллах Всевышний». Первые страницы этого любо-
пытного сочинения посвящены молодости автора, учению и первому пе-
риоду деятельности. Здесь по случайным поводам встречаются имена 
Курали-Магомы и Джемал ад-Дина. Но затем автор быстро переходит 
к Шамилю и своей деятельности у него. Впрочем, о событиях автор го-
ворит мало, но для характеристики настроений и взглядов шамилевской 
администрации автобиография представляет интерес. В дальнейшем 
тексте автор, говоря о событиях, происходивших после падения державы 
Шамиля, возвращается еще раз ко временам имамата и перечисляет съез-
ды наибов, в которых участвовал». Там же указывается, что копия сочи-
нения, сделанная рукой «Мухаммеда Али ал-Чохи», известного дагестан-
ского алима, отца мецената и просветителя М.-М. Мавраева, хранится 
в Государственном историческом музее под названием «Изложение того, 
что послал мне Аллах Всевышний»3. Об этой же копии сочинения упоми-
нает в своем диссертационном исследовании и советский исследователь 
А.Б. Закс, предоставляя дополнительные сведения о том, что переписка со-
чинения была закончена в «месяце раджаб 1299 г.х. (май 1882 г.)4.

В среде дагестанских богословов советского периода была известна так-
же другая копия исследуемого сочинения, переписанная с автографа рукой 
Шаʻбана, сына Мухаммада из с. Телетль «в пятницу после обеда, месяца 
раби’ ал-аввал 6-го числа 1319 года хиджры» (23 июня 1901 г.). Место-
нахождение указанного списка сочинения в данный момент неизвестно, в 
нашем распоряжении имеется лишь его ксерокопия. 

Третий известный список, причем автограф, хранится в Фонде восточ-
ных рукописей Института истории, археологии и этнографии ДФИЦ РАН 

3  Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. – М., 2000. С. 83
4  Ташав-хаджи из Эндирея – герой Кавказской войны (сборник исследований и материалов) / 

Сост. Оразаев Г.М.-Р., Ханмурзаев И.И. – Махачкала, 2013. С. 11
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в составе сборной рукописи автографа Мухаммадтахира ал-Карахи, в ко-
торой содержится и известная его хроника «Блеск дагестанских сабель в 
некоторых шамилевских битвах»5. 

Палеографическая характеристика рукописи«Китаб ‘ибарат ал-и‘ти-
бар фи истислах ал-а‘мал би кадри ал-иктидар» Мухаммадтахира ал-Кара-
хи, хранящегося в ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН: переплет – картон, обтянутый 
кожей темно-коричневого цвета, с клапаном; размер – 21,7 х 17,5 см.; Бума-
га – белая, лощенная, фабричная со штемпелем Тагаровской фабрики (№ 6); 
почерк – дагестанский насх, чернила черные, имеются выделения красным 
цветом. Пагинация поздняя, условная. Автор стремился придерживаться 22 
строк на каждой странице. Написание сочинения, как указано в колофоне, 
было завершено Мухаммадтахиром в «месяце сафар 1295 года хиджры», 
что соответствует февралю 1878 г. по григорианскому календарю.

Таким образом, известно, по крайней мере о трех списках исследуемого 
сочинения. Текстологический анализ двух последних списков не выявил 
практически никаких разночтений.

Что касается названия сочинения, то оно довольно пространное, что со-
ответствует устоявшейся традиции. На титуле ал-Карахи дает к нему разъ-
яснение: «Ал-истислах (стремление к исправлению) является антонимом 
[слова] «ал-истифсад» (старание испортить). То есть по мере возможно-
стей стремиться к тому, чтобы деяния были благими».

На титуле сочинения, автор объясняет причины, побудившие его к соз-
данию своего автобиографического труда: «К написанию этого сочинения 
меня побудило прочтение небольшого труда, составленного ученым, ал-
хаджж Абу-Бакром ал-Аймаки под названием «Маджмуʻ ал-авбаш» («Со-
брание глупцов»). А также того, что написано в книге «ал-Минан»6. Да 
воздаст нам Всевышний Аллах и не сделает наши деяния и слова напрас-
ными по милости своей безграничной. И да благословит Он и приветству-
ет своего пророка Мухаммада и весь его род. Амин, амин, амин!». 

Упомянутое сочинение «Маджму‘ ал-авбаш» («Собрание глупцов») 
является этико-моралистическим сочинением известного дагестанского 
ученого Абу-Бакра ал-ʻАймаки (1711–1791), в котором автор также дает 
краткие сведения из своей биографии7. «Маджму‘ ал-авбаш» состоит из 

5  ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН. Ф. 14. Оп. 2. № 653. л. 1а–9б.
6  ал-Минан ал-Кубра» – сочинение известного мусульманского ученого-богослова, суфия, има-

ма аш-Ша’рани.
7  Гизбулаев М.А. Абубакар хаджи из Аймаки: жизнь, творчество и научное наследие: Дисс. … 

канд. ист. наук. – Махачкала, 2005. С. 94
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четырех частей. Первая часть сочинения – письма Абу-Бакра к своим дру-
зьям – богословам. Вторая часть – проповеди ученого. Третья часть работы 
ал-‘Аймаки – «описание способов обуздания инстинктов, присущих при-
роде человека». Четвертая – наставления, советы автора братьям-мусуль-
манам8. Это сочинение, написанное во второй половине XVIII в., получило 
широкую популярность, известны несколько его списков, однако, подоб-
ный жанр не прижился в Дагестане9.

Необходимо отметить, что «Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар фи истислах ал-
а‘мал би кадри ал-иктидар» было создано в рамках устоявшейся в арабо-му-
сульманской литературной традиции жанра автобиографии («тарджама 
нафсаху» или «тарджама ли-нафсихи»). Автор описывает множество сво-
их «праведных» поступков как руководство для более поздних искателей 
истинного пути. «Ведь сказано, поведай о своих благих деяниях и скрывай 
свои недостатки – пишет он, и приводит айаты Корана: «И благодари Го-
спода твоего за милости»… «Если вы станете считать милости Аллаха, 
то не пересчитаете!...»» (Коран, 93:11; 16:18;)10. Демонстрация образцо-
вой добродетельной жизни, примеров для подражания, весьма характерны 
для исламской интеллектуальной и духовной традиции11.

Автобиографическое сочинение Мухаммадтахира ал-Карахи можно раз-
делить на следующие условные разделы: «О себе», «Начало учебы», «О 
Хаджи-Дибире ал-Хунухи», «Знакомство с наставником имамов Джама-
луддином ал-Газикумухи», «Преподавание в медресе селения Ницовкра», 
«Рождение сына Хабибуллаха», «О наибе Абдуррахмане ал-Хучуви», «На-
значение кадием в селение Тлярош», «Полемика о наказании дезертиров», 
«Первый визит к имаму Шамилю», «Назначение Данийал-бека ал-Илису-
ви наибом Караха», «Укрепление крепости Тлулунуб», «Переселение Му-
хаммадтахира в Дарго», «Взаимоотношения с имамом Шамилем», «Съезд 
наибов, кадиев и ученых в Анди», «Съезд в Сивухе», «Собрание в Гини-
чутле», «Собрание представителей Гидатля, Келеба и Караха в Голотле», 

8  Мусаев М.А., Шехмагомедов М.Г. Жизнь и творчество дагестанских ученых-богословов 
XVIII в. (ал-Усиши, ал-Уради, ал-Аймаки и ал-Мачади) в местных арабоязычных биографических 
сочинениях XIX – начала XX В. // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 3. – С. 46-
47; https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=9211 (дата обращения: 14.11.2020). 

9  Мусаев М.А. Дагестанские арабоязычные биографические и историко-биографические со-
чинения XIX – начала XX в. (общий обзор) // Современные проблемы науки и образования. 2014. 
– № 1; URL: www.science-education.ru/115-11933 (дата обращения: 1.02.2014).

10  Коран (пер. М.-Н.О.Османова, 3-е издание, переработанное и дополненное). М. 2011. 976 с.
11  Мусаев М.А. Дагестанские арабоязычные биографические и историко-биографические со-

чинения XIX – начала XX в. (общий обзор) // Современные проблемы науки и образования. 2014. 
– № 1; URL: www.science-education.ru/115-11933 (дата обращения: 1.02.2014).
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«Отставка наиба Хаджиява ал-Карахи», «Встреча с Назаровым и передача 
копии хроники ал-Карахи», «О смуте в Дагестане в 1863 г.», «Предложе-
ние должности кадия Дагестанского народа суда» «Встреча с начальником 
Дагестанской области Л.И. Меликовым», «Аттестация местных кадиев», 
«Встречи с князем Джорджадзе и передача ему копии хроники ал-Карахи», 
«Ходатайство за шейха Абдуррахмана ас-Сугури», «Прошение об отстав-
ке», «О смуте в Согратле», «Заключение».

Следует отметить, что автор не придерживается строгих хронологиче-
ских рамок и последовательности в изложении событийного ряда, перио-
дически возвращаясь из одного периода в другой. При этом, Мухаммадта-
хир проводит определенный отбор фактов из своей биографии, описывая 
лишь те из них, которые, по его мнению, были наиболее значимыми. 

В начале исследуемого сочинения, ал-Карахи приводит сведения о по-
лученном им образовании и начале своей преподавательской деятельности. 
Он сообщает, что учился вместе с сыновьями шейха Мухаммада ал-Йара-
ги, а будучи преподавателем в лакском селении Ницовкра, Мухаммадтахир 
неоднократно посещал шейха Джамалуддина ал-Газигумуки. Это свиде-
тельствует о тесных связях ал-Карахи с суфиями и его непосредственной 
принадлежности к тарикату. Абдуррахман ал-Газигумуки прямо указывает 
на принадлежность Мухаммадтахира к суфийским последователям12.

После вхождения союза общин Карах в состав имамата Шамиля, ал-Ка-
рахи в течение нескольких лет трудился в должности кадия в с. Тлярош, и 
даже был назначен муфтием карахского наибства. Мухаммадтахир пишет 
о разного рода трудностях, с которыми он столкнулся в этот период, вслед-
ствие чего он отправляется к имаму Шамилю, который дает ему напут-
ствие: «Продолжай выносить решения согласно Корану». 

В сочинении повествуется о некоторых неизвестных фактах периода 
Кавказской войны, раскрывается механизм принятия политических реше-
ний внутри имамата Шамиля. В частности, следует отметить роль ал-Кара-
хи в решении вопроса о наказании дезертиров. Дело в том, что по шариату 
бегство с поля боя не относится к категории «хадд», наказания, за кото-
рые строго определены. Данное преступление считается большим грехом 
(каба`ир), но наказание за него определятся посредством «та`зир»13, и оно 

12  Абдурахман из Газикумуха. Книга воспоминаний… С. 81
13  Та`зир – мера наказания, которая назначается шариатским правителем (имамом) по своему 

усмотрению в зависимости от тяжести совершенного преступления в случаях, когда по шариату 
не определено конкретное наказание. См. Бобровников В.О., Шехмагомедов М.Г., Шихалиев Ш.Ш. 
Мусульманское право и обычай в российском Дагестане: источники и исследования. Хрестоматия. 
СПб., 2017. С. 315



МУХАММАДТАХИР АЛ-КАРАХИ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

72

зависит от воли имама или его представителя. Мудир Шамиля Даниял Сул-
тан и присутствовавшие ученые-богословы предлагали назначить мерой 
наказания за это преступление помимо ареста еще и конфискацию иму-
щества. Но Мухаммадтахир решительно воспротивился против использо-
вания этой меры ко всем без исключения, допуская ее применение только 
против состоятельных лиц.

Далее повествуется о том, что обостренное чувство справедливости 
ал-Карахи нередко приводило к конфликтам с наибами, что вынудило его, 
в конце концов, переехать к имаму. Начиная с 1850 г. он «провел четыре 
зимы и три лета, питаясь тем, что брал с собой из дома» в столице има-
мата, где по заказу Шамиля фиксировал важнейшие события, произошед-
шие в ходе народно-освободительной борьбы горцев. 

Заключительная часть сочинения ал-Карахи посвящена его жизни уже 
в послеимаматский период. Приводимые в сочинении факты его взаимо-
действия с царскими чиновниками ярко свидетельствуют о проблемах при 
вхождении Дагестана в политико-правовое пространство Российской им-
перии. Наглядно освещается сложное положение представителей мусуль-
манской духовной элиты, к которой царская администрация относилась с 
крайней степенью недоверия14. В этих условиях, ал-Карахи сохранял прин-
ципиальность и непоколебимость, отстаивая свою приверженность шари-
атским установкам. Когда на него оказывалось давление со стороны пред-
седателя Дагестанского народного суда с тем чтобы решить дело в пользу 
конкретной стороны, то он решительно выступал против этого и «с божьей 
помощью и заботой, настоял на своем решении». 

Работу над рукописью, как указано в колофоне, Мухаммадтахир ал-Ка-
рахи завершил в феврале 1878 г., за два года до своей смерти. В конце 
автографа сочинения имеется приписка Хабибаллаха, сына Мухаммадта-
хира ал-Карахи, в которой он сообщает о всеобщем почете, которым был 
окружен его отец из-за своих нравственных качеств: «Удивительно то, как 
отец был почитаем всеми. Даже наибы наместника Мамалав и Закарйа, 
а также старшина Ханкалав ат-Телетли передавали ему приветствие. А 
Мамалав просил также прочесть за него дуʼа. Хотя никогда не видел мо-
его отца».

Затем Хабибуллах повествует о предсмертной воле своего отца, в отно-
шении передачи своего наследства. Примечательно, что ал-Карахи завещал 

14  Абдулмажидов Р.С. Анонимное письмо о недовольстве дагестанцев местной властью // Науч-
ное обозрение: Ежеквартальный сборник статей. – Махачкала, 2011. – Вып. № 57. – C. 3-6.
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сыну отделить от общей суммы, заработанных им денег, ту часть, которую 
он получил, исполняя должность кадия Дагестанского народного суда. Ука-
зывая на то, что он не знает, являются ли эти деньги для него «дозволен-
ными» с точки зрения шариата, он завещал передать их на общественные 
нужды 15.

Что касается языковых особенностей текста, то автор дает характерную 
для арабского языка огласовку текста только в тех местах, где на его взгляд, 
возможно неверное его прочтение. В тексте имеется множество дополне-
ний, сделанных в основном самим автором, а в некоторых местах рукою его 
сына Хабибуллаха. Авторство этих дополнений выявляется без каких-либо 
затруднений. Они носят характер уточнений и комментариев, поэтому эти 
правки включены нами непосредственно в текст перевода, за исключением 
нескольких случаев. Ал-Карахи старался передавать близко по звучанию 
встречающиеся в тексте русские фамилии (Зафуршинко-Запорожченко), 
звания (йанарал-генерал) и названия должностей (фумушник-помощник). 
Местные топонимы (Тлулунуб), названия селений (Хубитль), в которых 
присутствуют фонемы, отсутствующие в арабском языке, передаются с 
помощью добавления дополнительных диакритических знаков (ʻаджам). 
Сочинение написано богатым, классическим арабским языком, с использо-
ванием сложных грамматических конструкций, что свидетельствует о вы-
соком уровне образования Мухаммадтахира, о его творческом подходе при 
написании автобиографии. 

В целом же, исследуемое сочинение представляет собой написанную на 
закате жизни исповедь автора, в которой он старается донести до читате-
лей логику своих действий, показать свое стремление к справедливости 
и приверженность шариату. И, несмотря на то, что автобиография всегда 
является намеренным источником, отражает авторский взгляд и нуждает-
ся в очень критичном подходе, сравнительно-сопоставительный анализ, 
проведенный нами, позволяет говорить о высокой степени достоверности 
приводимых автором сведений. Главным образом это объясняется широ-
ким кругозором Мухаммадтахира ал-Карахи и присущим ему стремлению 
к беспристрастному освещению событий.

15  Мухаммадтахир ал-Карахи. Указ. соч. С. 43.
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Мухаммадтахир ал-Карахи

КНИГА О ЗНАЧИМОСТИ СТРЕМЛЕНИЯ
УЛУЧШАТЬ СВОИ ДЕЯНИЯ

ПО МЕРЕ СИЛ1

Перевод с арабского и комментарии
Р.С. Абдулмажидова, 
М.Г. Шехмагомедова

(Л. 1а). К написанию этого сочинения меня побудило прочтение неболь-
шого труда, составленного ученым, хаджжи Абу-Бакром ал-‘Аймаки, под 
названием «Маджму‘ ал-авбаш» («Собрание глупцов»)2. А также того, что 
написано в книге «ал-Минан» («[Божественные] дары»)3. Да воздаст нам 
Всевышний Аллах и по милости своей безграничной не сделает наши дея-
ния и слова напрасными. И да благословит Он и приветствует своего про-
рока Мухаммада и весь его род. Амин, амин, амин.

«Ал-истислах» (стремление исправить что-либо) является противопо-
ложностью «ал-истифсад» (стремление испортить что-либо), то есть это 
стремление, улучшать свои деяния, по мере сил.

(Л. 1б). C именем Аллаха, милостивого и милосердного, и нет силы и 
могущества, кроме как у Аллаха4.

Самые наилучшие приветствия и благословение Аллаха тому, кого он 
сотворил с прекрасным нравом, нашему господину и пророку Мухаммаду, 
его роду и сподвижникам, во всем уповавшим на Творца.

И далее.
Это краткое изложение того, чем одарил меня Всевышний Аллах для 

назидания и напоминания тем, кто размышляет о последствиях и плодах 

1  Первое издание: Мухаммадтахир ал-Карахи. Книга о значимости стремления улучшать свои дея-
ния по мере сил (Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар фи истислах ал-а‘мал би к’адри ал-ик’тидар). Пер. Абдулма-
жидова Р.С., Шехмагомедова М.Г., Маламагомедова Д.М. М. Восточная литература. 2014. 134 с.

2  Этико-моралистическое сочинение известного дагестанского ученого Абу-Бакра ал-‘Аймаки (1711-
1791), в котором автор приводит также краткие сведения из своей биографии. См. [Гизбулаев, 2005].

3  «Ал-Минан ал-Кубра» (المنن الكبرى) – сочинение известного мусульманского ученого-богослова, 
суфия, имама Абд ал-Ваххаба аш-Ша’рани (1492-1565).

4  Это устойчивое выражение некоторые исследователи переводят иначе: «Нет силы для совер-
шения благих деяний и оставления плохих, кроме как от Аллаха, великого и мудрого».



МУХАММАДТАХИР АЛ-КАРАХИ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

76

своих деяний и намерений и в меру своих сил и возможностей старается 
улучшать их. И при этом, независимо от места и времени, не должны они 
бояться каких- либо порицаний и нападок от недоброжелателей, будучи 
убежденными, что трудности не должны препятствовать совершению того, 
что в их силах. И не достоин оправдания тот, кто оставляет совершение 
чего-либо, что, [по его мнению], невозможно выполнить до конца. Ведь 
сказано: поведай о своих благих деяниях и скрывай свои недостатки...

«И благодари Господа твоего за милости» (Коран 93:11)5.
«Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитаете» (Коран 

16:18).
И с самого раннего детства Всевышний Аллах наполнил мое сердце 

любовью к справедливости и ненавистью к угнетению. Когда я вижу или 
слышу, что по отношению к кому- либо поступили правильно, то я радуюсь 
этому и меня переполняет восторг. И наоборот, если я вижу и слышу, что с 
кем-то поступили неправильно, то меня охватывает гнев. И я стараюсь все-
ми силами помочь угнетенному, чтобы отвести от него несправедливость6. 
Хвала Аллаху за такую милость и щедрость с Его стороны. Также к ним 
(благам от Аллаха) можно отнести мою жажду к получению знаний, хотя и 
говорили, что у меня нет возможности изучать науки, так как я был един-
ственным ребенком в семье7.

В своем селении я прошел традиционный курс обучения до книги 
ал-Джами8. Затем женился. После чего «держался за подол ученого» Хадж-
жи-Дибира ал-Хунухи9, да освятит Аллах его душу. И не отлучался от него 

5  Здесь и далее айаты Корана приводятся в переводе М.-Н. О. Османова [Коран, 2011].
6  Действительно, ал-Карахи был известен своей любовью к справедливости, о чем свидетель-

ствует и сообщение Абдуррахмана ал-Газигумуки: «В селениях общества Карах – суфий Мухаммад-
тахир из Цулда, самый безупречный из наших ученых по части знаний и деяний, самый набожный, 
самый богобоязненный, самый далекий от взяток, самый справедливый в решениях, за что его очень 
любил Шамиль». См. [Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 80]

7  Автор подразумевает, что, единственный сын по традиции должен помогать семье в хозяй-
ственной деятельности, и в связи с этим, у него как правило нет возможности заниматься наукой.

8  Здесь речь идет о пользовавшемся успехом в Дагестане комментарии известного мусульман-
ского поэта и ученого Абдурахмана ал-Джами (1414-1492) на сочинение по грамматике арабского 
языка «Ал-Кафия» Ибн ал-Хаджиба под названием «Ал-Фаваид ад-Дийаийа». См. [Мусаев, 2008, с. 
242; Гаджиева, 2011, с. 130-134].

9  Хаджжи-Дибир ал-Хунухи (ум. 1860) – выходец из селения Гунух, ныне в составе Чародин-
ского р-на РД. Известный знаток арабского языка и мусульманского права. Был широко известен как 
преподаватель медресе. Его учениками помимо Мухаммадтахира ал-Карахи были такие известные 
ученые, как Муртаза‘али ал-Уради и Гасан Алкадари. См. [Назир ад-Дургели, 2012, с. 94]. Абдур-
рахман ал-Газикумуки называет его в числе «почтенных законоведов Караха» [Абдурахман из Га-
зикумуха, 1997, с. 81]. Хаджжи-Дибир ал-Хунухи принимал активное участие в освободительном 
движении горцев, участвовал в сражении 1837 г. в Ашильте, а также более поздних сражениях с 
царскими войсками. В 1845 г. был взят в плен, но затем был освобожден. [Мух1амаднабиев, 2010, 
с. 133].
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без крайней нужды до тех пор, пока не получил достаточных знаний. У 
этого устаза некоторое время учились также и двое сыновей Мухаммада-а-
фанди ал-Йараги10, да освятит Аллах его душу. Я относился к ним с боль-
шим почтением. После этого один из благочестивых11 говорил, что вокруг 
меня чувствуется чья-то особенная забота и внимание. Вероятно, это была 
благодать, которая исходила от шейха ал-Йараги [в благодарность] за то, 
что я был его сыновьям искренним и преданным товарищем.

Затем, после того как устаз Хаджжи Дибир отправился к святому дому 
Аллаха12, меня пригласили в качестве преподавателя в селение Ницовкра13. 
Я жил там, довольствуясь тем, что имел, не стремясь к богатству и славе, 
хотя моя семья и нуждалась в латании дыр на своей одежде.

В этот период я посещал в Казикумухе устаза Джамалуддина14, да освя-
тит Аллах его душу. Они (жители с. Ницовкра) были настолько убеждены 
в моей праведности, что Махмуд-хан15 однажды сказал им про меня: «Если 
даже он скажет, что является пророком, то вы ему поверите». Это было 
время, когда Шамиль (л. 2а), да освятит Аллах его душу, был окружен на 
Ахульго и, спасаясь, ушел в сторону Чечни16.

В следующем году случилась засуха, и земля потеряла свою благодать17. 
Тогда для приобретения продовольствия я вынужден был отправиться в 
Цудахар18. Это был единственный случай, когда Всевышний Аллах выну-
дил нас искать пропитание подобным образом. И это также из милостей 
Аллаха к нам. В том же году родился Хабибуллах19 и началось возвышение 

10  Мухаммад ал-Йараги (ум. в 1838 г.) – шейх накшбандийского тариката, наставник имамов 
Газимухаммада и Шамиля, один из главных идеологов Кавказской войны. См. [Мусаев, Закарьяев, 
2015. С. 44-55]

11  В тексте: «ас-салик». Данное слово можно также перевести как «мюрид, праведник».
12  То есть отправился в хадж, паломничество в Мекку и Медину.
13  Ницовкра – ныне заброшенное селение в Лакском райне Республики Дагестан.
14  Джамалуддин ал-Газигумуки (ум. в 1866 г.) – шейх накшбандийского тариката, духовный 

наставник и тесть имама Шамиля. См. [Назир ад-Дургели, 2012, с. 101].
15  Вероятно, речь идет о Махмуд-хане, одном из представителей династии казикумухских ха-

нов, бывшим в течение короткого периода управляющим Казикумухского ханства.
16  Оборона Ахульго длилась с 13 июня по 22 августа 1839 г.
17  В 1840 г. вследствие сильной засухи и неурожаев в Дагестане повсеместно свирепствовал 

голод.
18  Главное селение одноименного крупного союза общин даргинцев. В прошлом один из круп-

ных торговых центров. Ныне входит в состав Левашинского района Республики Дагестан.
19  Годом рождения Хабибуллаха следует считать 1840 г. В этом году, после падения Ахульго, 

имам Шамиль перебрался вместе со своими сторонниками на территорию Чечни. О сыне ал-Карахи 
Назир ад-Дургели пишет: «У Мухаммадтахира был сын по имени ал-Хаджж Хабибаллах (Хабибул-
ла), он был способным ученым, хорошо сведущим в науках, он скончался в 1339 г. (1921 г.), в конце 
месяца джумада-л-ула, в конце раката послеполуденной молитвы, при последнем ракате при послед-
нем поклоне, – милость Аллаха над ним. У Хабибаллаха был сын Абу-Бакр (Абубакар), который, как 
и отец, был достойным ученым. Скончался он, как и отец, в 1339 г. – да будет милость Аллаха над 
ними» [Назир ад-Дургели, 2012, с. 118-119]. 
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могущества имама со стороны Чечни. В это время я просил Всевышнего 
Аллаха, чтобы власть имама дошла и до Караха, и чтобы наибом над нами 
был поставлен Абдуррахман ал-Хучуви20.

После его назначения наибом над нами он пребывал в селении Тлярош21. 
Я встретился с ним и, хотя был моложе его, а он был старше даже мое-
го отца, сказал ему: «Дом, в котором ты проживаешь, является местом, 
где собирается государственная казна (байт ал-мал). Никоим образом не 
смешивай это имущество с тем, что принадлежит лично тебе». Он ис-
полнял мое назидание до тех пор, пока не переехал в свое родное селение. 
Он назначил меня кадием селения Тлярош, без моего на то желания, и я не 
смог избежать этой участи.

После этого я очень хотел, чтобы наибом стал Нурмухаммад ал-Ху-
нухи22. Однако один праведный человек, который был моим преданным 
другом, сказал мне: «Я думаю, что если Нурмухаммада назначат нашим 
наибом, то между вами произойдет разлад». Так и случилось, без всяких 
на то причин. После того как он был назначен, я уединился с ним и его 
близким другом Нурасул Дибиром23 и обратился к нему со словами: «Все 
просчеты, которые допускают правители, происходят из-за их тяги к 
имуществу. Ты можешь распоряжаться казенным имуществом как тебе  

20  Абдуррахман ал-Хучуви – известный ученый, сподвижник имама Шамиля, один из глав-
ных деятелей союза общин Карах в период Имамата. Выходец из аула Гочоб, ныне входящего в 
состав Чародинского района Республики Дагестан. Принимал активное участие в народно-освобо-
дительном движении горцев. В 1847 г. был освобожден от должности наиба, вероятно, из-за своего 
преклонного возраста. В дальнейшем занимался преподавательской деятельностью, был муфтием 
и мухтасибом в Карахском наибстве (в полномочия мухтасиба входили: контроль за деятельностью 
должностных лиц имамата, наблюдение за строгим следованием населения нормам шариата и др.). 
См. [Дадаев, 2009, с. 130-132].

21  Одно из крупных селений союза общин Карах, ныне в составе Чародинского района Респу-
блики Дагестан.

22  Нурмухаммад ал-Хунухи – сын Умарил Мухаммада из с. Гунух (ныне в Чародинском р-не 
РД). Его отец был одним из известных алимов Караха. Умарил Мухаммад родился в 1240 г.х./1783 – 
дата рождения указана на могильной плите, точная дата смерти неизвестна. См. [Мух1амаднабиев, 
2010, с. 131]. Нурмухаммад ал-Хунухи был наибом Караха в 1847-1852 гг. После неудачного похода 
в июне 1851 г. в Южный Дагестан был смещен с должности [Дадаев, 2009, с. 265-266]. Был с има-
мом Шамилем до последнего сражения на Гунибе. После падения Имамата несколько месяцев на-
ходился под арестом в одном из селений Темир-Хан-Шуринского округа, но потом был освобожден. 
Через недолгое время умер и похоронен в родном селении. Его могила находится рядом с могилами 
отца и двоюродного брата – Хаджиява б. Дибир-хаджи. См. [МухIамаднабиев, 2010, с. 141, 143] На 
его надмогильном памятнике указан год его смерти – 1282 (1859) г., хотя Шуайб ал-Багини пишет в 
своем сочинении «Табакат ал-Хваджакан ан-накшбандийа ва садат маша’их ал-Халидийа ал-Мах-
мудийа» («Поколения накшбандийских наставников и шейхов братства Хадилидийа- Махмудийа»), 
что он умер в 1302 г. / нач. 20 октября 1884 г. В материалах посемейных списков 1886 г. содержатся 
имена двух сыновей Нурмухаммада: Газимухаммад и Мухаммад (1841 и 1853 г.р.), которые указаны 
как грамотные, знающие арабский язык.

23  Нурасул Дибир ал-Карахи – выходец из селения Тлярош. Упоминается в качестве военачаль-
ника также и в письме Даниял Султана к Мухамадтахиру ал-Карахи от 1847 г. [Образцы арабоязыч-
ных писем, 2002, с. 100].
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заблагорассудится, однако не путай его с твоим личным». Они согласи-
лись с этим моим назиданием.

Затем, с позволения наиба Нурмухаммада я ушел с должности кадия 
Тляроша по собственному желанию. Однако через некоторое время он от-
правил меня в Телетль24 по просьбе Кебедмухаммада25, чтобы исполнять 
там обязанности кадия. Но я не взял на себя это обязательство и вернулся 
к себе домой. Спустя некоторое время наиб Нурмухаммад потребовал от 
меня стать кадием в селении Гочоб. Тогда я отправился к имаму и сказал 
ему: «Наибы распоряжаются делами кадиев так, как им заблагорассу-
дится! Разреши мне остаться дома или же прикажи дать мне возмож-
ность выносить решения для тяжущихся по собственному усмотрению. 
Я ни в чем не стану препятствовать наибу, чтобы общественные дела не 
пострадали». На что имам ответил: «Продолжай выносить решения со-
гласно Корану» 26.

24  Одна из крупных аварских общин, ныне в составе Шамильского района Республики Даге-
стан.

25  Кебедмухаммад из Телетля, – крупный религиозный и политическим деятель Кавказского 
имамата. Сыграл важную, роль в народно-освободительном движении горцев, занимал должности 
наиба и мудира. Играл важную роль в народно-освободительном движении горцев, хотя иногда его 
деятельность носила противоречивый характер.

26  В 1844 г. имам Шамиль отправил воззвание ко всем кадиям Дагестана, в котором потребовал 
от них в своей деятельности придерживаться определенных правил, направленных на регулиро-
вание частной и общественной жизни. В ввиду исключительной важности данного документа для 
понимания сути происходивших событий, приводим его целиком: 

«Привет вам, и милосердие Всевышнего Бога и Его благодеяния всем братьям алимам и их 
обществам. А затем. Настоящее есть совет, полезный кадиям и другим лицам. Кадий не должен 
принимать подарки от граждан своего вилайата. Должен отказываться от угощений. Не дол-
жен нанимать работников без полного согласия нанимаемого. Должен неотлучно жить в том 
селении, где является кадием. Отлучаться имеет право только по уважительной причине, но не 
больше чем на одну неделю.

Не имеет права брать для себя ничего из заката. Обязан вместе с джамаатом совершать пять 
намазов. Следить, чтобы в мечети не велись светские разговоры, следить, чтобы во время призыва 
на молитву люди молчали и слушали призывающего. Следить, чтобы взрослая часть населения изу-
чала и совершала все обряды (предписанные религией). Запрещать людям совершать преступления. 
Не давать без дела слоняться и сидеть подолгу в доме покойника. Следить, чтобы жители одного 
селения не ходили по обычаю в другие села с подарками и продуктами для приношений. Запрещать 
родственникам покойного принимать принесенные подарки. Следить, чтобы в дом покойника хо-
дили без всяких приношений. Кадий должен строго карать тех, кто не исполняет вышеуказанные 
повеления.

Кадий обязан назначать справедливого опекуна для ведения хозяйства сироты. Арендовать не-
движимое имущество по установившимся в местности ценам. Следить, чтобы не продали имуще-
ство сироты без пользы для него. В противном случае купля и продажа недействительна, а стои-
мость возложить на ближайшего родственника сироты.

Кадий также обязан сдавать вакуфные земли в аренду по установившимся ко времени сдачи 
ценам. Должен следить, чтобы вовремя выполнялось и совершалось обрезание.

Если кто из жителей совершит кражу в сумме, превышающую 50 коп., то кадий должен преступ-
ника отправить к наибу для отбывания тюремного наказания.
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В скором времени наибом над нами был назначен Данийал-бек27, и по 
повелению имама меня стали называть муфтием. При первой встрече я 
сказал Данийал-беку: «Когда я буду посещать тебя, то буду садиться за 
твой обеденный стол, а когда ты придешь в мое селение, то я не обязан 
буду тебя угощать». И с этим он выразил свое полное согласие28.

Тогда же я стал кадием в своем селении Цулда с целью облегчения от-
правки писем и посыльных29. В это время жители нашего селения по моему 
приказу и с их всеобщего согласия начали строительство крепости Тлулу-
нуб, затратив большие усилия30.

Тюрьма должна быть отремонтирована, оборудована, укреплена, чтобы никто не мог сбежать 
оттуда.

Если разведенная женщина или вдова решила выйти замуж, кадий может заключить брак лишь 
после того, как она трехкратно подтвердит, что она разведена с прежним мужем, и после истечения 
определенного времени со времени развода или смерти мужа.

Игнорирование этих правил, как мы видели, влечет за собой бесконечные злодеяния.
Кадий должен обучать людей правильному произношению слов Корана. Произносить ежеднев-

но проповеди, следить, чтобы жители чистили зубы, носили чалму размером три-четыре локтя, со-
ответственно своему благосостоянию.

Кадий обязан обучать людей, чтобы они не входили в чужие дома без приглашения, а когда вой-
дут, чтобы обязательно здоровались с хозяевами дома.

Запрещается хождение по селению после пятого намаза. Кадий не имеет права выносить при-
говор без предварительного изучения дела. Приговор должен выноситься, основываясь на нормах 
шариата.

Кадии обязаны с оружием в руках участвовать в сражениях, молиться во время отдыха, а во 
время похода читать молитвы громко». См. [Народно-освободительная борьба, 2005, с. 500-501].

27  Данийал-бек (Данийал Султан) Илисуйский – последний правитель Илисуйского султаната, 
генерал-майор русской службы. С 1844 г. перешел на сторону имама Шамиля, занимал должности 
наиба и мудира. Являлся одним из приближенных имама, тестем его сына Газимухаммада. При 
этом его деятельность носила противоречивый характер, он часто обвинялся в попытках перейти к 
русским. 

28  В специальной главе, посвященной вопросам назначения и определения обязанностей кади-
ев, Абдуррахман ал-Газигумуки сообщает: «В распоряжении муфтия находится несколько кадиев, 
которые обращаются к нему по трудным вопросам, а тот отвечает в силу знаний и умений. В каждом 
наибстве обычно один муфтий; его местонахождение – в том же селении, где находится наиб. А 
кадии живут в каждом отдельном селении, к ним обращаются при разборе различных тяжб. Жители 
селения имеют право непосредственно обращаться к муфтию, если не согласны с решением кадия. 
Кадий и муфтий должны разрешать дела тяжущихся только справедливо и верно» [Абдурахман из 
Газикумуха, 1997, с. 86].

29  Надо полагать, что ал-Карахи добился разрешения поселиться в Цулда, а не рядом с Да-
нийал-беком, обосновав это удобствами для исполнения обязанностей муфтия Караха, поскольку 
в силу удобного географического расположения его родного селения в центре этого союза общин, 
оно обладает более лучшими условиями для коммуникации с остальными карахскими селениями.

30  О трудностях при строительстве крепостей в данном регионе Кавказского имамата упоми-
нается в рапорте управляющего джаро-белоканским военным округом полковника Г.Д. Орбелиани 
начальнику Главного штаба Отдельного кавказского корпуса генерал-лейтенанту В.И. Гурко «Об об-
становке в Южном Дагестане»: «...Кейсерухцы весьма встревожены, весьма недовольны существу-
ющею у них властию и ждут только пришествия русского отряда и первого нашего успеха, чтобы 
оставить Даниель-бека. Это покажется правдоподобным тому, кто знает, как тяжела для них власть 
Даниель-бека и сколько они в последнее время для исполнения его видов принесли пожертвований, 
особенно при постройке крепости: женщины таскали на спинах каменья, тяжести, и от этого в про-
должение лета до 200 женщин выкинуло» [РГВИА, Ф. 846. Оп. 16, д. 6597, л. 15-16. Копия].

PC
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В период наибства Хаджиява, сына Хаджжи-Дибира31, мы привлекли к 
работе по строительству этой крепости всех мужчин из окрестных селений.

(Л. 2б). Однако эта крепость оказалась невостребованной. Надеюсь, что 
Всевышний Аллах не оставит без вознаграждения тех, кто участвовал в 
этом деле, в зависимости от намерений каждого.

После того как военачальником войска у Данийала стал Нурасул Дибир, 
оставшись с ним наедине, я сказал ему: «Будь честен в отношении обще-
ственного имущества». Он спросил: «А как быть с тем, что я совершил 
до этого»? Я ответил: «Забудь о прошлом, и с этого момента старайся 
быть честным». И с этим он выразил свое полное согласие.

(Л. 2б доп. 1). За время работы в должности муфтия я сделал все воз-
можное для того, чтобы раздача закята32 тем категориям лиц, которым он 
положен в нашей области, осуществлялась согласно нормам шариата. А 
также [приложил усилия] для освобождения мечетей от того, для чего они 
не предназначены, запретив людям раздавать там все, что может их осквер-
нить. Я убрал оттуда (т.е. из мечетей) вещи, подобные полкам для обуви. 
И запретил строительство комнат для кадиев в мечети и проживания [там] 
мутаалимов. Все это одинаково тяжело воспринималось как кадиями, так 
и простыми жителями. Ведь оставлять привычное человеку так же тяжело, 
как если бы ему отсекли какой-нибудь орган.

Я также установил низам33, по которому на военные нужды разрешалось 
забирать часть имущества только у состоятельных лиц.

31  Хаджияв ал-Карахи – наиб Караха в 1852-1859 гг. Уроженец с. Гунух, он сменил на этом по-
сту своего двоюродного брата Нурмухаммада ал-Хунухи [Мух1амаднабиев, 2010, с. 138]. Он прихо-
дился сыном вышеупомянутому Хаджжи-Дибиру ал-Хунухи, учителя Мухаммадтахира ал-Карахи. 
В тексте в дальнейшем он упоминается как Хаджияв ал-Карахи. Абдуррахман ал-Газигумуки приво-
дит интересные сведения о нем: «Карахцами управлял Нурмухаммад из Караха, потомок известных 
улемов и набожных людей. После его смерти там назначили его родственника Хаджийава, сына Ди-
бирхаджиява; кроткого, щедрого и мягкой души человека. Его верность и ученость пленяли имама. 
Хаджийав был исключительно честным человеком: доказательством этому служит следующее об-
стоятельство. Однажды казначей имама Хаджийав из Орота передал ему на хранение золотые моне-
ты с условием оставить у себя, пока не потребует обратно. При переходе в Гуниб казначей оставался 
с сокровищами Шамиля в Карахской земле. Жители Караха и Куяды при переходе завладели частью 
этих сокровищ. После взятия Гуниба и когда Шамиля с семьей отправили в Темир-Хан-Шуру, казна-
чей потребовал у карахского Хаджийава те 500 золотых монет, и тот вернул их. Впоследствии казна-
чей клялся, что мешок, в котором были деньги, оставался совершенно нетронутым; видно было, что 
Хаджийав не заглядывал туда» [Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 66]. Халил ал-Ангиди пишет, 
что Хаджийав вместе с имамом Шамилем оборонялся на Гунибе, а затем поселился в родном селе-
нии. Впоследствии, за участие в восстании 1877 г. его сослали в центральную Россию, после чего 
сведений о нем не имеется. Вероятно, Хаджийав ал-Карахи умер в ссылке [39].

32  Закят (закат) – обязательное для мусульман пожертвование в пользу неимущих слоев насе-
ления.

33  У многих мусульманских народов термин низам означает «закон, порядок, дисциплина, си-
стема».
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Однажды ученый Шу‘айб ал-‘Ури34, да смилуется над ним Аллах, сде-
лал мне назидание: «Почему ты не советуешься по вопросам, касающимся 
твоей работы, со своими почтенными учителями?» На что я ответил: «Я 
советуюсь с ними лишь в тех вопросах, которые мне неясны, а если я буду 
советоваться с ними в том, что я знаю сам, и они посоветуют мне обрат-
ное, то в этом случае мне придется поступать наперекор своим знаниям. 
А если я приму решение исходя из собственных знаний, то мне придется 
пренебречь их советами. В этом случае их сердца могут отвернуться от 
меня». Тогда он сказал: «Ты прав!»

В другой раз конюх Данийал-бека рассказал мне, что он кормит его ло-
шадей из одной трети закятного имущества. На что я сказал: «Не дозволено 
такое». Данийал-бек испугался и сказал: «А разве нельзя давать корм ло-
шадям мухаджиров35 из закятного имущества?» На что я ответил: «Ты не 
сравнивай себя с ними (мухаджирами), поскольку в твоих руках достаточ-
но средств, чтобы не нуждаться в закятном имуществе». Он понял это и 
перестал кормить своих лошадей на средства закята.

Периодически, когда среди мухаджиров или между мухаджиром и мест-
ным жителем происходил спор, Данийал-бек говорил: «Мне бы хотелось, 
по возможности, чтобы дело решилось в пользу такого-то». Всевышний 
Аллах знает, что я никогда не принимал решений, следуя подобным его 
словам.

Однажды он со своим переводчиком уединился со мной и сказал: «Мно-
го людей часто убегают из войска домой, заявляя, что предпочтут в ка-
честве наказания заточение в тюрьму, чем переносить все тяготы, на-
ходясь в войске. Мне хотелось бы сделать наказанием за дезертирство 
конфискацию их имущества, чтобы люди перестали убегать». На что я 
ответил: «Нет никакого права отбирать имущество у бедняков». Он начал 
спорить со мной насчет этого и в конце концов сказал: «Разве нет для это-
го хотя бы маленькой лазейки»?36 Я ответил, что нет никаких лазеек. Тогда 

34  Выходец из аварской общины Уриб, ныне в составе Шамильского района Республики Даге-
стан. Назир из Дургели сообщает, что Шу‘айб ал-‘Ури был известным ученым [Назир ад-Дургели, 
2012, с. 69].

35  Термин мухаджир в переводе с арабского языка имеет буквальное значение «переселенец». 
Применительно к Кавказскому имамату, мухаджирами называли тех, кто покинул место своего жи-
тельства ради участия в народно-освободительной борьбе, переселившись на территорию имамата.

36  В тексте: «хотя бы одной тропинки». Здесь, по-видимому, имеет место буквальный перевод 
устойчивого выражения из аварского языка «нух балагьизе», т.е. найти лазейку, удобный выход из 
ситуации.
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он отдал распоряжение, по которому [за дезертирство] бедняков заключали 
в тюрьму, а у богатых отбирали имущество37.

Тому, в чью пользу принималось благоприятное решение, я говорил, 
что это благосклонность к нему со стороны наиба Данийала, а тому, кому 
выносил тяжелое наказание, говорил: «Поистине, это решение шариата 
против тебя». Все это делалось мною, чтобы люди не отворачивались от 
назначенного над ними правителя.

И я никогда, ни явно, ни скрытно, не проявлял вероломство ни по отно-
шению к народу, ни по отношению к правителю, независимо от того, был 
ли он мусульманином или неверным.

Я не давал надежды ближнему своему в претворении в жизнь его лжи. И 
не приводил в отчаяние дальнего в отстаивании им правды. 

Я показал и врагу, и другу как горечь, так и красоту истины. Я никого 
не учил ни лжесвидетельству, ни ложной присяге. Я всегда был искренен 
с тем, кто обращался ко мне за советом. Поэтому со мной советовались те, 
кто желал справедливости. И я не приближал к себе чинящих несправедли-
вость и произвол. И хвала Всевышнему Аллаху за это.

(Л. 2б доп. 2). Я никогда не навязывал свои желания тем, кто у меня 
обучался, а говорил только то, что, по моему мнению, являлось для них по-
лезным. Я никогда не проявлял халатность в совершении молитв и чтении 
хутбы38, и всегда выдвигал вперед более достойного39.

Я не вступал в спор с кем-либо о научных вопросах, если, по моему мне-
нию, истина была не на моей стороне. Я признавал за оппонентом правду 
и находил в этом огромное благословение от Всевышнего. Я не заставлял 
тяжущихся примириться против их воли и, не участвуя в подобном, отправ-
лял к ним кого-либо, чтобы их примирить.

Я никогда не выносил решения, противоречащие полученным мною 
знаниям, притворяясь при этом несведущим. Это яма, в которую попадают 
большинство кадиев, когда и стар, и млад из них твердят: «Ибн Хаджар, 

37  Как сообщает пристав имама Шамиля, А. Руновский: «Денежный штраф учрежден Шамилем 
около десяти лет назад, в 1851-1852 гг. Он обыкновенно сопровождался тюремным заключением и 
рассчитывался не днями, а ночами, полагая за каждую ночь, проведенную в тюрьме, то есть в яме, 
по двадцать копеек серебром. Впрочем, расчет этот был делом исключения, о котором будет сказано 
ниже; норма же, установленная Шамилем, назначена три месяца за каждое из трех преступлений, 
подлежавших денежному штрафу. Денежные штрафы определялись наибами» [Руновский, 1862а, 
с. 330].

38  Проповедь, которую обычно читают перед совершением пятничной (джума) молитвы.
39  Шариат предусматривает определенные условия выбора, возглавляющего коллективную 

молитву. Одним из главных критериев выбора предводителей подобных молитв является уровень 
богословских знаний кандидатов.
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Ибн Хаджар»40. Однако, когда к ним обращаются с каким-либо вопросом, 
который они знают41, то, притворяясь незнающими, они выносят решения 
по ложному свидетельству или присяге, противоречащие иджме42 или тому 
же Ибн Хаджару, боясь при этом выносить правильные решения, основан-
ные на собственных знаниях и вопреки показаниям лжецов.

Я уже говорил ранее о моей приверженности к справедливости и нена-
висти к несправедливости, от кого бы она ни исходила и против кого бы она 
ни была направлена. Будучи муфтием, я никому не угождал, ни частному 
лицу, ни какой-либо общине (джама‘ат), чтобы назначить кадия или гла-
ву43. Я не встречал никого на моем веку, кто был бы чист от всего упомяну-
того. Все это из милости Аллаха ко мне и той заботы и помощи, которую 
он оказывал мне без всяких заслуг с моей стороны. Хвала Аллаху за это.

Однажды я сказал одному проницательному ученому, обладавшему ора-
торским талантом: «Почему вы, опережая меня в знаниях, имея более со-
вершенный разум, красноречивый и искусный язык, (л. 3а) не отклоняясь 
от истины, не придерживаетесь правильного и достоверного слова, что-
бы люди поверили и следовали за вами»? На что он ответил: «Ты не откло-
нялся от правильного пути с самого начала, и люди верят твоим словам. 
Мы же не приучили себя к этому, и люди сейчас уже не верят нам, даже 
если мы говорим истину и отстаиваем ее». Воистину то, что он сказал, 
соответствовало действительности.

Как-то я сказал одному ученому наибу: «Тебе не подобает брать на себя 
обязанности кадия и вмешиваться в судебные споры». На что он ответил: 
«Если я так не сделаю, люди не повернутся в мою сторону». Однако такое 
деяние неправедное. И да поможет Всевышний Аллах на истинном пути.

Я всегда фиксировал все, что отдавал или получал из казны (байт ал-
мал). Когда я был смещен с должности муфтия, то передал этот список 
Данийал-беку, который сказал, что так раньше никто не делал.

После моего ухода с должности муфтия, на одном из собраний ученых 
Данийал-бек вновь поднял вопрос, упоминавшийся ранее. Самый старший 

40  Речь идет о сочинении по мусульманскому праву Ахмада б. Хаджара ал-Хайтами (1504-1567) 
«Тухфат ал-Мухтадж», комментарии на «Минхадж ат-Талибин» имама ан-Навави. Оно было чрез-
вычайно популярно в Дагестане и получило название по имени автора. Мухаммадтахир ал-Карахи 
имеет в виду, что, ссылаясь при вынесении решений на наиболее известного и авторитетного учено-
го и правоведа шафиитского мазхаба Ибн Хаджара ал-Хайтами, некоторые ученые хотели показать 
высокий уровень своих знаний.

41  То есть знают, как следует поступить по шариату в каком-то конкретном случае.
42  Согласие, единодушное мнение или решение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу. 

Один из источников мусульманского права.
43  В тексте: (رئيس) – «раис». Руководитель, начальник, предводитель.
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из них сказал: «Мы отберем у них (дезертиров) их имущество, даже если 
придется вытаскивать [его] из зада» 44. При этом Данийал-бек улыбаясь, по-
смотрел в мою сторону. Он прекрасно знал о том, что я не буду угождать ему 
в вопросах религии. И что мне не свойственны корыстолюбие и тщеславие.

После того как я перестал исполнять обязанности муфтия, он (Даний-
ал-бек) сказал мне: «Если ты увидишь или услышишь, что я на неверном 
пути, дай мне знать хотя бы письмом или через посыльного». Он хотел, 
чтобы я взялся исполнять какую-нибудь должность при нем, однако я от-
казался. Затем, по воле Всевышнего Аллаха, мне было предписано жить 
вместе с имамом и мухаджирами в селении Дарго45. 

[Вместе с ним (т.е. Мухаммадтахиром ал-Карахи) там также прожи-
вали, сменяя друг друга, и его ученики Тинамухаммад ал-Цулди46, Хад-
жийав ал-Гуни47, Ахмад сын Нурава ас-Сугури48, Шамсуддин ал-Хачади49,  

44  Речь шла об определении наказания для дезертиров. Дело в том, что по шариату бегство с 
поля боя не относится к категории «хадд», наказания, за которые строго определены наказания. 
Данное преступление считается большим грехом (каба`ир), но наказание за него определятся по-
средством «та`зира», и оно зависит от воли имама или его представителя. Мудир Шамиля Даниял 
Султан вместе с присутствовавшими учеными-богословами, предлагал назначить мерой наказания 
за это преступление помимо ареста еще и конфискацию имущества. Но Мухаммадтахир решитель-
но выступил против использования этой меры ко всем без исключения, допуская ее применение 
только против состоятельных лиц.

45  Аул Дарго служил резиденцией Шамиля с 1840 по июнь 1845 г. В ходе известной «Сухарной 
экспедиции» оно было сожжено. Тогда имам Шамиль, купив у местных жителей землю близ аула 
Ведено (Веден), перенес туда свою резиденцию, назвав ее по-аварски «Ц1ияб Дарго», т.е. Новое 
Дарго. По словам Абдуррахмана, зятя Шамиля, «этим он хотел показать, что если русские взяли 
одно Дарго, то у него есть много других». В русских источниках для обозначения новой резиденции 
имама использовался утвердившийся на картах топоним Ведено, а в официальной переписке Има-
мата и дагестанских исторических сочинениях, столицу Имамата продолжали называть «Дарго». 
Ал-Карахи, переселившийся к имаму в 1851 г., в своих трудах также использовал это название [Аб-
дурахман, ал-Газигумуки, 2002, с. 146; Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 192; Генко, 1933, с. 26]. 

46  Известный карахский алим, отец упоминаемого ниже Абдуллаха ал-Цулди.
47  В тексте: (الكني). О нем не удалось выявить какие-либо сведения. Его нисба указывает на про-

исхождение из с. Гуни, ныне входящего в Казбековском района Республики Дагестан.
48  О нем не удалось выявить какие-либо сведения. Его нисба указывает на происхождение из с. 

Согратль, ныне входящего в состав Гунибского района Республики Дагестан
49  В ФВР ИИАЭ ДФИЦ РАН хранится рукопись, переписанная Шамсудином, сыном Херава, 

сыном Давудилав Мухаммада ал-Гачади в 1269 г.х. (начался 14.10.1852 г.). Кроме того, в рукописной 
коллекции, принадлежавшей Мухаммадтахиру ал-Карахи, имеются две рукописи (по исламскому 
праву и истории правителей из династий Аббасидов и мамлюков), также переписанные Шамсуди-
ном ал-Гачади. Согласно Хабибуллаху сыну Мухаммадтахир ал-Карахи, Шамсадин ал-Гачади «был 
учеником отца, деловитым, дисциплинированным, скромным, гордости не было ни в его поведении, 
ни в одежде». Он находился в числе участников восстания в 1877 г. Хабибуллах указывает, что «во 
время (известной) смуты он был в крепости Согратля и по этой причине был сослан в Сибирь, где 
и умер» [Шихсаидов, 2010. С. 3.]. Его имя – «Шамсудин из Хочодо», числится в документе под на-
званием «Список горцев, высланных из Дагестанской области под надзор полиции в разные города 
Российской империи» [ЦИАГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 1473. Л. 220]. В другой редакции этого документа он 
значится как «Шамсудин Хуров оглы» из «Гочоды» [ЦИАГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 1473. Л. 220об.]. При-
мечательно, что в еще в одном архивном документе, в числе дагестанцев, высланных в Харьков для 
дальнейшей отправки в Сибирь, он указан, как «Самсудин Херов оглы» из Гачады [ЦИАГ. Ф. 545. 
Оп. 1. Д. 1473. Л. 65].
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Абдуллах50 и Абу-Бакр из Цулда51 – да соберет Аллах нас всех в раю! 
Амин!]52

Я написал на листке письмо товарищу имама, которое сейчас находится 
в конце тома книги «Мугни ал-лабиб»53. Я просил разрешения поселиться 
рядом с имамом и получил ответ, полный почтения и любви. Тогда я отпра-
вился в Дарго и провел там четыре зимы и три лета, питаясь тем, что брал с 
собой из дома. Хотя имам часто звал меня в гости и дарил подарки.

Он испытывал меня, приглашая жить в своем доме, одаривал имуще-
ством, и даже через моих друзей предлагал мне жениться. Однако, я отказал-
ся жить в его доме, вернул ему подаренное имущество, и наотрез отказался 
от женитьбы. На одном из собраний имам даже сказал про меня: «Этот Му-
хаммадтахир отказывается брать мои подарки. Может это из-за того, 
что он думает, будто что-то в моих руках является сомнительным»?54 Я 
ответил: «Я не считаю это сомнительным, но боюсь, что ты даешь мне это 
из-за симпатии ко мне, а не потому, что я этого заслуживаю»55.

Однажды имам отправил мне тулуп из шкур ногайских ягнят с письмом, 
[в котором говорилось], что он дарит мне его в виде «назра»56. По дороге 

50  Известный алим, кадий Гунибского округа. Один из предводителей восстания горцев Даге-
стана в 1877 г. [Хапизов, Шехмагомедов, 2019. с. 121-133]. Али Каяев приводит о нем следующие 
сведения: «Абдуллах – уроженец чародинского селения Цулда. Был известным ученым-теологом. 
До восстания был членом окружного суда (либо кадием) в Гунибе. Узнав о восстании в Согратле, 
он, бросив исполнять свои служебные обязанности, прибыл к имаму в Анаду. Имам принял его с 
большим почетом, назначил его мудиром и, наделив его большими полномочиями, отправил с во-
йском в Цумаду. Абдуллах, чтобы исполнить поручение имама и оправдать его доверие, сделал все 
возможное, что было в его силах. Но добиться успеха не смог. После подавления восстания он был 
схвачен царскими властями и в числе главных предводителей восстания приговорен к смертной 
казни через повешение». См. [Али Каяев, 2013-2014; Мусаев, 2012, с. 143-147]. Назир ад-Дургели 
пишет, что «кади Абдуллах ал-Цулди был крупным ученым, некоторое время был главным кади в 
области Хубук (искаженное от Хубитль – Авт.)» [Назир ад-Дургели, 2012, с. 69]. 

51  Известный в Западном Дагестане ученый-богослов. Принимал участие в восстании 1877 г., 
был секретарем руководящего совета восставших, у которого находилась печать имама. Был выслан 
в ссылку, из которой не вернулся. Абубакр приходился зятем Мухаммадтахиру ал-Карахи [Хапизов, 
Шехмагомедов, 2019. С. 121-133] 

52  Перечисленные имена лиц, проживавших в столице Имамата вместе с ал-Карахи, даны в виде 
вставки к тексту в конце страницы, рукой сына автора, Хабибуллы.

53  Трактат по грамматике арабского языка известного средневекового филолога и историка Ибн 
Хишама.

54  В тексте: (شبهة) – «шубха». Нечто сомнительное по происхождению, полученное незаконным 
путем.

55  Об отказе Мухаммадтахира пользоваться средствами из казны пишет Абдуррахман ал-Га-
зигумуки: «Исключительная его набожность проявлялась в том, что он не принимал даже того, что 
выделял ему имам из казны (байт ал-мала) [Абдурахман из Газикумуха, 1997. С. 81].

56  Под этим термином в мусульманском праве следует понимать отчуждение собственности, 
совершенное ради получения довольства Всевышнего. В Дагестане на протяжении долгого времени 
шла интенсивная полемика по вопросам легитимности применения назра. Особенную известность 
получил диспут между Мухаммадтахиром ал-Карахи и Хаджи-Али ал-Акуши. Краткие выдержки 
из их полемики были переведены на русский язык и опубликованы еще в 1871 г. См. [Полемика 
дагестанских ученых, 1871, с. 3-40]. Подробней об этом изложено в отдельном исследовании, вклю-
ченном в настоящую книгу.
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домой я надел его только один раз. Однако, по возвращении в Дарго, я вернул 
его имаму с письмом, в котором благодарил его и возносил за него дуа57.

Из-за подобных случаев имам и его окружение убедились в том, что я 
не претендую ни на имущество, ни на власть. И тем самым мой авторитет 
в глазах имама возвысился до такой степени, что его охрана (л. 3б) никог-
да не препятствовала мне посещать его, и не отбирала мой кинжал. Сам 
имам никогда не давал мне садиться напротив себя, а всегда усаживал меня 
рядом. Однажды я вошел к нему и нашел его вместе со стоящим перед 
ним его товарищем Раджабил Мухаммадом ал-Чиркави58. Тогда имам встал 
ради меня, и я растерялся, смущаясь из-за такого его поступка, и даже за-
был поприветствовать их. Каждый раз, вспоминая этот случай, я испыты-
ваю чувство стыда59.

Имам вынудил меня взять то, что он давал в то время, когда я был занят 
записыванием происходивших событий60. А также когда он получил выкуп 
за пленных грузин61. Я также взял у Данийал-бека то, что он мне дал, когда 
я работал преподавателем.

После настоятельных уговоров имам поселил меня на зиму в од-
ной из комнат своего дома. Когда между имамом и одним из его 
приближенных мюридов или наибов (Амирхан62, Муртаза‘али63,  

57  Молитва, обращенная к Аллаху. Во время молитвы мусульманин может просить помощи у 
Аллаха в каком-то деле или просить его о том, чтобы он отвел какую-то беду.

58  Раджабил Мухаммад ал-Чиркави (1805-1859) из с. Чиркей. (ныне в Буйнакском р-не РД). 
Один из ближайших соратников имама Шамиля, с которым был знаком еще с юности, когда они 
вместе обучались премудростям мусульманских наук. Постоянный член Диван-хана в 1840-1859 гг. 
Погиб, защищая столицу Имамата, в 1859 г.

59  По свидетельству Абдуррахмана ал-Газигумуки, «в комнату имама имели доступ весьма не-
многие: сыновья его, казначей Хаджио (чаще других), секретарь Амир-Хан, я, раб божий Абдуррах-
ман, и еще некоторые очень близкие к нему люди. Все прочие посетители – кто бы они ни были и по 
каким бы надобностям ни являлись – были принимаемы в особой, назначенной для гостей комнате» 
[Руновский, 1862б, с. 2].

60  То есть работал над созданием известной хроники «Блеск дагестанских сабель в некоторых 
шамилевских битвах».

61  Речь идет об известных пленницах имама, представительницах знатных грузинских княже-
ских фамилий Чавчавадзе и Орбелиани, захваченных в ходе «Кахетинского похода» горцев 1854 г. 
Впоследствии они были обменены на сына имама Шамиля, Джамалуддина и выкуп в размере 40 
тысяч руб.

62  Амирхан из Чиркея, известный алим, друг и сподвижник имама Шамиля. Занимал должно-
сти кадия столицы имамата Дарго, а затем секретаря и хранителя печати имама.

63  Надо полагать, речь идет о Муртаза‘али, о котором упоминал Иманмухаммад Гигатлинский: 
«Тогда переселились к Шамилю около сорока мужей из числа чиркеевских храбрецов, причем вме-
сте со своими домочадцами, например, Амирхан – ученый, который следовал правильному пути; 
его ученик Раджабил Мухаммад, а также брат последнего, которого звали Испаги; [акушинец по 
происхождению]; Муртазаали, носивший прозвище Митльрик (Микьрик), а также его брат, которого 
звали Мухаммадали. Среди таковых чиркеевцев были также Багил Иса, Нурмухаммад, Адаил Али, 
Хоццо-Мухаммад, Алимаммад и другие лица. Все они построили себе жилища рядом с имамом 
Шамилем и оказались таким образом под воздействием его воспитания». См. [Хроника Иманмухам-
мада Гигатлинского, 2010. С. 123-124].
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Хаджийав ал-Карани64, Шайхил Абдулла65 и др.)66 случался разлад, то они 
старались при моем посредстве найти примирение.

Имам дважды намеревался поселить меня в Карата67 в качестве препода-
вателя для своего сына Газимухаммада. Но Всевышний Аллах уберег меня 
от этого. В первый раз из-за востребования этой должности одним ученым 
для себя, и во втором случае по такой же просьбе от другого ученого68. Хва-
ла Всевышнему Аллаху за это.

Затем, когда произошло то, что предопределил Всевышний Аллах, и 
власть русского падишаха69 возобладала, люди начали сплетничать про 
меня наибу Муртаза‘али ат-Тилитли70. Однако, когда я увиделся и погово-
рил с ним, то он понял, что я чист от их наговоров.

64  Хаджияв из с. Каранай, ныне входящего в состав Буйнакского района Республики Дагестан. 
Был кадием столицы имамата Дарго. По сообщению Абдуррахмана ал-Газигумуки: «В нашем селе-
нии Дарго кадием был ученый-законовед (факих), родственник имама, Хаджиявдибир из Гарани. 
Имам не назначил там муфтия, как в других округах (вилайат), так как Дарго был самостоятельным 
селением, и нужды в муфтии не было, [оно] обходилось без муфтия. Когда [этот кадий] умер, уче-
ный Амирхан из Чиркея (ал-Чиркави), ученик Хаджиявдибира, вступил в должность кадия» [Абду-
рахман из Газикумуха, 1997, с. 87].

65  Шайхил Абдулла – мюрид имама Шамиля, сын Шайха сына Абдуллы Чехкудиява из Чиркея, 
который вместе с Амирханом из Чиркея участвовал в 1842 г. в дипломатической миссии к турецкому 
султану; из Стамбула отправился в хадж и умер на обратном пути в Джидде [Хроника Мухаммеда 
Тахира ал-Карахи, 1941, с. 151-152]. «Сын Шайиха, молодой Абдулла находился в составе самых 
способных мюридов имама, которые выполняли ответственные и высокие поручения имама» [Чир-
кей, 2014]. Другой источник о Шейхе из Чиркея сообщает: «Об участи Шейха чиркеевского узнано 
впоследствии, что он успел пробраться в Константинополь, подал там бывшие при нем бумаги и, 
долгое время не могши получить никакого ответа, отправился в Мекку, а на возвратном пути умер в 
Джедде [Низам Шамиля, 1870, с. 4] 

66  Имена соратников Шамиля даются в виде приписки к тексту на полях.
67  Главное селение одноименного союза общин в Западном Дагестане. Ныне в составе Ахвах-

ского района Республики Дагестан.
68  Речь идет об ученых, о которых сообщает Абдуррахман ал-Газигумуки: «...Из этого селения 

(т.е. Хелетури – ныне в составе Ботлихского района Республики Дагестан) происходит выдающий-
ся ученый, наиб по имени Шамхалдибир, до наибства – учитель Газимухаммада» [Абдурахман из 
Газикумуха, 2002, с. 126]. Про второго наставника он пишет следующее: «Из известных [ученых] 
был в селении Муни большой учитель сына имама Газимухаммада – Абдуссалам» [там же, с. 79].

69  В тексте: (فاتشاه) – «фатишах».
70  Муртаза‘али ат-Тилитли – брат Кебедмухаммада, известного наиба и мудира Шамиля. За-

нимал должности наиба как в период Имамата, так и после него. Один из руководителей восстания 
1877 г. Али Каяев пишет о нем: «Муртаза-Али – уроженец селения Телетль. Брат известного наиба и 
мудира имама Шамиля Кибит-Мухаммеда. Во времена войн Шамиля, подобно брату, был назначен 
наибом. В самом конце войны оба брата перешли на сторону царских войск. После пленения имама 
царские власти пожаловали Муртаза-Али чин прапорщика и назначили наибом. Кибит-Мухаммеду 
царские власти определили пенсию в размере шестисот рублей в год. Но и после этого оба брата не 
были верны царским властям.

Кибит-Мухаммед оказался замешанным в восстании в Закаталах, которое возглавлял Мурта-
за-хаджи. До восстания посланцы Муртаза-хаджи устраивали тайные встречи и собрания в доме 
Кибит-Мухаммеда. Последний оказывал им посильное содействие и помощь. С началом восстания 
1877 г. Муртаза-Али демонстративно, перед народом сорвал с плеч погоны и растоптал их. Присо-
единившись к повстанцам, стал одним из предводителей восстания. Прибыв к имаму в Анаду, стал 
его советником. От имени имама осуществлял управление делами восставших. После подавления 
восстания попал в плен и был приговорен к смертной казни через повешение» (см. [Али Каяев, 
2013-2014; Мусаев, 2012, с. 143-147]).
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После этого, через наиба Муртаза‘али, меня вызвал в селение Хубитль71 
Назаров72, требовавший, чтобы я пришел к нему с книгой о сражениях вре-
мен Шамиля. Я написал Кебедмухаммаду: «Если я скажу, что уничтожил 
эту книгу, не удовлетворится ли этим ответом Назаров»? Но он ответил, 
чтобы я пришел с этой книгой, потому что тот не будет удовлетворен по-
добным ответом. Тогда я пошел с ней к Назарову, который взял ее у меня 
и сказал: «Если бы ты не пришел с ней, то между тобой и мной не было 
бы ничего хорошего, сейчас же ты мой друг». Он говорил со мной с уко-
ризной, сказав, что такому человеку, как я, давно следовало бы нанести 
ему визит. На что я привел в свое оправдание ряд аргументов, которые он 
принял. И все, кто находились в его окружении, даже те, которых я до той 
поры не видел, проявляли ко мне почтение.

Затем Назаров сказал: «Я хочу, чтобы ты переписал мне эту книгу». И 
приказал одному из своих служащих принести десять рублей73 и со слова-
ми: «Возьми их себе», – протянул ко мне руку. Я несколько раз отказывался 
брать их, а он продолжал стоять с протянутой рукой, и все, кто стояли во-
круг, подавали мне знаки, чтобы я взял их.

Однако я сказал: «Я не нуждаюсь в деньгах, но у меня есть к тебе другая 
просьба». – «Какая»? – спросил он. Я ответил: «Чтобы ты написал мне и 
моему сыну бумагу о том, чтобы с нас сняли повинности, которые нало-
жены на население». Назаров ответил на это: «Я напишу ее после того, как 
ты перепишешь книгу». И заставил меня взять то, что он давал, сказав, что 
это всего-навсего оказание почтения гостю. И после того как я вторично 
пришел к нему (л. 4а) с книгой74, по моей просьбе он написал то письмо, 
которое принесло нам очень много пользы в дальнейшем.

Все это явилось милостью от нашего Господа, Великого Творца, в то 
время как люди, питающие иллюзии, злорадствовали и были убеждены в 

71  Хубитль (авар: ХIубикь) – устаревшее название современного селения Гуниб, администра-
тивного центра одноименного района. Оно так называлось в отличие от старого селения Гуниб, 
которое располагалось выше современного Гуниба и было разрушено в 1859 г., а его жители были 
выселены в селения Манасаул и Аркас, ныне входящие в состав Буйнакского р-она РД. Местность, 
где в 1860 г. было основано русское военное поселение, называлось Хубитль (авар. «Под столбом»). 
Гунибом же это вновь основанное поселение аварцы стали называть лишь с середины ХХ в.

72  В тексте: (نزروف) – «Назаруф». Здесь автор допускает неточность, исказив фамилию военного 
начальника Среднего Дагестана генерал-майора И.Д. Лазарева. Возможно, он сделал это намеренно, 
поскольку не скрывает свое негативное к нему отношение, называя его «мужланом».

73  В тексте (قروش) – «куруш». Автор использует местное наименование денежной единицы, 
употреблявшееся в Дагестане для обозначения рубля.

74  Вероятно, именно об этом списке сочинения «Блеск дагестанских сабель в некоторых шами-
левских битвах» упоминает А.Р. Шихсаидов, как о подаренном генералом И.Д. Лазаревым извест-
ному кавказоведу, председателю Кавказской археографической комиссии А.П. Берже [Шихсаидов, 
2010, с. 28].
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том, что я и подобные мне люди, которые ратовали за шариат и придержи-
вались его, будут уничтожены или же унижены. «Воистину, Аллах обере-
гает тех, кто уверовал. Поистине, Аллаху неугоден любой вероломный и 
неблагодарный» (Коран 22:38).

Затем, когда поднялась смута Муртуза75, множились сплетни и нагово-
ры, и многие пострадали от этого. Часть из них была отправлена в Си-
бирь, а другие бежали и скрывались. Люди начали ходить с доносами на 
меня к Назарову. Мои братья и друзья испугались за меня. Через нукера 
от диван-бега76 в Хубитле (Гунибе) пришло известие: «Назаров разгневан 
на тебя и поминает недобрым словом, и поступай как знаешь». На что я 
ответил посыльному: «Хвала и благодарность вам за то, что известили 
меня о таком положении, однако с моей стороны не было никакой измены. 
Но если Всевышний Аллах желает испытать меня, то никто не может 
воспрепятствовать тому, что Он предписал».

Также пришло известие от мудрого Гилла ал-Хини77,  да возвеличит его 
Аллах, чтобы я тайком перебрался к нему и на пару месяцев укрылся у него. 
Однако Всевышний Аллах наполнил мое сердце терпением и надеждой на 
Него. И постепенно дело разрешилось, так как за мной не было установлено 
никакой вины, которую мне вменяли доносчики и сплетники. И, кроме того, 
Муртаза‘али ат-Тилитли оправдал меня от возводимых наговоров.

Далее. Когда наибом над нами был назначен ученый Мухаммадмирза78, 
то он запретил мне выносить какое-либо решение без его на то разрешения. 
И так прошло некоторое время. Затем, однако, я получил от него полную 
свободу в вынесении решений. 

В это же время он приказал мне явиться к Назарову с каким-нибудь по-
дарком. Я отправился к нему с тремя раталами79 масла. Назаров, увидев 
меня, поприветствовал и сказал: «У дервишей три категории: одна кате-
гория враждует со мной, вторая боится меня, и третья – это те, кото-
рых я люблю. Ты из числа последних. Ничего не бойся».

75  В тексте: (ْفتنة مَرْتوز) – «фитна Мартуз». Речь идет о восстании в Закатальском округе в 1863 г. 
под руководством Хаджжи Муртуза [По поводу восстания, 1886, с. 583-592; Фадеев, 1889, с. 79-124; 
Доного, 2005, с. 285-289].

76  На наш взгляд, под диванбегом подразумевается кадий Гунибского окружного суда. 
77  В тексте (عِلاَّ الكيني). О нем не удалось выявить какие-либо сведения. Его нисба указывает на 

происхождение из селения Хинуб, входившего в союз общин Тленсерух, ныне в составе Чародин-
ского района Республики Дагестан.

78  Речь идет о штабс-капитане «Магомед-Мирза Магомед-али-оглы», занимавшем во второй 
половине 1860-х годов должность Тилитль-Гидатлинского наиба. Он приходился дедом известному 
дагестанскому просветителю, владельцу исламской типографии М.-М. Мавраеву.

79  Ратал (авар. ратIал) – мера веса, использовавшаяся в Нагорном Дагестане, равная примерно 
2,4 кг. [Материалы по метрологии, 1974, с. 175].
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Тогда я ответил: «Я пришел к тебе с небольшим подарком в знак призна-
тельности за то, что ты не поверил тем, кто оклеветал меня». На что 
он ответил: «Действительно, до меня доходили слухи о тебе, однако я всем 
говорил, что ни в чем тебя не подозреваю». И продолжал: «Я знаю, что ты 
любишь шариат и свою религию, и в этом нет ничего предосудительного. 
Обучай людей благонравию, не вводи их в смуту и не навязывай им ложные 
утверждения. Я не склонен думать, что ты это делаешь, однако некото-
рые ученые этим занимаются». И добавил: «Ты не обязан был приносить 
мне что-либо, так как ты не являешься тем, кто получает от меня подар-
ки и ест мою пищу».

(Л. 4б). Затем, когда умер ученый Муртаза‘али ал-Уради80, да смилости-
вится над ним Аллах, который являлся кадием в суде Темир-Хан-Шуры81, 
поползли слухи среди народа, будто бы меня пригласят занять его место. 
Тогда я попросил ученого и наиба Мухаммадмирзу, в случае если началь-
ство спросит у него насчет меня, сказать, что я непригоден для этого дела.

Однако у него ни о чем не спросили, а меня самого вызвал начальник 
Хубитля Кармалин82 и сказал: «Тебя требует к себе Меликов83 для того, 
чтобы назначить кадием Шуринского суда». Тогда я попросил его, чтобы 
он сообщил Меликову о моей непригодности занимать подобную долж-
ность, и о том, что мое физическое состояние не позволяет прийти к нему.

Кармалин согласился с этим и отправился в Шуру. Вернувшись оттуда, 
он известил меня о том, что Меликов не внял его словам и приказал мне 
лично явиться к нему. И тогда я отправился к Меликову. Он поприветство-
вал меня, после чего я взял с него слово, что он не будет гневаться на то, что 
я осмелюсь ему сказать. И стал объяснять ему причину своего нежелания 
занимать предлагаемую должность кадия.

Внимательно выслушав меня, он сам обратился с речью ко мне. О, 
Всевышний Аллах, какая у этого человека удивительная прозорливость и 
мягкая речь, с которой он обратился ко мне, чтобы опровергнуть все мои  

80  Муртаза‘али ал-Уради (ум. в 1865 г.) – крупный дагестанский ученый-богослов, прекрасный 
знаток мусульманского права, автор ряда произведений, в том числе по мусульманскому праву. Дол-
гое время исполнял должность верховного кадия в Кавказском имамате. В 1862-1865 гг. занимал 
должность депутата Дагестанского народного суда [Хапизов, Шехмагомедов, 2018]

81  Здесь ал-Карахи допускает неточность. Согласно Кавказским календарям, Муртазали 
 ал-Уради вплоть до своей смерти занимал только должность депутата Дагестанского народного 
суда. См. Кавказский календарь на 1865 г. Тифлис, 1864 г. С. 87

82  В тексте: (كارِملين) – «Кармалин». Генерал-майор Н.Н. Кармалин, начальник Среднего Даге-
стана в 1863-1869 гг.

83  В тексте: (ميلكوف) – «Милукуф». Генерал-адъютант, князь Л.И. Меликов, военный начальник 
Дагестанской области (1860-1880), член Госсовета (1882).
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отговорки и вынудить меня взяться за это дело. А сказал Меликов следу-
ющее: «Я назначен над вами, а религия у нас разная, и не отличить мне 
праведного от неправедного в вашей религии. И я желаю, чтобы рядом 
со мной находился подобный тебе человек, чтобы установить истину и 
выявить ложь. И если ты не согласишься на мое предложение, то не со-
вершишь ли ты греховное»?

Я ответил ему: «Да, это грех, но только в том случае, если бы я отка-
зался, будучи в состоянии исполнять эти обязанности. Однако мое тело 
немощное, и я не в состоянии исполнять эти обязанности».

На что он ответил: «Разве Всевышний Аллах не в состоянии дать силы 
твоему телу, если ты возьмешься за это дело?» И мне ничего другого не 
оставалось, как согласиться с его доводами, и я ответил ему: «Хорошо, я 
приду и попробую исполнять эти обязанности». И еще добавил: «Если я не 
справлюсь, то вы не задавайтесь вопросом, почему он взялся за то, с чем 
не может справиться».

На что он ответил: «Нет-нет». И добавил: «Ты не будешь работать как 
остальные и будешь иметь право приходить тогда, когда тебе позволит 
состояние твоего здоровья. И когда мы попросим тебя прийти, можешь 
явиться через месяц или два, а если будешь не в состоянии, то можешь 
отправить свое доверенное лицо». Еще Меликов сказал мне: «Если хочешь, 
я запишу твоего сына на службу», однако я отказался от этого. Он так-
же приказал выделить мне 50 рублей на дорожные расходы для обратного 
пути. На что я сказал: «Я дервиш, и на руках у меня достаточно средств 
для обратного пути». Однако он настоял на своем и вынудил меня взять 
эти деньги.

Осенью 1286 г.х. (сентябрь-ноябрь 1869 г.), когда я отправился в Шуру, 
то прежде чем войти в суд, я встретился с начальником дагестанских судов 
и сказал ему: «Я не приемлю очистительную присягу84, [принятую] прежде 
свидетельских показаний, а также назр, сделанный с ущемлением закон-
ных прав наследника». На что он ответил: «Делай так, как сказано в вашей 
книге».

Когда я отказался принять справку кадия селения об обвинительной 
присяге, (л. 5а) предъявленной истцу, то все члены суда и помощник85 были 

84  Очистительная присяга – один из видов судебных доказательств по дагестанским адатам. 
При отсутствии признания и свидетельских показаний, для снятия возводимого обвинения призы-
валось определенное число соприсяжников, которые приносили присягу, подтверждающую невино-
вность обвиняемого [Абдулмажидов, 2016, с. 26-37].

85  В тексте: (فمشنيك) – «фумушник». Здесь подразумевается помощник начальника Дагестанской 
области, который одновременно являлся начальником Дагестанского народного суда.
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крайне возмущены этим. Как часто я поступал подобным образом против 
их воли? Столько, сколько позволяло мне время и место!

[О читающий эти строки!], обрати внимание на два письма, которые да-
ются в конце этой книги, чтобы ты увидел и понял, как мы изучали каждый 
вопрос и искали на него ответ. И подумай еще раз над словами, что трудно-
сти не должны быть оправданием для отступления от того, что в [твоих] си-
лах. И что невозможность постигнуть что-либо в полной мере, не является 
поводом для того, чтобы отказываться от того, чего можно достичь. И ищи 
истину, как бы тяжело ни было, и не проявляй халатность в предписаниях 
Всевышнего Аллаха86. 

Что касается известного вопроса по назру, то, когда я опроверг принятое 
по нему решение, ученые суда, как и многие другие ученые этих краев, 
воспротивились этому и выразили свое крайнее недовольство. И некото-
рые крупные ученые из их числа отправили решение, принятое по этому 
вопросу мною, а также ученым, устанавливающим истину – покойным 
Мухаммадом сыном Ибрахима ал-Карахи87, – всем, кто имел какое-либо 
отношение к науке, даже на территорию, подвластную падишаху ислама88.

И однажды в суде мне вручили листки, на которых содержалось наше 
решение и отзыв на него одного известного ученого89. Помощник Запорож-
ченко90 обратился ко мне со словами: «Напиши о своем восприятии того, 
что написал этот ученый». Я же ответил ему: «Какая польза от того, что 
я напишу, в то время как на этом свете нет никого, кто бы выступил с 
поддержкой моего мнения по этому вопросу». На что он ответил: «Най-
дется тот, кто выступит и на твоей стороне». Тогда я забрал эти листки 
домой и изучил их.

Оказалось, что написанное тем ученым, опровергало слова покойно-
го Мухамада, сына Ибрахима ал-Карахи, да освятит Аллах его душу. Но 
я не нашел ничего такого, что опровергало бы написанное мною. Я ска-
зал помощнику: «То, что написано тем известным ученым, никак не  

86  Данный отрывок дается автором в виде вставки к основному тексту. Упомянутые два письма 
от местных кадиев, адресованные членам суда и председателю суда К.И. Меликову, имеются в конце 
автографа сочинения. 

87  Мухаммад б. Ибрахим ал-Хучуви из с. Гочоб, ныне в Чародинском р-не РД. Назир ад-Дургели 
называет его «способным, талантливым, большим ученым», у которого учился наставник Мухам-
мадтахира ал-Карахи Хаджжи-Дибир ал-Хунухи [Назир ад-Дургели, 2012, с. 68].

88  В тексте: (فاتشاه الاسلام) – «фатишах ал-ислам». Подразумевается правитель Османской импе-
рии.

89  Речь идет об упомянутом выше Хаджи-Али ал-Акуши, который долгие годы был кадием 
родного селения, а также работал кадием Даргинского окружного суда. 

90  В тексте: (زفورشنك) – «Зафуршинко». Скорее всего, речь идет о младшем помощнике началь-
ника Северного Дагестана капитане П.Е. Запорожченко.



МУХАММАДТАХИР АЛ-КАРАХИ: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

94

противоречит тому, что я написал». И что он лишь возражает словам того 
покойного ученого. После недолгого молчания помощник сказал: «Веро-
ятно, он не нашел в твоих словах уязвимых мест и решил показать свои 
знания, опровергнув написанное тем ученым»91. После этого все решения 
по назру за время моего нахождения среди них принимались согласно тому, 
на чем я настаивал.

После того как Всевышний Аллах претворил в жизнь то, что я считал 
правильным, при посредстве христианского правителя, я надеюсь, что в 
день, когда все тайное становится явным, Он воздаст мне за мои старания на 
пути противоборства неправильному назру. Хвала Аллаху, господу миров.

Они92 проявляли почтение к моей религии и к моим знаниям. Приме-
ром этому служит то, что, когда прибывало высокое начальство93, меня не 
беспокоили и оставляли в покое. В то время как [чиновников], подобных 
мне, заставляли приезжать даже издалека. И когда меня приглашали на ка-
кое-нибудь торжество, то не ставили на столах выпивку, пока я не покину 
застолье.

Далее. Когда я впервые вошел в здание суда, к нам (т.е. членам суда) 
обратились с иском по поводу совершенной ранее сделки с мельницей. Со 
слов обеих сторон стало ясно, что заключенный ими договор является не-
действительным. Тогда я сказал, что им не остается ничего другого, как 
по купателю забрать свои деньги, а продавцу свою мельницу обратно.

Тогда начальник суда Магалов94, человек, всем своим видом внушав-
ший окружающим почтение, сказал: «А нельзя ли прекратить их тяжбу, 
не аннулируя при этом сделку»? Я возразил на это, сказав: «Согласно Ко-
рану, для них нет другого решения». Магалов несколько раз выражал свое 
пожелание, однако, с помощью Аллаха и Его заботой, я настоял на своем 
решении. И, видя мою настойчивость, Магалов все-таки исполнил мое ре-
шение, сказав, (л. 5б) что до сих пор в этом суде решения не принимались 
подобным образом.

Однажды старший генерал95 Меликов вызвал меня к себе и сказал: 
«Я приказываю вызвать всех кадиев в моей области к тебе, чтобы ты  

91  К данному тексту автор оставил примечание: «уже покойному»
92  Автор подразумевает представителей царской администрации в Дагестане.
93  В тексте: (مجيء  по прибытии их главных». Здесь может идти речь о встречах с» – (كبيرهم 

чиновниками из Кавказского наместничества или из столицы Российской империи. К примеру, в 
1871 г., в бытность ал-Карахи кадием Дагестанского народного суда, Дагестанскую область посетил 
император Александр II.

94  В тексте: (مغالوف) – «Мугалуф». Коллежский асессор, князь Г.И. Магалов, председатель Даге-
станского народного суда.

95  В тексте: (ينارال الكبير) – «йанарал ал-кабир», букв.: большой генерал.
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принял у них экзамен, с тем чтобы определить соответствие каждого из 
них должности кадия». Тогда я ответил: «В таком случае я буду спрашивать 
у них о решениях по шариату, так как эта область знаний является самой 
необходимой для исполнения функций кадия». На это он возразил: «Спраши-
вай у них о религии в целом, и в случае если они будут ошибаться в вынесении 
решений по шариату, вы (т.е. члены суда) сможете их исправить здесь».

И мы задавали следующий вопрос каждому кадию: «Какое из деяний 
будет самым достойным после двукратного свидетельствования»?96

Если он отвечал: «Это молитва», – тогда мы спрашивали: «Какова же 
наилучшая форма ее совершения»?

Если он отвечал: «Совершение ее в коллективной форме», – тогда мы 
спрашивали: «Кто более всех достоин быть имамом при совершении кол-
лективной молитвы в селении»?

Если он отвечал: «Кадий этого селения», – тогда мы спрашивали: «Со-
вершаешь ли ты подобным образом все молитвы»?

Затем мы спрашивали: «На что в первую очередь должен обратить 
свое внимание кадий, когда назначается на эту должность»?

Если он отвечал: «Это те лица, на имущество которых наложен арест 
по долговым обязательствам», – тогда мы осведомлялись: «Обращаешь ли 
ты на это внимание»?

Еще мы спрашивали о категориях лиц, которым положена раздача закята 
того селения, где работал кадий. И если он отвечал, что таких категорий че-
тыре, тогда спрашивали у него: «Распределяешь ли ты закят между ними 
согласно Корану»? 

Еще мы спрашивали у него: «Когда тебя приглашают заключить брач-
ную сделку, ограничиваешься ли ты свидетелями, которых обе стороны 
привели? Или же все-таки узнаешь об их благочестии»97?

Затем мы спрашивали: «Когда умирает человек, каким образом следует 
распорядиться его наследством»? Если он отвечал, что следует начинать 
с возмещения его долгов, а затем исполнения его завещания, распределив 
оставшееся имущество среди наследников, то спрашивали: «Принужда-
ешь ли ты людей следовать такому порядку»?

После этого мы отпускали его домой, поручив ему записать заданные 
нами вопросы и его ответы на них. И так далее, и так далее, и так далее...

96  Имеется в виду признания того, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его пророк.
97  В тексте: (عدالة) – «адалат». Этот термин одновременно означает благонравный характер, 

трезвость ума и дееспособность, что является основными условиями, предъявляемыми при заклю-
чении какой-либо сделки в мусульманском праве.

PC
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Все мы принадлежим Аллаху, и все мы будем к Нему возвращены98.
Однажды, когда к нам в суд зашел посыльный сардара Старосельского99, 

он обратился ко мне и сказал: «Вероятно, ты знаешь адаты, существую-
щие в вашем округе»? На что я ответил: «Я знаю только то, что написано в 
книгах по шариату и ничего не знаю из адатов». Начальник судов Дагестана 
Сараджев100 добавил к моим словам: «Он выносит решения согласно тому, 
как написано в Коране. А остальные выносят решения согласно адату».

В другой раз, когда среди членов суда встал вопрос, можно ли принудить 
сестру принять клятву за брата, то председатель суда Запорожченко101 спро-
сил меня: «Наверно ты знаешь об этом»? На что я ответил, нет, не знаю.

Иногда члены суда вместе с председателем выносили решения, проти-
воречащие шариату, и всячески старались привлечь меня к этому, требуя 
и моей подписи под их решением, утверждая при этом, что необходимо 
единогласие всех членов суда102. Однако я им говорил: «В конечном счете 
моей обязанностью является разъяснение норм шариата, и я не могу вы-
носить такое решение. Если пожелаете, то исполняйте решение, выне-
сенное мною, или же поступайте так, как считаете сами».

Подобным случаям соответствует изречение мудреца: (л. 6а) «Чело-
век обязан стараться для собственного блага, и время не обязано ему   

 это устойчивое выражение, называемое «истирджа», является цитатой из – انا لله و انا اليه راجعون  98
Корана (2. 156). В основном используется мусульманами для выражения соболезнования родствен-
никам покойного.

99  В тексте: (استرسلسكي) – «Истарсилский». Д.С. Старосельский, генерал-лейтенант, начальник 
Горского управления. Под его руководством проходила работа по кодификации сборников адатов 
народов Северного Кавказа.

100  В тексте(سراجوف) – «Сараджуф». В.Г. Сараджев, действительный статский советник, в 1860-
1864 гг. занимал должность председателя Дагестанского народного суда. После этого долгое время 
был правителем канцелярии начальника Дагестанской области.

101  Автор называет П.Е. Запорожченко «председателем» суда (المحكمة -хотя после пребы ,(والي 
вания в должности младшего помощника начальника Северного Дагестана П.Е. Запорожченко с 
1871 по 1877 г. работал начальником Кайтаго-Табасаранского округа. Возможно, это связано с тем, 
что начальники округов одновременно исполняли обязанности председателей окружных судов. 
Председателями Дагестанского народного суда в период работы там Мухаммадтахира ал-Карахи 
были сначала Г.И. Магалов, а затем К.И. Меликов (1869-1871). В 1872 г. председателем был есаул 
Г.А. Подхалюзин. Кавказские календари с 1872 по 1875 г. вовсе не содержат сведений о председа-
теле Дагестанского народного суда. Вероятнее всего, в это время его функции исполнял правитель 
канцелярии начальника Дагестанской области В.Г. Сараджев.

102  По изданным начальником Дагестанской области Л.И. Меликовым временным правилам 
для горских окружных судов, устанавливалось, что «разбор по шариату производится исключитель-
но кадием, но не иначе как в присутствии суда, председатель и члены которого могут способствовать 
своими замечаниями и вопросами к разъяснению дела; по выполнении установленных шариатом 
правил кадий пишет и произносит решение с объяснением в нем постановления, на котором оно 
основано. В случае несогласия депутатов с решением кадия председатель суда представляет дело 
со своим заключением на усмотрение Командующего войсками, от которого зависит либо поручить 
Дагестанскому народному суду рассмотреть дело, либо, в случае несогласия с решением этого суда, 
представить дело на усмотрение Главнокомандующего Кавказской армией (ныне Наместника)» 
[Рейнке, 1912, с. 58].
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благоприятствовать. От Аллаха исходит помощь и забота, и Он не обя-
зан делать так, чтобы нам во всем сопутствовал успех...»

А во времена правления имама Шамиля было дозволено говорить прав-
ду и исполнять справедливое решение было легко. Так, в период наибства 
Абдуррахмана [ал-Карахи], он созвал всех ученых и кадиев округа для об-
суждения вопроса о взыскании долгов с неплатежеспособных должников. 
Они долго обсуждали и спорили о том, как наиболее приемлемым образом 
разрешить этот вопрос. Однако я не дал им вынести решение, в чем-то про-
тиворечащее шариату. Уезжая, наиб, пожав мне руку, улыбнулся и сказал: 
«Неужели нельзя было хоть в чем-нибудь уступить им»?

В другой раз наиб Абдуррахман арестовал ученого ‘Антасул ‘Умара103 
и, собрав всех кадиев и почетных людей, стал говорить, что убьет его за 
слова, сказанные им в присутствии Бегасул ‘Али104 из селения Ках. Кадии 
стали заступаться за него и просить наиба простить его. Тогда я сказал: «Не 
подобает заступаться за знатного человека, а простых людей оставлять 
без заступничества. Если для казни ‘Антасул ‘Умара есть достаточно 
оснований, пусть он будет казнен. Но одно слово нечестивца Бегасул ‘Али 
не является основанием, чтобы казнить благопристойного ученого». Наиб 
прислушался к моим словам и отпустил ученого ‘Умара.

Когда Шамиль собрал наибов, кадиев и ученых в Анди, это было впер-
вые, когда я увидел его после того, как он был избран имамом. Тогда он 
сказал: «Пусть соберутся все ученые и сообщат мне о неподобающем с 
моей стороны или со стороны моих наибов» 105.

103  Антасул Умар – уроженец с. Гачада, потомственный алим, его отец Антав, дед Ибрахим и 
прадед Халил были образованными людьми. В судебных документах 1890-х годов упоминается как 
«Омар, умерший во времена Шамиля» [Нурмагомедов, 2007, с. 190]). У него был брат Абдулкадир, 
который рано умер, а также сыновья Хаджимуса и Мухаммад, которые судились в 1894 г. с сыно-
вьями умершего ранее Абдулкадира – Антавом и Абдулкадиром [ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 5. Д. 6. Л. 112].

104  Бегасул Али – уроженец Каха, ныне заброшенного селения, жители которого переселились 
в с. Чарада Чародинского района Республики Дагестан. В материалах посемейных списков 1886 г. 
упоминается как Али сын Бегава 1834 г.р., а его отец – как Бегав, сын Бегава 1795 г.р.

105  В Анди проходило несколько съездов, поэтому тяжело установить о каком из них идет речь. 
Обращают на себя внимание слова имама Шамиля, являющиеся, на наш взгляд, реакцией на увели-
чение жалоб на действия наибов. В связи с этим, Диван-хана в 1850 г. выступила со специальным 
обращением к населению Кавказского имамата: 

«1. Имам приказал штрафовать лиц, осмелившихся оскорблять словом или действием (прикос-
новением) чужих жен, также лиц, которые не выходили на фронт, лиц, занимавшихся кражами, и 
чтобы имущество, взысканное в качестве штрафа, передавалось бы в распоряжение общества. Од-
нако наибы в этом ослушались.

Наибы и муфтии натравливают сотников на общество и отдельных лиц. Они их пугают тайными 
и открытыми действиями. Поэтому вся политика (сиясат) перешла в их руки. Разве это не считается 
в религии большой бедой, что нужно предотвратить.

2. Имам приказал все дела вести по шариату. Они (наибы) нарушали шариат очень часто, оправ-
дываясь тем, что это. лично исходит от имама.

3. Имам приказал всем тем, кто может работать, выступить на войну, не различая наибов, али-
мов, а также командиров. Такое выступление имам сделал обязательным. Они (наибы и верхушка) и 
этому ослушались. Тайно давали взятки и поступали так, как они желают.
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Ученые собрались и начали обсуждать между собой случаи растрат и 
присвоения наибами имущества из общественной казны. Тогда я сказал: 
«Это болезнь, которая поражает не только наибов, но и нас с вами, ка-
диев и ученых, когда какое-либо общественное имущество оказывается в 
наших руках». После этих слов все присутствующие вокруг замолчали.

Через некоторое время, когда имам вновь собрал их в Сивухе, один из 
ученых наибов обратился к почтенным ученым с просьбой попросить има-
ма о том, чтобы он не назначал наибом невежественного человека, так как 
деятельность такого наиба плохо отражается на подвластной ему террито-
рии. Многие согласились с этим предложением, однако я возразил: «Неве-
жество не является причиной распущенности и бесчинства наибов, так 
как ученый наиб может быть гораздо хуже, если он подвержен страстям 
и при этом находит для себя оправдание и обоснование своих действий и 
не прислушивается к чьим-либо назиданиям».

Наверное, в обоих случаях они вспомнили слова Всевышнего, сказан-
ные в Коране: «Неужели вы станете призывать людей к добродетели, пре-
дав забвению свои [деяния], ведь вы же [сами] умеете читать Писание? Не-
ужели вы не хотите призадуматься»? (Коран 2:44), – и не стали обращаться 
к имаму с жалобами.

В другой раз Шамиль собрал (л. 6б) наибов, ученых и почетных людей 
и сказал им: «Строго следуйте букве шариата и не отталкивайте людей 
от него, используя шариат в угоду собственным страстям».

Далее, когда люди вышли из мечети, там остались имам и еще несколько 
человек. После совершения молитвы один ученый из Келеба106, опираясь 

4. Имам приказал у тех богатых людей, которые стары и больны и не могут выступить на войну, 
взимать два рубля, а с бедных – полтинник. Они (наибы и старшины) не исполняли и этот приказ. 
У богатых они взыскивали не более полтинника, взыскивали и с богатых, и с бедных одинаково, а 
также и с тех, которые могли выйти на войну.

5. В общественном имуществе есть доля тех, которые находятся на войне, и для тех, которые 
должны отправиться на войну, но они (т.е. наибы, муфтии, кадии, старшины) им эту долю не давали, 
не взирая на то, какие бы бедные они не были. Наоборот, под предлогом разных штрафов отбирали 
имущество у них. Это является обложение людей налогом, которого фактически нет и не может быть 
в имаматстве.

6. Имам запретил наибам заставлять людей собирать и таскать для личного пользования дрова 
и сено, а также не вводить повинность и по очереди выставлять лично для наиба ослов и лошадей, 
также не налагать на сельское население то, что для него является тяжелым. Но эти явления распро-
странены в аулах округов. Занимаются этими делами, согласно наставлению наибов, сотники. Этим 
самым они ослушались имама и нарушили шариат.

7. Они заставляют некоторых людей служить лично им так же, как это делали ханы. Они этих 
людей освобождают от общественных дел за то, что обслуживают их лично.

8. Зла много. От злодеяний, которых совершали они, я чист. Я не враждебен по отношению к 
населению. Я не участник тех, которые совершают насилие». [Движение горцев, 1959, с. 601-602].

106  Келеб – союз общин в Нагорном Дагестане, ныне в составе Шамильском района Республики 
Дагестан.
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на поддержку другого крупного ученого из Караха, стал просить имама, 
чтобы тот дал право разрешить по адату вопрос с вакуфным скотом в Ке-
лебе. Они оба так старались убедить имама, что он уже был готов согла-
ситься с их мнением. Однако я сказал: «То, о чем вы просите, невозможно 
принять, так как это нарушает сегодняшние указания имама107». Имам 
улыбнулся и сказал: «Он не позволит мне поступить так, как вы просите».

Когда имам провел собрание в хунзахском Геничутле108 и наибы со свои-
ми последователями разошлись по домам, то наш наиб Хаджийав ал-Кара-
хи вернул меня обратно под тем предлогом, что ему нужно спросить меня о 
чем-то. Вернувшись обратно, я застал почетных лиц Хунзаха, собравшихся 
вокруг имама. Вместе с ним были остальные его товарищи и Мухаммад 
ат-Тануси109. Они просили имама сделать своей резиденцией Хунзах, а он и 
не соглашался, и не отказывался от этого предложения. Тогда я обратился к 
ним со словами: «То, о чем вы просите имама, невозможно решить в этом 
месте при таких обстоятельствах». Мухаммад ат-Тануси на это сказал: 
«Какой же прекрасный совет»! Тогда хунзахцы замолчали. После этого 
имам объяснил мне, для чего отправили за мной наиба110.

Однажды по приказу Шамиля ученые Гидатля111, Караха112 и Аварии113 
собрались в селении Голотль114 для обсуждения вопроса по поводу убий-
ства одного человека наибом Кебедмухаммадом из-за своего брата Мурта-
за‘али ат-Тилитли. «Рога» ученых смягчились115, а их сердца склонились 
к тому, чтобы кровь убитого осталась неотмщенной. Я вступил с ними в 
диспут, в котором более всех упорствовал самый известный из них.

107  То есть установок имама Шамиля строго придерживаться шариата.
108  Геничутль – селение в северо-восточной части Хунзахского плато, ныне в составе Хунзах-

ского района Республики Дагестан.
109  Мухаммад ат-Тануси – один из ближайших сподвижников имама Шамиля. Абдуррахман 

ал-Газигумуки рассказывает, что Мухаммад ат-Тануси был наибом и «другом имама с начала джи-
хада» [Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 80]. Другой источник сообщает, что «Танус Магома, 
отправясь в 1864 г. на богомолье, умер в Мекке, а сын его, Малачи, выселился в 1869 г. в Турцию» 
(см. [Низам Шамиля, 1870, с. 28]).

110  Надобно полагать, что имам Шамиль, боясь обидеть хунзахцев своим решением, послал за 
ал-Карахи, зная, что он вынесет приемлемое для него решение. В свою очередь, ал-Карахи, на наш 
взгляд, свой довод обосновывал тем, что для принятия решения по смене резиденции имама, требу-
ется более расширенное собрание.

111  В тексте: (هيد) – «Хид». Гидатль – крупный союзов общин в Нагорном Дагестане, ныне в 
составе Шамильского района Республики Дагестан.

112  В тексте: (قرلل) – «каралал». Аварское название жителей союза общин Карах.
113  В тексте: (اوار) – «Авар». Автор подразумевает здесь селения, традиционно входившие в 

состав Хунзахского ханства.
114  Голотль – селение на левом берегу р. Аварское Койсу, ныне в составе Шамильского района 

Республики Дагестан.
115  В тексте: قرونهم  – Данное выражение является прямой калькой из аварского языка .((لانت 

«лъар тамахльана» («рога смягчились»). Здесь подразумевается, что упомянутые ученые пошли на 
уступки и поменяли свое мнение.
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В конце концов я доказал, что вынесенное решение по данному вопросу 
является ошибочным. И убийцу обязали выплатить дийат, как в случае 
непреднамеренного убийства116. Это действие было совершено мною лишь 
ради довольства Аллаха, для претворения в жизнь истины и в назидание 
людям.

Впоследствии мудрый и достойный Муртаза‘али117, несмотря на такой 
мой поступок, очистил меня от наговоров перед этим мужланом118 Назаро-
вым. О чем уже выше говорилось. Да воздастся ему благами от Всевышне-
го на этом и на том свете.

В другой раз к нам прибыл доверенный человек имама и Данийал-бека 
с поручением снять с должности наиба Хаджийава ал-Карахи и назначить 
вместо него Курбанил Мухаммада ал-Бацади119. Для этого были собраны 
все ученые и почтенные люди. Тогда я встал и в присутствии всех сказал: 
«Снимают кроткого и доброго наиба, а на его место назначают грубого 
и с тяжелым характером. Это можно объяснить только тем, что Все-
вышний Аллах разгневан на нас. И Он решает, как пожелает, и никто не в 
силах воспрепятствовать этому».

Этот Курбанил Мухаммад держал на меня обиду за случай, произошед-
ший ранее. Когда народ разошелся, то следом за мной пришел посыльный 
от него и попросил, чтобы я пришел к нему домой. Ту ночь я провел в его 
доме. В дальнейшем он не выносил ни одного решения, не посоветовав-
шись со мной, за исключением вопроса о принуждении вдов выходить за-
муж120. Однако через некоторое время началась великая смута121, и мир стал 
таким, каким мы видим его сейчас.

Эти рассказы повествуют лишь о небольшой части того, что случилось 
со мной во время правления имама Шамиля, да освятит Аллах его душу.

116  В случае неумышленного убийства мусульманское право предусматривает выплату полови-
ны дийата (выкупа за кровь).

117  Речь идет об упомянутом выше Муртаза‘али ат-Тилитли.
118  В тексте: (علج) – ‘алидж. Неотесанный, грубый человек. Это же слово ал-Карахи использует 

и в своей исторической хронике.
119  Курбанилмухаммад ал-Бацади – выходец из селения Бацада, ныне входящего в состав Гу-

нибского района Республики Дагестана. Был муфтием, а затем наибом Согратля [Абдурахман ал-Га-
зигумуки, 2002, с. 159]. В другом своем сочинении Абдуррахман ал-Газигумуки также упоминает о 
нем: «В Бацада [из числа ученых] был известный законовед наиб Курбанилмухаммад» [Абдурахман 
из Казикумуха, 1997, с. 82]. Мухаммадтахир ал-Карахи в своей хронике обвиняет Курбанилмухам-
мада в участии в ограблении казны имама Шамиля [Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи, 1941, 
с. 246-247].

120  Вследствие больших людских потерь в Кавказском имамате значительно возросло число 
вдов. Пытаясь снизить социальную напряженность, имам Шамиль издал приказ, по которому вдо-
вы сами могли выбирать себе мужей или же их принуждали выходить замуж. Это противоречило 
принципам мусульманского права, с чем не мог согласиться и Мухаммадтахир ал-Карахи, как один 
из строгих приверженцев шариата.

121  Автор имеет ввиду падение Имамата и установление в Дагестане царской власти.

PC
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А теперь вернемся к тому, с чего мы начали. Спустя некоторое время 
после моего прибытия к ним в Шуру122 я и мои товарищи, члены суда, на-
несли визит Джорджадзе123, который вернулся из путешествия. Он попри-
ветствовал меня, одарив похвалами, (л. 7а) и поблагодарил за визит. После 
этого мы про вели с ним долгую беседу, в ходе которой он сказал: «Я принес 
четыре экземпляра Корана из области падишаха ислама. Если вы пожела-
ете, то я могу принести оттуда любую книгу».

Мои товарищи, однако, не придали этому особого значения, но его слова 
крепко засели у меня в памяти. Однажды я пошел к нему со своим братом 
по вере Хаджиали ал-Чухи124 и сказал: «Если ты принесешь оттуда книги, 
то это будет отрадней для меня, чем половина казны падишаха». Джор-
джадзе ответил: «Напиши, какие книги ты желаешь, чтобы я привез». Я 
написал и отдал ему список книг.

Через два года он принес следующие книги: «Хашийат Шейхзаде ‘ала 
ал-Кади»125 в четырех томах, «Шарх аз-Заркани ‘ала ал-Мавахиб»126 в вось-
ми томах, а также «ал-Мутаввал»127.

Когда же я захотел поблагодарить его, он сказал: «Я их привез не для 
того, чтобы получить от тебя благодарность и похвалу, а для того, 
чтобы ты наставлял людей на праведный путь и не прививал им ложные 
убеждения». Один из его приближенных добавил: «Не выноси людям фет-
ву о том, что наше имущество дозволено для них»128. Однако за меня ему 
ответил Джорджадзе, который сказал: «Так было, когда между нами шла 
война, а сейчас мы вместе и этого не может быть».

Посмотрите на заботу и помощь, которой меня окружил Всевышний Ал-
лах. Хвала Аллаху, Господу миров.

Однажды Джорджадзе спросил меня: «Сохранились ли у тебя записи о 
событиях времен Шамиля»? Я ответил: «Да, они находятся у меня дома». 

122  То есть в Темир-Хан-Шуру, ныне город Буйнакск.
123  В тексте: (جورجازي) – Джурджазе. Князь Д.Д. Джорджадзе, действительный статский совет-

ник, начальник Северного Дагестана.
124  Хаджиали ал-Чухи (1817-1877) – один из приближенных имама Шамиля, впоследствии 

письмоводитель и депутат Дагестанского народного суда. Участник восстания 1877 г. Автор истори-
ческого сочинения «Сказания очевидца о Шамиле» [Гаджи-Али, 1873, с. 1-76]; [Бобровников, 2010, 
с. 71-93].

125  Субкомментарий известного мусульманского ученого Мухйидина Шейхзаде (ум. в 951/1544 
г.) на тафсир (толкование) выдающегося мусульманского богослова Насир ад-Дина ал-Байдави (ум. 
в 1286 г.) «Анвар ат-Танзил».

126  Комментарий египетского ученого Мухаммада ал-Заркани на сочинение своего соотече-
ственника Шихабудина ал-Касталани «Ал-Мавахиб ал-Ладуния», посвященное «Сире» (жизнеопи-
санию пророка Мухаммада).

127  Сочинение по риторике известного мусульманского ученого, философа и поэта Масуда б. 
Умара ат-Тафтазани (ум. в 1322 г.).

128  То есть имущество неверных.
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– «Я хочу, чтобы ты принес их мне», – сказал он. 
– Я ответил: «Но это те записи, которые были сделаны мною во время 

войны». 
– «Да, я знаю, ну и пусть», – ответил он. 
Тогда я их передал ему, и примерно через год он вернул мне их обратно. 

До этого момента я эти записи никому не давал для переписывания, боясь 
смуты.

Однажды я надел черную чалму, которую не надевал до этого, и отпра-
вился в ней в суд. Председатель суда, брат Меликова129, пристально посмо-
трел на меня, но ничего не сказал130. Если бы они вдруг выразили недо-
вольство, я готов был сказать им: «Согласно нашей религии, кадий селения 
должен носить черную чалму. Вы же назначили меня кадием Дагестана, 
поэтому я решил ее надеть».

В другой раз Сараджев позвал нас к себе и передал некоторые вещи, 
сказав при этом, что это подарки от сардара131. А мне вдобавок дал еще и 
золотые часы. Тогда я сказал: «Мне достаточно было и тех подарков, а 
часы не нужно мне дарить, так как их нельзя носить согласно нашей ре-
лигии». На что он ответил: «Возьми часы на память, а носить их тебе не 
обязательно»132.

Мой товарищ Хаджи‘али (л. 7б) часто советовал мне, чтобы я носил 
одежду, в которой принято ходить служащим. Когда же я из подаренной 
ими формы сделал себе большую накидку, то Хаджи‘али обратился к 
председателю суда Запорожченко и сказал, что Мухаммадтахир сделал 
себе из той формы плащ (накидку), тем самым давая понять, что у него 
на сердце. Тогда Запорожченко сказал: «Мы не смотрим на одеяния, а 
смотрим на деяния». С тех пор Хаджи‘али перестал делать мне замеча-
ния.

Он также рассказывал, что однажды между высоким начальством за-
шел разговор обо мне, в ходе которого задались вопросом: «Кто этот че-
ловек, который работает в нашем суде и не носит нашу форму»? Тогда  

129  В тексте: (مليكوف) – Миликуф. Князь К.И. Меликов, надворный советник, брат начальника 
Дагестанской области, председатель Дагестанского народного суда в 1869-1871 гг.

130  В период имамата Шамиля, как следует из приведенного выше предписания кадиям, от жи-
телей требовалось, чтобы «носили чалму размером в три-четыре локтя соответственно состоянию». 
Увидев Мухаммадтахира ал-Карахи в чалме, К.И. Меликов мог заподозрить его в неблагонадежно-
сти.

131  Надобно полагать, что здесь под «сардаром» следует подразумевать российского наместни-
ка на Кавказе.

132  Согласно предписаниям шариата, мужчинам запрещается носить какие-либо изделия из 
золота.
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Джорджадзе ответил: «Он был бы дервишем по всем четырем религиям, 
если бы не закрашивал седину хной»133.

В другой раз Запорожченко сказал мне: «Мы знаем, что некоторые из 
вас притворяются перед нами, но мы делаем вид, что не замечаем этого. 
И больше всех среди вас в этом преуспевают люди образованные. Ты же 
обращаешься с нами так, как будто мы твои братья по религии». Он так-
же сказал, что падишах любит богобоязненных из числа мусульман, а не 
нечестивцев.

Однажды он обратился ко мне со словами: «Сколько всего мне бы хоте-
лось тебе рассказать, если бы мы понимали язык друг друга».

В другой раз, когда они наградили меня серебряной медалью, я обратил-
ся к председателю суда: «Я желал бы вместо медали получить в подарок 
чалму». На что он ответил: «Не подобает так говорить, потому что эта 
награда была от падишаха по просьбе наместника. Но ты не обязан ее 
носить».

После этого, когда мне вручили золотую медаль, я пришил к своей чал-
ме ленту от обеих медалей белого и черного цвета134.

Мои товарищи (т.е. члены суда), за исключением председателя суда, вы-
разили недовольство этим. И я был готов сказать им, что самое достойное 
из того, что мы (т.е. мусульмане) надеваем, – это чалма. И поэтому я при-
крепил к ней ленту от медали, подаренной падишахом.

И если бы я повесил эту медаль себе на шею, то благочестивые мусуль-
мане сказали бы: «Этот склонился в сторону религии христиан. И они 
склоняют всех тех, кто приближается к ним, на свою сторону». Тем са-
мым сердца мусульман отворачиваются от подчинения воле падишаха. И в 
угоду его политике я поступил именно так.

В другой раз до меня дошло, что известному шейху Абдуррахману ас-Су-
гури135 наибом был сделан запрет на общение и встречи с людьми. Тогда я 
пошел к Джорджадзе и сказал ему: «Я слышал о том, что Абдуррахману 
ас-Сугури запрещено читать проповеди людям. Однако он не призывает 
людей к чему-либо, наносящему ущерб падишаху. Если вы будете посту-
пать подобным образом, то сердца людей, исповедующих ислам, будут 
отчуждаться от вас, и они невзлюбят политику падишаха».

133  То есть окрашивание бороды хной в рыжий цвет является предписанием Сунны, и тем са-
мым Мухаммадтахир ал-Карахи подчеркивал свою принадлежность к исламу.

134  К тексту сделана приписка рукой Хабибуллаха, сына Мухаммадтахира ал-Карахи: «Вернее, 
желтого цвета. Когда отец умер, я снял те ленты с его чалмы и вложил их в конец данной книги».

135  Абдуррахман ас-Сугури – крупнейший дагестанский ученый-богослов, шейх накшбандий-
ского тариката. Идейный вдохновитель восстания 1877 г. и отец четвертого имама Мухаммад-хаджи 
[Магомедова, 2010]).
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Мои слова вызвали у него недовольство, и он спросил: «Встречался ли 
ты когда-нибудь с хаджием Абдуррахманом»? Я ответил: «Я его не видел 
с тех пор, как Шамилю было нанесено поражение». Тогда он сказал: «Я 
донесу твою просьбу до Сараджева». И через некоторое время дела шейха 
Абдуррахмана наладились по милости Всевышнего Аллаха.

Когда я решил вернуться домой в первый раз, то я попросил (л. 8а) дрож-
ки136. Я сказал: «Я хочу эти дрожки, даже если понадобится заплатить 
за них все жалованье, которое вы мне даете». Однако они не дали на это 
добро. Сейчас я предполагаю, что они думали, будто я хочу взять эти дрож-
ки за счет казны. Мне же они были крайне необходимы, так как я тяжело 
переносил дорожные тяготы и лишения по пути домой и обратно [в суд]. 
Когда я прощался со старшим, он сказал: «Мы надеемся, что Всевышний 
Аллах вернет тебя к нам вновь в полном здравии».

На обратном пути мой верный друг Хаджимухаммад ал-Унсукулуви137 
нанял мне дрожки за 20 манат138. И я почувствовал большое облегчение 
для своего тела. С тех пор, уезжая домой или возвращаясь обратно, я всегда 
нанимал дорожную телегу.

Видя подобные мои поступки и, осознав, что меня совсем не интересу-
ют материальные блага, они проявляли почтение ко мне и мой авторитет 
среди них возрос139. Вплоть до того, что председатель суда не заставлял 
меня ставить свою печать на решениях, вынесенных по адату. А до этого, 
по их закону, по лагалось ставить печати всех членов суда на всех решени-
ях, вынесенных в суде как по шариату, так и по адату.

И когда я обратился к ним с просьбой позволить мне покинуть занима-
емую должность, они попросили указать моего преемника. О чем будет 
сказано далее. Хвала Аллаху, Господу миров.

В 1290 г.х. (1873 г.), по прошествии более четырех лет с того момен-
та, как я начал работал у них, я написал письмо такого содержания: «Я 
уже стар, и силы покидают меня. И я прошу у вас разрешения остаться 

136  В тексте: (درشكه) – дурушки. Автор использует кальку с русского языка. Дрожки – легкий 
четырехколесный открытый рессорный экипаж на 1-2 человек.

137  В тексте: (حاجمحمد الانصكلوي). О нем не удалось выявить какие-либо сведения. Его нисба ука-
зывает на происхождение из крупной аварской общины Унцукуль, ныне в составе Унцукульского 
района Республики Дагестан.

138  В тексте:(مناة) – манат. Автор использует кальку с русского языка от слова монета, подразу-
мевая под ним рубли.

139  К данному месту в тексте, рукой Хабибуллаха, сына Мухаммадтахира ал-Карахи сделана 
приписка: «Однажды, когда я посетил шейха Абдуррахмана хаджи ас-Сугури, он мне сказал: «Рус-
ские, зная справедливость и благочестие твоего отца, вряд ли согласятся принять его отставку с 
должности судьи».
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дома». На что от них пришел ответ: «Мы бы желали видеть тебя рядом с 
нами. Однако если ты хочешь остаться дома, то ты вправе поступить 
так, как пожелаешь. Мы просим тебя, чтобы ты указал нам того, кто бы 
смог заменить тебя на твоем месте здесь». Тогда я написал им, что таким 
человеком я вижу Газимухаммада ал-Бацади140 или Абдулхалима ас-Сугу-
ри141. Они выбрали Газимухаммада ал-Бацади.

Эти строки были написаны мною, чтобы каждый размышляющий и раз-
умный, прочитав их, знал, что в основе благополучия и бараката лежит ис-
кренность в словах и делах по мере возможности, а также избежание лести 
и вероломства, алчности и властолюбия.

Не думай, что достоинство и почет являются плодами, которыми можно 
полакомиться, не испив прежде чашу горечи сполна.

Я же, перешагнув седьмой десяток жизни, нахожусь в добром здравии 
и живу, довольствуясь землями моих отцов и теми благами, которыми ода-
рил меня Всевышний из казны христианского государства. При этом я не 
прилагал для этого никаких усилий и не питал особых надежд и желаний.

Так передается: «Воистину счастлив тот, кто является мусульманином 
и, наделенный достаточным пропитанием, довольствуется этим». В книге 
«ал-Хисн ал-хасин»142 сказано: «О Аллах, сделай обильным мое пропита-
ние на старости лет, когда жизнь моя подходит к концу».

Самой великой милостью, которой меня наделил Всевышний Аллах, 
(л. 8б) заставив меня произнести со знанием значения оба свидетельства о 
том, что «нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Му-
хаммад является его посланником!» Затем из числа великих благ, которыми 
Всевышний одарил меня, является то, что мое сердце никогда не уклоня-
лось от религии ислама, соблазнившись подарками от них143.

Хотя они окружали меня своим вниманием и заботой, и даже сейчас, в 
1293 г.х. (1876 г.), правители этого времени относятся ко мне благожела-
тельно и обращаются со мной как с самым дорогим для них человеком. 
Вплоть до того, что этим мы выделяемся среди наших соплеменников, хотя 
и не про являли особого усердия в службе и не старались добиться от них 
снисхождения.

140  Газимухаммад сын Абдуллы ал-Бацади – выходец из общины Бацада, ныне в составе Гуниб-
ского района Республики Дагестан. Участник восстания 1877 г., был отправлен в ссылку.

141  Абдулхалим ас-Сугури – известный ученый-богослов, один из активных участников восста-
ния 1877 г., «из числа тех, кто возглавлял совет (машвара) той смуты». Был приговорен к казни через 
повешение [Мусаев, Шехмагомедов, 2011, с. 162; Мусаев, 2012, с. 143-147].

142  Сборник молитв и преданий, взятых из хадисов. Сборник составлен Шамсаддином Мухам-
мадом б. Мухаммадом б. ал-Джазари аш-Шафии (ум. в 1333).

143  То есть от представителей царской администрации.

PC
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Вся хвала Всевышнему Аллаху, ведь все это мы получили лишь благода-
ря Его величайшей милости. Он пречист и вечен.

Затем в 1294 г. (1877 г.) из-за клеветников и лгунов из народа и мили-
ции, утверждавших, что русское командование не располагает силами для 
поддержки гарнизона, располагавшегося в крепости Гуниб, поднялась со-
гратлинская смута144. Последствием этого явились великие и ужасные беды 
и испытания, выпавшие на долю видных людей этого края. Часть из них 
была повешена, другие были арестованы и высланы в Сибирь. Их семей-
ства также были отправлены вслед за ними.

Некоторые люди начали поговаривать, будто бы и меня могут коснуться 
такие же беды и лишения. Мои друзья стали беспокоиться о моей участи, 
однако сам я пребывал в надежде на то, что все эти напасти обойдут меня 
стороной. Ведь до сих пор Всевышний Аллах уберегал меня от испытаний 
в моей религии и мирской жизни в это [смутное] время и одаривал бесчис-
ленными явными и скрытыми благами.

Все же чувство беспокойства не покидало меня, потому что даже те, 
кто превосходил меня в знаниях и обладал большим благочестием и дру-
гими достоинствами, были подвергнуты лишениям. И начиная с месяца 
зуль-хиджа (ноябрь 1877 г.) беды эти усиливались и подступали ко мне, а 
людская молва и страхи близких преумножались, оттого что каждый день 
подобных мне высылали в Сибирь.

Так продолжалось до середины месяца сафар (февраль 1878 г.), пока не 
пришло известие о том, что падишах освобождает всех пленников. И на 
самом деле, часть из тех, кто был арестован и сослан, вернулись обратно на 
родину145. И это также по милости Аллаха, который властвует над людски-
ми сердцами и управляет всеми делами. И вся хвала Ему. И когда черный 
дым смуты рассеялся, воцарились мир и покой.

Дочь нашей дочери смогла избежать участи быть сосланной вслед за 
своим отцом Абу-Бакром лишь благодаря стараниям благословенного наи-
ба Алихана ал-Авари146. Да поможет ему Аллах и впредь в добрых делах.

144  В тексте (فتنة ثغور) – «фитна Сугур». Примечательно, что если многие дагестанские учены-
е-богословы характеризовали это восстание как газават, борьбу с неверными, то Мухаммадтахир 
называет его смутой между мусульманами [Гасанов, 1997; Айтберов, Дадаев, Омаров, 2001; Гаса-
налиев, 2009].

145  В 1878 г., в честь победы в русско-турецкой войне, была объявлена амнистия для части 
высланных горцев. 

146  Наиб Алихан ал-Авари – царский офицер и чиновник военно-народного управления Да-
гестанской области. Родился в 1820 г. в семье состоятельного хунзахца Гусейна. После продолжи-
тельной военной службы в качестве офицера Дагестанского конного полка, в 1879 г. был назначен 
наибом Тленсерухского участка. Вышел на пенсию в 1884 г. и до самой смерти жил в Хунзахе. Был 
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(Л. 9а). Удивительно то, как Всевышний Аллах оберегает меня той за-
ботой, которой Он окружил мою особу в эти смутные времена. Все это по 
милости и щедрости Его, без всякого с моей стороны участия в этом, и 
несмотря на мою немощность.

Тебе вся хвала, мой Господь Всемилостивый, одаряющий нас всеми бла-
гами и прощающий нам.

У кого же искать прибежище верному рабу, если не у Господа своего, 
ведь Ты Господин всего сущего!

Если Ты помилуешь нас, то это свойственно Тебе, а если Ты прогонишь, 
то некому нас защитить.

Кружусь я перед дворцом Господина своего, надеясь, что он вскоре ус-
лышит мои молитвы и ответит мне.

Ты дал нам жизнь, и Ты забираешь наши души, и все превратится в прах, 
кроме Творца всего Сущего.

Так обрати ко мне свою милость и дай мне умереть на пути Твоего лю-
бимого Пророка147.

На этом все. И я живу надеждой на то, что Всевышний Аллах, подобно 
тому как одарил меня явными и скрытыми благами на этом свете, так же 
осчастливит меня в предсмертный час и в Судный день я не буду опозорен 
перед всеми за те грехи, что были совершены мною: «Как же страшен 
тот день, в котором, я надеюсь, Властелин будет справедлив по отноше-
нию ко мне».

О, Аллах, сокрой наши недостатки и огради нас от ужасов в обоих ми-
рах. И все благое от Аллаха, Он Всемилостивый и Всепрощающий. Да бла-
гословит Аллах и приветствует господина нашего Мухаммада, весь его род 
и всех его сподвижников всякий раз, когда Ему будут возносить хвалу его 
послушники, а отступники будут пребывать в своем заблуждении. «Пре-
чист твой Господь, Господь величия. Превыше Он того, что Ему приписы-
вают!» (Коран 37:180).

Завершилось написание в месяце сафар ал-хайр 1295 г. (февраль 1878 г.).

[После колофона автобиографического сочинения ал-Карахи, в рукопи-
си содержится приписки, сделанные Хабибуллахом, сыном автора. В них 
содержатся важные сведения о последних днях жизни выдающегося уче-
ного, вследствие чего, полагаем целесообразным дать их перевод]:

отцом генерал-лейтенанта, губернатора Тифлиской и Кутаиской губерний, Максуда Алиханова, а 
также полковника Кайтмаза Алиханова – известного соратника Нажмудина Гоцинского.

147  Эта часть сочинения написана автором в виде назма – стихотворной формы, получившей 
широкую популярность в Дагестане.
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«Родился отец, да помилует его Всевышний Аллах, в 1224 г. (1809), а ушел 
из жизни в среду 22-го числа месяца зуль-хиджа 1297 г. (27 октября 1880 
г.), на восходе солнца. Ему было 73 года. Да соберет его Всевышний Аллах 
вместе с теми, кого он любил, в раю! Амин! Удивительно то, как отец был 
почитаем всеми. Даже наибы наместника Мамалав148 и Закарйа149, а также 
старшина Ханкалав ат-Телетли150 передавали ему приветствие. А Мамалав 
просил также прочесть за него ду’а. Хотя никогда не видел моего отца.

(Л. 9б доп.) Будучи смертельно больным, отец обратился ко мне со сло-
вами: «Я был диван-бегом в Шуре возле начальства против моей воли, и 
я не пошел к ним работать ради их жалованья. До того, как отправиться 
к ним, на руках у меня было 30 туманов серебром151. После моей смерти 
подели их между тобой и сестрами». И затем повелел еще при жизни отде-
лить указанную сумму от остальных денег.

Также он сказал: «Оставшуюся сумму израсходуй на общее благо. Я 
ведь не знаю, являются ли эти деньги дозволенными, так как я получил их 
за то, что находился рядом с ними, и не знаю также, являются ли они недо-
зволенными, ведь я не исполнял эту работу по собственной воле».

Я поступил так, как повелел отец, и я не знаю, каким было количество 
оставшейся части денег, знаю только то, что сумма была большая».
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148  Мамалав из Чоха (1822-1883) – один из первых офицеров-дагестанцев российской армии, 
вышел в отставку с производством в полковники в 1881 г.

149  Закария Нахибашев (1824-1887) – выходец из с. Чох, в Имамате занимался артиллерией и 
инженерной деятельностью, впоследствии занимал должности наиба Андалялского и Анцух-Капу-
чинского наибств.

150  Ханкалав ат-Тилитли (ТIелекьа Гьанкалав) – потомок чанков, истребленных в свое время 
Кебедмухаммадом из Телетля (выжили Шамхал и Гьанкалав). В 1877 г. был назначен сельским стар-
шиной за помощь в подавлении восстания [АхIмадов, 2005, с. 50].

151  То есть 300 рублей.
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КЪАРАХЪА МУХIАМАДТIАГЬИР

ХIАЛКIВАНАГIАН ХЬВАДА-ЧIВАДИ 
ЛЪИКIЛЪИЗАБИЯЛЪУЛ БИЦУНЕБ ТIЕХЬ

Перевод с русского на аварский язык:
Д.М. Маламагомедов.

(ТI. 1а). Гьаб тIехь хъваялде дир гъира базабуна хIажи Абу-Бакр ал-ГIай-
макиясул «МажмугI ал-авбаш»1 абураб цо гьитIинабго асар цIалиялъ. Гье-
динго «ал-Минан»2 абураб тIехьалда жаниб хъван батараб жоялъги. ТIаде-
гIанав Аллагьас нилъ киналго Жиндирго гъорхъи гьечIеб гурхIел-рахIму 
камун тогеги, гьединго нилъер хьвада-чIвадиги, калимабиги пайда гьечIез-
даса гьаругеги. Хадуб ссалат-салам лъеги МухIаммад(с.т.гI.в.) аврагасда, 
гьесул асхIабзабазда, агьлу-хъизамалда. Амин, амин, амин!

«Ал-истислахI» (битIизабиялде хIаракат бахъи) абураб рагIиялъ «ал-ис-
тифсад» (хвезабизе хIаракат бахъи) абураб рагIиялъе гIаксаб магIна кьола. 
Гьелъулги магIна ккола хIалкIварабгIан къадаралъ лъикIлъи гьабизе хIара-
кат бахъи абураб.

(ТI. 1б). Аллагьасул цIаралдалъун байбихьула, дунялалда Жив муъмин-
забаздаги капураздаги гурхIулев, ахираталда гIицIго муъминзабазда гуро-
ни гурхIуларев3. 

Салат-салам лъеги бищун берцинал гIамал-тIабигIатаздалъун Алла-
гьас жив вижарав нилъер саййид МухIаммад (с.т.гI.в.) аварагасда, гьесул 
агьлу-хъизамалда, асхIабзабазда, гьединго киналго аварагасда нахърилълъ-
араздаги. 

1  Дагъистаналъул машгьурав гIалимчи Абу-Бакр ал-ГIаймакиясул (1711-1791) инсанасул гIа-
мал-хасиятаязул жинда жаниб бицунеб бицунеб асар. Гьебго асаралда жаниб гьес рицунел руго 
жиндирго гIумрудулги къокъалго баянал. Бал.: [Гизбулаев, 2005.]

2  «Ал-Минан ал-Кубра» (гIараб – المنن الكبرى) – машгьурав бусурбабазул гIалимчи, супий имам 
аш-ШагIраниясул(1492-1565) асар. 

3  Басмалаялъул, жиндие хиси гьечIеб, кьучIаб магIнаялъе цо-цо гIалимзабаз батIайиса таржама 
кьолеб буго: «ЛъикIаб гьабизеги квешаб тезеги къувват гIицIав Аллагьасдаса буго, Жив кIудияв ва 
гIакъилав», -абун. 
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Гьелда хадуб.
Гьаб буго къокъабго баян ТIадегIанав Аллагьас дие малъа-хъавалъе ва 

ракIалде щвеялъе кьуралдасан, жидерго хьвада-чIвадиялдаги, нийатаздаги 
тIад жал ургъун пикруги гьабулел, бажарабгIан къадаралъ гьел ритIизари-
зеги жудеца хIаракат бахъулезе жиб квербакъулеблъунги букIине. Гьединго 
божи буго заман-бакI цIехечIого, лъикIлъи бокьуларезул бадибчIваядасаги 
жал хIинкъуларел, захIмалъи-къварилъабаз жудее квал-квал гьабулареблъ-
иялдаги ракIчIчIарал, жудодаго бажарулеб жо билъанхъизабулезе жиб ку-
мекалъе букIинин абун. РитIухълъиялъе мустахIикъав гьечIо гьединав гьев 
чи, жинда цо пуланаб ищ тIубанго камилгьабун, бажаруларин абун, бажа-
рулебгIаги жо гьабичIого толев чи. Аллагьас Къуръаналда жаниб абулеб 
буго [магIна]: «Дуца дурго лъикIлъабазул бице, квешал рахъалги рахче!». 
«Дуца Аллагьасе шукру гьабе, дуе гьабураб гурхIел-рахIмуялъухъ» – абун 
(Къуран 93:11)4.   

«Ваамма нуж Аллагьасул нигIматазул рикIкIен цIехезе лъугьани, гьелъ-
улъ нужеда хIал кIвезе гьечIо» [Къуран 61:18].

ГьитIинаб къоялдаса нахъего Аллагьас дир ракI ритIухълъиялде рокьи-
ялъулги, зулмуялде рокьукълъиялъулги цIезабуна. Дида бихьани ялъуни 
рагIани, цо пуланав чияс цогиясдехун ритIухъаб ищ гьабунин абун, гьел-
даса дун цIакъ воххула, дир рекIее гьелъ кIудияб асар гьабула. Гьелъул 
гIаксалда, дида бихьани, ялъуни рагIани, цо чияс цогидасдехун зулму гьа-
бунин, яги гьесдехун тIекъаб ищ лъугьанин – дир гьелда кутакалда ццим 
бахъуна. Дица бажарараб къадаралъ хIаракат бахъулаан жинда тIад зулму 
гьабулев чиясе гьеб зулму нахъчIвазе кумак гьабиялда5. Аллагьасе рецц 
буго гьединаб божилъиги, сахаватлъиги дие кьуралъухъ.

Гьединго Аллагьас дие кьурал нигIаматаздаса ккола гьитIинаб къоял-
даса нахъе гIелму тIалаб гьабиялде дилъ букIараб гIищкъу, хIатта цо-цояз 
абулеб букIана «дуе гIелму цIализе санагIалъи ккеларин, эбел-инсул цохIо-
го бугеб лъимер букIиналъ»6, – абун. 

4  Гьанибги, гьалдаса хадубги Къураналъул айатал рехсезе руго М.-Н. ГIусмановас гьабураб 
Къураналъул таржамаялдаса [Къуран, 2011].

5  ХIакъикъаталдаги МухIамадтIагьир халкъалда гьоркьов машгьурав вукIана жиндир ритIухъ-
лъиялде бугеб рокьиялдалъун, ракIбацIадлъиялдалъунги. Гьелъие нугIлъи гьабула Гъазигъумекиса 
ГIабдурахIманил гьадинаб биценалъги: «ЦIулдаса супий МухIамадтIагьир вуго Къарахъ гIалимза-
базда гьоркьов бищун жив вацIадав, гIелмуялда гIамалги рекъарав, бищун жив диналдаги божулев, 
Аллагьасукьа хIинкъулев, рищватаздасаги жив рикIкIадав, ритIухъав гIалимчи. Гьелъие гIоло гьев 
Шамилиеги цIакъ вокьулев вукIана». Бал. [Абдурахман из Газикумуха, 1997, гь. 80]

6  Гьаниб авторасе абизе бокьараб жо буго, магIарухъ росдал гIадаталда рекъон эбел инсул 
цохIого вугев васасда тIадаб букIана гьезие магIишат-яшавалъул рахъалъ кумак гьабизе. Гьединлъ-
идал гьесие гIелму цIализе санагIат рекъоларого букIанин абураб. 
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ГIагараб росулъ дица цIалун рагIалде щвезабуна гIадатлъун букIараб 
«ал-Джами» тIехьалде швезегIан цересел гIелмиял тIахьал7. Гьелдаса хадуб 
дица хъизанги гьабуна. Цинги дица «кверчIел ккуна» Гьунухъа гIалимчи  
Дибир-ХIажиясул (къ.с.)8. ГIуpaб къадаралда диего гIелму швезегIан дица 
гьесулгун бухьен хвезе течIо, цо чара гьечIеб къваригIелалъ дове-гьани-
ве ине ккараб заман малъичIого. Цодагьаб заманаялъ гьев устарасда цере 
дунгун цадахъ цIалулел рукIана МухIаммад-Афанди Ярагьиясул9 (къ. с.) 
кIиявго вас. Дун гьелгун кIудияб адаб-хIурматалда вукIунаан. Гьелда хадуб 
саликиназул10 цояс абулеб букIана «дуда сверухъ цо хасаб, инсанасул гуреб-
гIадаб бербалагьи бугин», – абун. Дидани гьеб Ярагъиясул баракат батилин 
ккола, гьесул кIиявго васасдехун дир букIараб адаб-хIурматалъулги, ракI-
бацIцIадаб бербалагьиялъулги, гьудуллъиялъулги хIасил. 

Цинги, дир устар ХIажи-Дибирас Аллагьасул бищун ТIадегIанаб рукъ-
алде сапар бухьун хадуб11, мударрис хIисабалда дун ахIана НицIовкIра12 
росулъе. Цинги дица гьениб яшав гьабуна дирго буголъиялда гIейги гьа-
бун, машгьурлъиялде яги боцIи-малалде щибго къасдги гьабичIого, кигIан 
дир хъизамалъул «ратIлида рукъалаби разе кколеб хIал букIаниги»13.

Гьеб заманаялъ дун Гъазигъумекиса устар Жамалудинихъе(къ.с)14 хь-
вадулаан. НицIовкIра росдал жамагIаталъул хIакъикъияб къагIидаялъ 
ракIчIун букIана дида, дир диналдехун бугеб ракI-ракIалъулаб рокьиялде 
ва ритIухълъиялде балагьун. Цо нухалъ МахIмуд-ханас15 дир хIакъалъул 

7  Гьаниб бицен гьабулеб тIехь ккола Дагъистаналда жиб машгьураб, бусурбабазул гIалимчи 
ва шигIручи ГIабдурахIман ал-Джамияс (1414-1492) Ибн ал-ХIаджибил «Ал-Фаваид ад-Дийаийа» 
(«Ал-Кафия») абураб нахIвиялъул тIехьалда тIад гьабураб шархI. Бал. [Мусаев, 2008, гь. 242; Гад-
жиева, 2011, гь. 130-134]. 

8  Гьунухъа ХIажи-Дибир (хв. 1860) – гьанжесеб ЧIарада районалъул Гьунухъ росулъа пикъ-
гьи гIелмуялъулъги гIараб мацIалъулъги машгьурав бергьарав гIалимчи. Гьединго гьев машгьурав 
вукIана мадрасаялъул мугIаллим хIисабалдаги. МухIамадтIагьир гIадин гьесул матагIилзабилъун 
рукIана гьадинал машгьурал гIалимзаби: ГIурадаса МуртазагIали, Алкъадаралдаса ХIасан. Бал. 
[Назир ад-Дургели, 2012, гь. 94]. Гъазигъумекиса ГIабдурахIманица гьев «Къарахъ пакъигьазда 
гьоркьов бищун къадруявлъун» рикIкIунев вуго [Абдурахман из Газикумуха, 1997, гь. 81]. Гьунухъа 
ХIажи-Дибирас жигараб гIахьалъи гьабула эркенлъиялъе гIоло Къапкъазалъул халкъаз гьабураб къ-
еркьеялъулъ. Гьес гIахьаллъи гьабула 1837-абилеб соналъ ГIашилтIа ккараб рагъулъ, гьединго хадур 
ккарал рагъазулъги. 1845-абилеб соналъ гьев асирлъуде ккола, цинги нахъа эркенги гьавула. ХIа-
жи-Дибир хадусел рагъазулъ чIвала. Гьев чIвайгун МухIамадтIагьирица гьесде къасида(марсийа) 
гьабула. Гьев вукъараб бакI мухIкан гьабун лъазабизе кIвечIо. Бал. [МухIамаднабиев, 2010, гь. 133].

9  МухIамад ал-Йарагъи (хв. 1838 с.) – накъшубандияб тIарикъаталъул шайих, имам Гъази-
мухIаммадилги Шамилилги насихIатчи, Къапкъазалъул рагъул идеолог. Бал. [Мусаев, Закарьяев, 
2015. Гь. 44-55]

10  «Ас-салик» – гьаб рагIул магIна гьабизе бегьула, «мюрид, ритIухъав чи», –  абун.
11  ХIежалде ун хадув абураб магIна
12  НицIовкIра – гьанжесеб Лак районалъул тумазул росу. Росу реххун тун, чIваднал хут1ун руго.
13  Гьалъул магIна буго –  кигIан цIакъ хIажалъи букIаниги абураб.
14  Гъазигъумекиса Жамалудин (хв. 1866) – накъшубандияб тIарикъаталъул шайих, имам Шами-

лил рухIияв эмен ва вакьад. Бал. [Назир ад-Дургели, 2012, с. 101].
15  Гъазигъумекдерил ханзабазул цояв, дагьабго заманаялъ Гъумекдерие жинца бетIерлъиги гьа-

бурав.
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гьездехун абуна: «Нагагь гьав [МухIаммадтIагьирица] жив авараг вугин 
абуни, нуж асда божизеги ругин».

Гьеб букIана Шамил (къ.с.) (тI. 2а) АхIулгохIда сверун ккун вукIун, хва-
сарлъун Чачаналдехун араб заман16. 

Нахъияб соналъ Дъагъистаналде бачIана кIудияб ракъдаллъи17. Ракь 
бакъвана, гьелдаса баракат-гьарзалъиги лъугIана. Гьебмехалъ, квен-тIе-
халъе жо бича-хисун босизе дун ЦIадахIариве18 ине ккана. Гьеб букIана 
тIоцебесеб нух, ТIадегIанав Аллагьас даран-базар гьабун квен-тIехалъе 
жо балагьиялде ниж ккезарураб заман. Гьебги ТIадегIанав Аллагьасул 
гурхIел-рахIмуялдаса буго. 

Гьеб соналъ гьавуна ХIабибуллагь19. Гьелдаса хадуб Чачаназул рахъалъ-
ан Шамилил къуват-гуч, къадру-тIадегIанлъи борхизе байбихьана. Гьеб 
заманалъ дицаги ТIадегIанав Аллагьасда гьарулеб букIана имамасул пача-
лихъалъул ритIухълъи Къарахъеги щвезабе, нижеда тIад наиблъун Гьочоса 
ГIабдурахIман20 ккезавеян абун. Нижехъ наиблъун тун хадуб, гьесул чIчIей, 
тахбакI букIана Кьорош21 росулъ. Цинги дун гьевгун дандчIвана. КигIан дун 
гьесдаса гьитIинав вукIаниги, гьев дир инсудасагицин кIудияв вукIаниги, 
дица гьесда абуна: «ХIакълъунго мун жанив вугеб рукъ байтул-малалъул 
боцIи жанибе бакIарулеб бакI буго. Гьединлъидал, щиб кканиги, дуца бай-
тул-малалъул боцIи дурго боцIигун жубазе биччагеян». Гьес дир малъа-хъ-
ваял къабул гъаруна, жиндирго гIагараб росулъе нахъвуссинегIан гьезиеги 
хилиплъичIо. Цинги гьес дун, дир пикруго цIехечIого, Кьорош росдал къа-
дилъун тIамуна. Кинниги Аллагьасул къадаралдаса ворчIизе дида бажаричIо.

16  АхIулгохI бахъиялъул рагъ халатбахъана 1839 – абилеб соналъул 13 июналдаса, гьебго со-
налъул 22 августалде щвезегIан. 

17  1840-абилеб соналъ ккараб кIудияб ракьдаллъи сабаблъун Дагъистаналъул халкъазде кIуди-
яб ракъи тIамун букIана. 

18  Даргиязул ЦIадахIариб боялъул бищун кIудияб росу. Гьанжего гIадин, цебе заманаялъги гье-
ниб кIудияб базар букIана.

19  ХIабибуллагь гьавураб сон 1840-абилеб сон буго. Гьеб соналъ, АхIулгохIги тун имам Шамиль 
жиндирго мюридзабигун цадахъ Чачаназул рахъалдехун уна. Дургелиса Назирица МухIамадтIагьи-
рил васасул хIакъалъулъ гьадин хъвалеб буго: «МухIамадтIагьирил вукIана ХIабибуллагь-хIажи абу-
рав вас. Гьев вукIана бажари-тавакал бугев, жинда гIезегIан гIелмабиги лъалев лъикIав гIалимчи. 
Гьев хвана 1339(1921) соналъул жумадулахир моцIалъул ахиралда, бакъаникакил ахирияб ракагIа-
талъул ахирияб рукугIалда – жинда Аллагь гурхIаги. ХIабибуллагьил вукIана цо вас Абу-Бакр (Абу-
бакр) абурав, живги эменгIадав гIелмабазе гIемер лебалав, унго-унгояв гIалимчи. Эменго гIадин 
гьевги хвана 1339 соналъ. Аллагь гурхIаги гьезда» [Назир ад-Дургели, 2012. Гь. 118-119].

20  Гьочоса ГIабдурахIман(?) – машгьурав гIалимчи, имам Шамилгун цадахъ кьеркьарав гье-
сул божарав гьалмагъ. Имаматалъул заманалъ Къарахъ мухъалъул бетIерав хIаракатчи. Гьев гьавуна 
гьанжесеб ЧIарада районалъул Гьочоб росулъ. Къапкъазалъул халкъаз эркенлъиялъе гIоло гьабураб 
къеркьеялъулъ гьес гьабуна жигараб гIахьалчилъи. 1847 соналъ гьев наиблъиялдаса гIодов тола хе-
рав, ригь арав чи вукIиналъ. Гьелдаса хадув гьев хIалтIана мугIаллимлъун, Къарахъ наиблъиялъул 
муптилъунги мухIтасиблъунги (мухIтасибасул ихтияр букIана Имаматалда жанир рукIарал хъу-
лухъчагIазул хьвада-чIвадиялда ва халкъалда гьоркьоб шаргIалъул ахIкамал кьварун тIуразариялда 
хадуб халкквей). Бал. [Дадаев, 2009, гь. 130-132].

21  Кьорош – гьанжесеб ЧIарада районалъул (Къарахъ бо) магIарулазул росу.
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Цинги дие цIакъ бокьун букIана наиблъун Гьунухъа НурмухIаммад22 
тезе. Гьелъул хIакъалъулъ диналъе ритIухъав цо лъикIав дир гьудулас 
абуна дида: «Дида ракIалде ккола, НурмухIаммад наиблъун тун хадуб, ну-
жер цоцадехун бербалагьи хисилин» – абун. Щибго гIиллаго гьечIого, гьес 
абухъе ккезеги ккана. Гьев наиблъун тун хадуб, гьесулги гьесул лъикIав 
гьудул Нурасул Дибирилгунги23 букIараб данделъиялда дица гьесда абу-
на: «Киналго хIакимзабазул гъалатIал гьезул боцIи-магIишаталде бугеб 
рокьиялдаса руго. Байтулмалалъул боцIи дуца хIалтIизабизе бегьула дуего 
бокьухъе, ва амма, кинниги дуца гьеб дурго боцIигун жубазабугеян». Гьеб 
дир насихIаталда элги разилъана. 

Гьелдаса хадуб, наиб НурмухIамадил изнуялда дица, диего бокьун Кьо-
рош росдал къадилъи тана. Цинги цодагьаб заманалдасан КъебедмухIа-
мадил24 гьариялда рекъон, къадилъи гьабизе гьес дун ТIелекье25 витIулев 
вукIана. Кинниги дун гьеб хIалтIи тIаде босизе разилъичIо ва рокъове 
нахъвуссана. Дагьаб заман гьоркьоб иналдего наиб НурмухIамадица дида-
са тIалаб гьабуна Гьочоб росулъе къадилъун ине. Гьелъул хIакъалъулъ дун 
ана имамасухъе ва гьесда гьадин гьикъана: «Наибзабаз къадизабазул ишал 
жидейго бокьухъе хьвадизаризейищ бегьулел?! Дуца дие изну кье рокъов 
чIчIезе, ялъуни амру гьабе дидаго бихьухъе дагIбадулазда гьоркьоб хIукму 
билъанхъизабизе. Дица наибасе щибго квалквал гьабизе гьечIо, щайгурелъ-
ул гьелъул хIасилалда жамагIатазул ишазе къварилъи-зарар ккезе бегьула». 

22  Гьанжесеб ЧIарода районалъул Гьунухъа ГIумарил МухIаммадил вас НурмухIаммад. Къа-
рахъ наиблъун вукIана 1847-1852 сс. Югалъулаб Дагъистаналде гьабураб рагъулаб сапаралъул хIа-
силалда наибасул хъулухъалдаса гьев гIодов тола. [Дадаев, 2009. Гь. 265-266]. Гьесул зонода хварав 
сон бихьизабун буго – 1282(1859) с. Ваамма Багинуса ШугIайб Апандиясул «Табакъат ал-Хвад-
жакан ан-накъшбандийа ва садат маша’их ал-Халидийа ал-МахIмудийа» абураб тIехьалда жаниб 
НурмухIаммад хвараб сон бихьизабун буго 1302(1884) сон. 

Гьев имам Шамилгун вукIана Гъуниб магIарда, гIахьаллъана ахирисеб рагъда. Гъуниб бахъ-
ун хадуб, Имаматалъул хIалги гIодобкъиндал, НурмухIаммад цо чанго моцIалъ Темир-Хан-Шура 
округалъул цо росулъ асирлъуда вукIана, цинги эркен гьавуна. Гьокьоб гIемер заман иналдего Нур-
мухIаммад хвана, вукъун вуго гIагараб росулъ. Гьесул хоб буго жиндирго эмен ГIумарил МухIама-
дилалдаги вацгIал Дибир-хIажиясул ХIажиясулалдаги аскIоб. Бал. [МухIамаднабиев, 2010, гь. 141, 
143]. Гьесул эмен ГIумарил МухIамад вукIана Къарахъ машгьурал гIалимзабадаса цоявлъун. Гьев 
гьавуна 1240 гьижрияб соналъ / 1783 – гьедин хъван буго зонода тIад. Хвараб сон лъазабизе кIвечIо. 
Бал. [МухIамаднабиев, 2010, гь. 131]. 1886 соналъ гьарурал Гьунухъ росдал хъизаназул сияхIалда 
рехсон руго НурмухIамадил кIиго васасул цIарал – ГъазимухIамад (гьав.1841 с.) ва МухIамад (гьав. 
1853 с). Гьел хъвай-цIализе лъалеллъунги рихьизарун руго. 

23  Къарахъа Нурасул Дибир –Кьорошиса гIалимчи. Гьев гIаскаралъул бетIер х1исабалда рех-
солев вуго 1847-абилеб соналъ Даниял-бекица МухIамадтIагьирихъе хъвараб кагътилъ. [Образцы 
арабоязычных писем, 2002, гь. 100].

24  ТIелекьа КъебедмухIаммад – Къапкъазалъул имаматалъул кIудияв динияв ва сиясияв хIара-
катчи. Эркенлъиялъе гIоло Капкъазалъул халкъаз гьабураб кьеркьеялъулъ гьес жигараб хIаракат-
чилъи гьабуна. Гьесул хIаракатчилъиялъе чанго цоцада данде кколарел, батIи-батIияб къимат кьолеб 
буго гIалимзабаз. БатIи-батIияб заманалъ гьев хIалтIана мудирлъунги наиблъунги. 

25  ТIелекь – гьанжесеб Шамиль районалъул бищун кIудиял росабаздаса цояб, Шамилил наиб 
КъебедмухIаммадил ватIан.
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Имамас дие цинги гьадинаб жаваб кьуна: «Дуца хIукму къотIе Къуръаналъ 
малъухъе»26, – абун. 

ГIемер заман гьоркьоб иналдего нижеда тIад наиблъун тана Даниял-бек27. 
Имамасул амруялдалъун дие «муптий» абун цIар кьуна. Даниял-бекилгун 
букIараб тIоцебесеб дандчIваялда дица гьесда абуна: «Дун духъе гьоболлъ-
ухъ вачIун хадуб, дур кванил столалда нахъа дун гIодов чIезе вуго, ваамма 

26  1844 соналъ имам Шамилица Дагъистаналъул киналго къадизабахъе ахIиялъул кагъат хъ-
вала. Гьелда жаниб имамас жудерго хIалтIулъ къадизабаздаса тIалаб гьабулеб буго хассал ва гIам-
мал гIумрудул суалазулъ шаргIалъул къанунал мухIкан гьари. Шамилил заманалда гьеб ахIиялъул 
букIараб кIудияб кIварги кьочIое босун, нижер хIукму ккана гьеб ахIиялъул тIубараб таржама кьезе:

«Ассаламу гIалайкум, киналго Дагъистаналъул жамагIатазде! Аллагьасул цIоб-рахIмат лъеги 
киналго диналъул вацазда, гIалимзабада ва жамагIатазда. Цинги хадуб. Гьал руго къадизабазеги цо-
гидазеги гIакълаби ва малъа-хъваял. 

Къадияс жиндирго вилаяталда ругел чагIаздасан гьадийат босизе бегьиларо. Гьединго гьес ин-
кар гьабизе ккела гьоболлъи квана-гьекъеялдасаги. Хъулухъалдеги чи восизе бегьиларо гьесул ра-
зилъи-тIалаб цIеххечIого. Къадиясул хъулухъалда вугев чиги, кьуричIого, живго къадилъун вугев 
росулъ вукIине ккела. ХIалтIиги реххун тун дагьаб заманалъцин нахъе ине бегьиларо цо цIакъго 
кIвар бугеб, чара гьечIеб гIиллаялъ гурого, гьебмехалъ аниги бищун цIиккIун цо анкьалъ.  ХIаким-
чияс закаталъул боцIудасаги щибгIаги жо жиндиего босизе бегьиларо. Гьесда тIадаб буго къол щу-
ябго как жамагIалда цадахъ базе. Гьес хал гьабизе ккола мажгиталда жаниб чияс дунялалъул калам 
гьабунгутIиялдаги, как ахIулеб мехалъ киналго руцIун какихъ гIенеккиялдаги. Цоги гьесда тIадаб 
буго балугълъиялде рахарал чагIазда диналъул ва шаргIалъул киналго ахIкамал малъи. Такъсирал 
ишал гьукъиялъе хIаракат бахъи. Чи хвараб рокъов иш гьечIого гIемераб заманалъ чIечIого рукIин. 
Цо росдал жамагIат гIадатазда рекъон цоги росулъе гьадияталги, квен-тIехги босун инчIого рукIин. 
Хварасул гIагарлъиялъе бачIараб сайгъат-салам къабул гьаби гьукъи. ТIаде рачIарал чагIи хварасул 
рокъоре щибгIаги сайгъат-салам гьечIого иналде кIвар гьаби. Къадиясда тIадаб буго гьаб тIадехун 
рехсараб къанун цIуничIев чиясе кьварараб жаза гьаби.

Цоги, къадиясда тIадаб буго бесдалазул магIишаталъул тIалабалъе гIадилав къайим тезе. Щиб 
бугониги ижараялъе босулезе гьеб жамагIаталда билълъанхъараб мухь чIезаби. Бесдалазул магIи-
шат гьел къураб дарам гьабун бичизе гьукъи. Нагагьлъун гьединаб, гьел къураб даран гьабунтун 
хадуб, шаргIалда рекъон гьеб хIакъикъияб гуреблъун рикIуна, гьелъул жавабиявлъунги бесдаласул 
бищун цевесев гIагарав чи вукIине вуго. Къадиясда тIадаб буго вакъпуялъул ракьал ижараялъе кье-
зе, гьеб заманалъ чIезабураб бакIалъулаб багьаялда рекъон. Гьес хIаракат бахъизе ккола лъималазе 
жиндир заманалда сунат гьабиялъе. Нагагьлъун росулъ цогIаги чияс щибгIаги жо бикъани 50-го ко-
пекалдаса жиндир багьа цIикIкIараб, къадиясда тIадаб буго гьев чи хехго наибасухъе витIун туснахъ 
гьавизе. Туснахърукъги букIине ккола жаниса жиб къачIараб, туснахъчи жанисан лъутиларедахъ 
щула гьабураб. 

Нагагьлъун ригьнадаса йиххарай, ялъуни рос хварай чIужугIаданалъе цIидасан ригьнаде ине 
бокьани, магьари лъелалде цебе, къадиясда тIадаб буго гьей гIадан ригьин бихханин лъабцIул гье-
дизайи. Гьелдаса хадубги, шаргIалъ чIезабураб заман ун хадуб гурони магьари лъунгутIи. Гьал рех-
сарал къануназухъ гIинтIамичIони, нилъеде батIи-батIиял, лъугIел гьечIел пасалъаби тIамизе руго. 
Къадиясда цоги тIадаб буго халкъалда Къуръаналъул калам битIун(махражалда) цIализе малъи. 
Щибаб къоялъ вагIза гьаби, росдал гIадамаз цаби чуриялда, щивасул ресалда рекъон лъабго-ункъго 
натI бугеб чалма ботIрода къаялъул низамалда хадуб балагьи. 

Жеги къадиясда тIадаб буго ахIичIого чияр бакIалде ине рекъараб гьечIин абун малъи. Рокъоре 
жанире лъугьун хадуб чара гьечIого хважаинасе салам кьезе тIадаб бугин абун малъи. 

Боголил (щуабилеб) какдаса хадуб росулъ сверизе гьукъараб буго. ХIукму къотIизе къадиясул 
изну гьечIо, цин цебеккун букIине кколеб цIех-рех гьабичIого. ХIукмуги букIине ккола шаргIалъул 
ахIкамазда мугъчIвараб. 

Къадизабада тIадаб буго ярагъгун рагъазулъ гIахьаллъизе, хIухьбахъиязул заманалда как базе, 
сапаралъ унаго киназдаго рагIилетIахъ зикри бачине». [Народно-освободительная борьба, 2005, гь. 
500-501].

27  Илисуялдаса Даниялбек (Даниял СултIан) – Илисуялъул султIанаталъул ахирисев хIаким, гIу-
рус армиялъул генерал-майор. 1844 соналъ гьев Шамилил рахъалдехун вачIун наибасул, цинги му-
дирасул хъулухъалда хIалтIана. Гьев вукIана имамасул боржарал чагIадаса цоявлъун. Гьединго гьев 
кколаан имамасул вас ГъазимухIаммадил вакьад. Кинниги гьесул хIаракатчилъиялъе батIи-батIиял, 
цоцада жал данде кколарел къимат кьолеб буго гIалимзабаз. Хасго гьесде гIайиб гIунтIизабулеб буго 
гьев хиянатчи вукIанин, гьесул гIурусазул рахъалде ине къасд букIанин абун.
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мун нижер росулъе вачIун тун хадуб дида тIадаб гьечIо дуе гьоболлъи гьа-
бизе», – абун. Дир каламалда гьев тIубанго разилъана28. 

Гьебмехалъ дунги нижерго ЦIулда росдал къадилъун чIана, батIи-батIиял 
росабалъе кагътал ва чапар витIизе гьенисан санагIат букIиналъ29. Гьеб зама-
наялъ нижер росдал гIадамаз дир амруялда нахърилъун, жамагIатги разилъ-
ун Кьолонуб абураб хъала базе байбихьана гIемераб сурсатги хIалтIизабун30.

ХIажи-Дибирил вас ХIажияв31 наиблъун вугеб заманалда, нижеца гье-
нир хъала балеб бакIалде хIалтIизе ахIун рукIана сверухъ ругел росабазул 
киналго бихьинал. 

28  Гъазигъумекиса ГIабдурахIманица жиндирго тIехьалда жаниб, къадизаби тей ва гьезда тIа-
дал ишазул хIакъалъулъ бицунеб бетIералда жаниб гьадин бицунеб буго: «Муптиясул ихтияралда 
гъоркь вукIана цо чанго къади. Гьел(къадизабадаги) гьесдаса (наибасдаса) гьоркьоблъи букIунаан 
цо кинаб бугони захIматаб суал роцIинабиялда хурхараб. Наибас гьезие жаваб гьабулаан жиндирго 
лъаялдаги бажариялдаги рекъон. Щибаб наиблъиялда цо муптий вукIана. ЧIейги гьесул букIунаан  
наиб жанив вугеб росулъ. Щияв къадиясул чIейги цо хассаб росулъ букIана. Гьезухъе гIадамал 
рачIунаан цо щибгIаги дагIба-рагIиялъул суалал роцIинаризе. Къадиясул хIукмуялда рази гьечIев 
чиясул ихтияр букIана муптиясухъе ине. Къадиясдаги муптиясдаги тIадаб букIана багIбадулазул 
суалазе ритIухъаб хIукму къотIизе» [Абдурахман из Газикумуха, 1997, гь. 86].

29  БукIине бегьулеб жо буго МухIамадтIагьирица ЦIулда чIеялъе изну боси, Даниял-бекидаса 
рикIкIад чIеялъе гIоло. ЦIулда чIей квеялъе гIиллаги букIана гьениб муптиясул ишал тIуразаризе 
бигьаяб букIинги, Къарахъ боялъул бакъулъ букIинги, гьенисан цогидал росабалъе кагътал ва чапар 
витIизеги санагIат букIинги.  

30  Къапкъазалъул имаматалда гъорлъе унеб гьеб вилаяталда хъалаби ралаго дандчIвалел рукIа-
рал захIмалъаби ракIалде щвезарулел руго ЧIар-Билканаялъул рагъулаб округалъул хIаким Д.Г. Ор-
белиница Къапкъазалъул хассаб корпусалъул начальникI генерал-лейтенант В.И. Гуркохъе хъвараб 
«Югалъулаб Дагъистаналъул ахIвал-хIал» абураб лъазабиялъулъ: «….Кьенсерал цIакъ рахIатхун, 
рази гьечIого руго жудор хIакимзабадаса. Гьел балагьун чIчIун руго гIурус гIаскар бачIиналъухъги, 
гьезул тIоцебесеб бергьенлъиялъухъги Даниял-бек рехизе. Гьеб битIараб букIин лъала Даниял-бе-
кил хIакимлъиялда гъоркь ругездаги. Ахираб заманалъ гьезда кигIан гIакъуба-къо бихьараб гьесул 
амраби тIуразарулаго, кигIан сурсат хвезабураб цо хъала балаго: цо роол занаманалъ мугъалъ гамачI 
баччиялъул ва бакIаб хIалтIи гьабиялъул хIасилалда 200-гIанасей чIужугIаданалъ лъимер реххана» 
[РГВИА, Ф. 846. Оп. 16, д. 6597, тI. 15-16. Копия].

31  Къарахъа ХIажияв – (наиблъи гьабуна 1852-1859 сс.) Къарахъ бодул наиб. Гьавуна гьанжесеб 
ЧIарода районалъул Гьунухъ росулъ. Гьес наиблъиялдаса хисана жиндирго вацгIал НурмухIамад. 
Гьев вукIана тIадехун нилъеца рехсарав Гьунухъа ХIажи-Дибирасул вас, Къарахъа МухIамадтIагьи-
рил мударрис. Гьаб бакIалдаса хадуб гьесул цIар рехсезе буго Къарахъа ХIажияв абун. Гъазигъуме-
киса ГIабдурахIманица гьесул гIумруялъул хIакъалъул гIадинал кIвар бугел баянал загьир гьарун 
руго: «Къарахъисезе нухмалъи гьабулев вукIана, Аллагьасукьа жал хIинкъулел машгьурал гIалим-
забазул ирсилав Къарахъа НурмухIамад. Гьев хун хадуб гьесул бакIалда тана гьесулго гIагарав – хIа-
лимав, хIеренав, сабурав, сахаватав гIалимчи ДибирхIажиясул вас ХIажияв. Гьесул ритIухълъиялъги 
гIелмуялъги имам асир гьавун вукIана. ХIажияв вукIана цIакъ ракIбацIцIадав инсанлъун, гьелъие 
нугIлъи гьабула гьадинаб хIужаялъ. Цо нухалъ имамасул хазиначи ГIоротIаса ХIажияс гьесухъе цIу-
низе кьун рукIана меседил гъуршал, нахъе кьейин абизегIан цIуни къотIиялда. Гъуниб магIарде уна-
го хазиначи кинабго имамасул хазинаго цадахъ Къарахъ хутIула. Къарахъисезги кIуядисезги гьеб ха-
зинаялъул цо бутIаялда тIад кверщел гьабула. Гъуниб талавур гьабунтун хадуб, Шамилги жиндирго 
хъизангун Темир-Хан-Шураве витIидал, хазиначияс ХIажиясда доб 500 меседил гъуруш нахъбусси-
набеян амру гьабидал, гьес гьебго сагIаталъ гьеб нахъбуссинабула. Гьелдаса хадуб хазиначияс гье-
дун абулеб букIана, «гьел гъуршал жанир ругеб таргьа ХIажияс рагьун жанив ваккунцин ватIичIин», 
– абун [Абдурахман из Газикумуха, 1997, гь. 66]. Ангъидаса гIалимчи Халилица жиндирго тIехьалда 
хъвалеб буго, гьев ХIажияв имамгун цадахъ Гъуниб вукIанин, цинги гIагараб росулъ чIанин абун. 
Гьелдаса хадуб, 1877-абилеб соналъ букIараб багъа-бачариялъул г1ахьалчи хIисабалда гьев асиргьа-
вун Гьокьохъеб Россиялде витIула. Гьелдаса хадуб гьесул гIумруялъул хIакъалъулъ щибго лъазабизе 
кIвечIо. Нижер х1исабалда, ХIажияв хун вуго ссылкаялда[39]. 
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(ТI. 2б). Ваамма гьеб хъала бай расги хIажатгьечIеблъун ккана. Хьул 
буго ТIадегIанав Аллагьас ажру-кири гьечIого теларин киналго гьенир 
хIалтIаралщинал, щивасул нияталде балагьун.  

Даниял-бекил гIаскаралъул бетIерлъун Нурасул Дибир тун хадуб, 
цо живго вугев бакIалда дица гьесда абуна: «Гьаб байтулмалалъул бо-
цIуда гьоркьов мун вацIадавлъун вукIаян». Цинги гьес дида гьикъана:  
«ГьанжелъизегIан гьабуралда шиб дица гьабилебан?»  Дица гьесие жаваб 
гьабуна: «Цебе гьабураб кIочон те, ваамма гьанжеялдаса нахъе ракIбацI-
цIадавлъун вукIа», – ян. Гьелда гьевги тIубанго разилъана. 

(ТI. 2б тIадежубай I). Дун муфтилъун вугебгIан мехалъ дица дидаса ба-
жарарабщинаб гьабуна. ХIаракат бахъана нижер нухмалъиялда гъоркь бу-
геб вилаяталда закат32 бихьизабурал чагIазда гьоркьоб шаргIиял къануназ-
да рекъон бикьиялъул иш рукIалиде ккезабиялъе. Жеги дица цIакъбахъана 
хассал, диналда данде кколарел борчалдаса мажгитал рацIцIад гьариялъе, 
мажгиталъуб гьукъараб ва гьел хъуб гьарулеб жо гьениб жаниб бикьичIого 
теялъе. Дица мажгитазда жаниса нахъе росизаруна хьитал лъезе гьарурал 
кьагъаби ва гьелда релъарал цогидал хIажат гьечIел жал. Гьукъана къади-
забазе мажгиталда жанир рукъзал къачIай ва гьениб жаниб мутагIилзабаз 
яшав гьаби. Гьеб кинабго цохIого къагIидаялъ захIмалъулеб букIана къа-
дизабазеги гIадатияб халкъалъеги. Напсалъе хирияб, ругьунаб, жиб гIадат-
лъун билълъараб жо тезе гьезие цIакъ захIмалъулеб букIана, хатта жудерго 
чурхдуздаса цо лага къотIулеб бугеб гIадин. 

Цоги дица гьадинаб низам33 чIезабуна, рагъда ругезул хIажатазе бо-
цIи-малалдаса бахъулеб бутIа бечедал, ресалда ругел чагIазухъа гурони бо-
сичIого теялъе.  

Цо нухалъ, жинда Аллагь гурхIаяв ГIуриса гIалимчи ШугIайбица34 дие 
гьадинаб насихIат гьабуна: «Дуца дурго хъулухъалда хурхарал суалал щай 
дандраларел, ай мушавара гьабулареб, нужерго чIахIиял, къадру-къимат 
бугел мугIалимзабигун»? Гьелъие дица гьадин жаваб гьабуна: «Дица гьезул-
гун мушавара гьабула дидаго ричIчIуларел, лъаларел суалазул. Ваамма дица 
гьезулгун мушавара гьабуни дида мухIканго лъалел суалазул, гьезги диде лъ-
алелъул гIаксалда ишара гьабуни, дица гьез малъаралда гIамалги гьабуни, 
дун кколев гьечIищ дида лъалелъул гIаксалда хIалтIулев чилъун. Гьез абу-
ралда нахъвилълъинчIого дица дирго лъаялда нахъвилъун хIукму къотIани, 

32  Закат – бусурбабазда жиб тIадаб ресукъал, мискинаб халкъалъе диналъ бихьизабураб бутIа.  
33  ЦIикIкIарасел бусурбабазул халкъазда гьоркьоб гьеб рагIи «къанун, гIадлу-низам, къагIида» 

абураб магIнаялда тIибитIун буго.
34  Гьанжесеб Шамиль районалъул ГIуриб росулъа гIалимчи. Дургелиса Назирица хъвалеб буго, 

ГIуриса ШугIайб машгьурав гIалимчи вукIанин абун [Назир ад-Дургели, 2012, гь. 69].
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гьезул дидехун ракIхвей лъугьине бегьула». Цинги ШугIайбица абуна: «Мун 
витIарав вуго», – ян. 

Цоги нухалъ Даниял-бекил чуял кваназарулев чияс бицана дида, жинца 
гьесул [Даниял-бекил] чуял закаталъул боцIул лъабил бутIаялдасан квана-
зе гьарулин абун. Гьелъие жавабалъе дица абуна: «Гьеб гьукъараб пиша  
бугоян». Цинги Даниял-бек хIинкъана ва дида цIехана: «Мугьажиразул35 
чуял кваназаризе бегьуларищ закаталъул боцIудасан?» – абун. Гьелъие 
дица жаваб гьабуна: «Дуца мунгоги гьелги (мугьажиралги) данде гьаруг! 
Дуда кодоб дуего гIураб къадаралда боцIи-мал буго, закаталъул боцIуде 
ккараб хIалалъ язихъги мун гьечIо», – ян. Дир рагIабаз гьев кантIизавуна ва 
гьелдаса нахъе закаталъул боцIудаса чуял кваназариги гьес тана. 

Мех-мехалъ мугьажирзабада жудодаго гьоркьоб, ялъуни мугьажирасда-
ги бакIалъуласдаги гьоркьоб дагIба ккун тун хадуб, Даниял-бекица диде-
хун абулаан: «Дие бокьилаанин, рес рекъанагIан, дуца цо пуланав чиясул 
рахъ кунани», – ян. ТIадегIанав Аллагьасда лъалаха, дица гьесул рагIуда 
нахъвилъун цониги хIукму къотIичIеблъи.

Цо нухалъ дунги, Даниял-бекги гьесул таржамачиги цадахъ рукIана 
гIодор чIчIун. Даниял-бекица дидехун абуна: «ГIезегIан чи чанцIулго ну-
халъ гIаскраздаса рокъоре лъутулел руго. Гьез абулебги буго тамихI гьабун 
туснахъгьари тIаса бищилин жудеца, гIаскаралда рукIун гьаб захIмалъи 
гIакъуба хIехьеялдасаян. Дие бокьун буго лъутаразухъа тамихI гьабун бо-
цIи-магIишат бахъизе, цогидал лъутиларедухъ мисаллъун жиб букIине». 
Гьелъие дица гьадинаб жаваб гьабуна: «МискинчагIазухъа боцIи бахъизе 
дур щибго ихтияр гьечIо», – абун. Гьеб суалалда тIасан дидаги гьесдаги 
гьоркьоб кIудияб бахIс ккана, цинги тIарамагъада гьес абуна: «Цо гьитIи-
набгIаги нух батизе рес гьечIищ гьелъие?», –  ян. Дицаги жаваб кьуна: 
«Гьелъие кинабгIаги нух гьечIоян». Цинги гьес буюрана гIаскараздаса лъ-
утарал мискинчагIи туснахъ гьареян, бечедал чагIи боцIи-магIищаталдаса 
махIрум гьареян36.  

Нагагьлъун чи разияб, гьесие данде кколеб хIукму къотIун тун хадуб 
дица абулаан «гьеб наиб Даниялил баракат бугин», кьварараб тамихI гьа-

35  Мугьажир абураб рагIиялъ гIараб мацIалдаса таржама гьабуни «цIияб бакIалде гочарав чи» 
абураб магIна кьола. Къапкъазалъул имаматалда мугьажиралин абулеб букIана эркенлъиялъе гIоло 
гьабулеб къеркьеялъулъ гIахьаллъи гьабиялъе гIоло жудерго росу-ракьги тун Имаматалъул ракьалде 
гочарал чагIазда. 

36  Шамил имамасда хадув халквезе тарав (пристав) А. Руновскияс гьадин хъвалеб буго: «ГIар-
цудалъун гIакIа бахъиялъул низам имам Шамилица анцIгогIан соналъ цебего 1851-1852 сс. тасдикъ 
гьабун букIана. Гьеб низамалда рекъон гIарац бахъиялда цадахъ туснахъгьариги хIалтIизабулеб 
букIана. Туснахъалъул болжал къояздалъун гуро рикIкIунеб букIараб, сардаздалъун рикIкIунаан. 
Щибаб туснахъалда, яги гвандиниб бараб сордо рикIкIун 20 копеек гIарцудалъун бахъулаан. ГIар-
цул къадар наибзабаз чIезабулаан» [Руновский, 1862, гь. 330].

PC
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бураздаги абулаан «гьаб шаригIаталъул гIадлу дуда данде бугоян» – абун. 
Гьеб кинабго дица гьабулеб букIана тIад тарав хIакимасдаса ракIбуссун, 
халкъ цояб рахъалде цIан инилан хIинкъун.  

Дица киданиги, балъго яги тIатун, хIилла-рекI гьабичIо халкъалде-
хунниги тIад тарав хIакимасехунниги – бусурманав вукIа, капурав вукIа 
батIа гьавичIо. Дица дирго бищун цевесев чиясеги ихтияр кьечIо гьере-
си-тIекьлъи гIумруялде бахъинабизе, чиярасулги хьул къотIизабичIо 
ритIухълъи чIчIезабиялъе. Тушманасдаги гьудуласдаги дица бихьизабуна 
ритIухълъиялъулъ гьуинлъиги, гьересиялъул кьогIлъиги. Киданиги дица 
гьерсида нугIлъи гьабизе течIо ва гьересияб гьа базе тIалъичIо. Дун кида-
го ракIбацIадав вукIана диргун гIакълу дандбазе аскIор рачIаралгун. Гье-
динлъидал диргун гIакълу дандбазе рачIунаан ритIухълъи бокьарал чагIи. 
Амма гьереси ритIухъ гьабизе, жидеего бокьа-бокьараб гьабизе къваригIа-
рал чагIи дица аскIоре къазе толароан. Аллагьасе рецц буго гьелъухъ.

(ТI. 2б. 2 тIадежубай). Дица киданиги дирго мурад, пикру хIал гьабун 
хьвадизабулароан дихъ цIалулезда ва, дир хIисабалда, гьезие пайда бугеб 
жо гурони гьездаги абулароан. Дица киданиги какил ишазулъги, хутIба37 
гьабиялъулъги тасамахIлъи ккезе течIо, гьелъие бищун мустахIикъав кида-
го цевеги вичалаан38. 

ГIелмиял суалазда тIасан цогIаги чигун дун бахIсалде лъугьунароан, 
хасго, дир хIисабалда, хIакъикъат дир рахъалда гьечIеблъиги лъалаго. 
Дица диргун бахIсалде лъугьарасул хIакъикъатги гIадахъ босулаан, гьелда 
жанибги ТIадегIанав Аллагьасул разилъи батана дида. ДагIбадулазда гьор-
кьоб рекъел-маслигIатги дица хIалица гьабизабулароан, гьезул разилъи 
гьечIого. Гьединаб лъугьа-бахъиналда гьоркьове дунго инчIого рекъел-мас-
лигIаталъе цойгидал чагIи ритIулаан. 

Дица киданиги хIукму къотIичIо дир гIакълуялда жиб рекъолареб, 
гIелму-лъай гьечIеб, жагьилаб хвелги гьабун. Гьеб буго гвенд, гIемери-
сел къадизиби жинда жанир кколеб, цинги гьезул чIахIиялги гIисиналги 
ахIдола: «Ибн ХIажар, Инб ХIажар»39, – абун. Гьебго заманалъ, щив чи 

37  Гьаниб рузман балелде цебе гьабулеб хутIбаялъул бицунеб буго. 
38  ШаргIалда рекъон жамагIаталда цеве вахъун рузман (как) базе бокьарасе (имамлъи гьабизе 

бокьарасе) рихьизарун руго хассал шартIал. Аслияб шартIлъун гьединав чиясе буго гIелмуялъул 
даража.

39  Гьаниб бицен гьабулеб буго АхIмад ибн ХIажар ал-Гьайтамиясул исламалъул пикъгьиялъ-
ул «ТIухIпат ал-МухIтаж» абураб асаралъул. Гьебги ккола имам ан-Нававиясул «Мингьаж ат-ТIа-
либин» абурал тIехьалда тIад гьабураб шархI. Гьеб асар Дагъистаналда цIакъ машгьураб букIана 
живго авторасул (Ибну ХIажарил) цIаралда гъоркь. МухIамадтIагьирие гьаниб абизе бокьун буго, 
цо щибгIаги лъугьа-бахъиналъе хIукму къотIулаго гIалимзабаз жудерго гIелмияб даража бихьиза-
бизелъун мугъчIвай гьабулеб букIанин бищун машгьурав бусурбабазул гIалимчи, шапигIияб мазгьа-
балъул мухIакъикъ Ибн ал-ХIажар ал-Гьайтамиясул хIалтIабазде абун. 
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вугониги жудохъе (гIалимзабахъе) вачIун цо кинабгIаги суалгун, жудода 
элъие жавабги лъалаго40, гIелму-лъай гьечIеб, жагьилаб хвелги гьабун, гье-
ресияб нугIлъи-гьаялдаги нахърилъун шаргI къотIула ижмаялдаги41, Ибну  
ХIажаралдаги жиб данде кколареб. Гьединго гьел хIинкъула жудорго лъа-
ялда нахъги рилълъун битIараб хIукму къотIизе, гьерситIа нугIлъи гьабу-
лезул мурадалъухъ балагьичIого. 

Дица тIадехунги рехсон букIана дир ритIухълъиялде бугеб рокьиялъул-
ги, зулмуялде бугеб рокьукълъи-тушманлъиялъулги, лъидаса гьеб бачIунеб 
батаниги, ва лъил рахъалде гьеб буссинабун бугониги.  Муптилъун вукIа-
го, дица цогIаги чи ялъуни жамагIат рази гьаричIо гьезие бокьухъе, хасго 
гьезие бокьарав къади ялъуни бетIер теялдалъун42. Дир гIумруялда жаниб 
дида жеги дандчIвачIо тIадехун рехсарал гIузрабаздаса рацIцIад ругел ча-
гIи. Гьеб кинабгоги Аллагьасул дидехун бугеб гурхIел-рахIмуялдаса, ку-
мак-бербалагьиялдасан буго, кигIан дун гьелъие мустахIикъав гьечIониги. 
Аллагьасе рецц буго гьелъухъ! 

Цо нухалъ лъикIав, гъваридав, вагIза-хабаралъе жиндир махщелги бугев 
цо гIалимчиясда дица абуна: «Дидаса цебеккараб гIелмуги, бегIераб пагь-
муги, пасихIаб берцинаб мацIги букIаго, (тI. 3а) кьучIаб[шаргIияб] рагIиял-
даса кьуричIого щай нуж чIоларел? Нуж щай битIараб ва кьучIаб рагIиял-
да нахърилълъунарел, нужедаго халкъги божизе, гьелги нужеда нахърилъи-
не?», –  ян. Гьелъие гьес гьадинаб жаваб кьуна: «Мун баладасаго битIараб 
нухдаса кьуричIого унев вуго, халкъги дур рагIабазда божулеб буго. Ниже-
ца нижер напсал гьедин ругьун гьарун гьечIо, гьединлъидал халкъги гьанже 
нижеда божулел гьечIо, кигIан хIакъикъияб битIараб нижеца бицаниги ва 
гьеб цIунизе лъугьаниги», – ян. ХIакъикъаталда, гьес бицараб уяб буго.

Цо нухалда дица цо наиблъун вугев лъикIав гIалимчиясда абуна: «Дуда 
рекъараб гьечIо къадиясул ишал тIаде росизе, хасго судалъул дагIба-къе-
цазда гьоркьове жувазе», – ян. Гьелъие гьес гьадинаб жаваб гьабуна: «Дица 
гьедин гьабичIони, халкъ дидехун буссине гьечIо», – ян. Амма гьединаб гьеб 
гIамал цIакъ диналъ какараб буго. БитIараб нухдаса ине ТIадегIанав Алла-
гьас кумек гьабеги! 

Кинабго байтулмалалъе бачIараб гьенибе босараб ва кьураб жо къал-
микье босун хъвалеб букIана дица. Муфтиясул хъулухъалдаса гIодов тун 
хадуб дица гьел хъвай-хъвагIаял Даниял-бекихъе кьуна. Гьес абуна: «Це-
беккун гьадинаб хIисаб лъицаниги гьабулеб букIинчIоян». 

40  ШаргIалда рекъон кин букIине кколебали жудода лъалаго – абураб магIна.
41  Ижма (гIараб. – Иджамаʼ) – шаргIияб хIукмуялда киналго гIалимзабазул разилъи. Пикъгьи 

гIелмуялъул цо гIаркьел.
42  МахтIутIалда «раис» абун буго – бетIер, цевехъан, нухмалъулев.
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Дун гьеб муфтиясул хъулухъалдаса нахъе ун хадубги, цо гIалим-
заби данделъараб бакIалда Даниял-бекица, доб цебе рехсон букIараб,  
гIаскаралдаса лъутарал чагIазухъа боцIи бахъиялъул суал цIигьабун цебе 
лъуна. Гьезул бищун кIудияс абуна: «Нижеца гьел гIаскаралдаса лъута-
разухъа боцIи-магIишат бахъичIого тезе гьечIо, нахъисеб рахъалда килищ 
къазабизе кканигиян»43. Гьеб заманалъ Даниял-бек хьимулаго дир рахъал-
дехун валагьана. Гьесул ракIчIараб божи букIана, диналъул суалазулъ дица 
жив рази гьавулареблъиялда. Гьесда лъикI лъалаан рец-бакъ гьабигIадал, 
къадру-къимат борхизе рихьдае гьарулел жал дие хасиятал гьечIеллъи. 

Муфтиясул хъулухъ рехун тун хадуб Даниял-бекица дида абуна: «На-
гагьлъун дуда вихьани, ялъуни рагIани дун битIараб нухдаса ун вугин, 
дуца дида гьеб лъазабе кагъат хъванниги чапар витIунниги», – ян. Гьесие 
бокьун букIана живго бетIералда вугевгIан заманалъ дица цо кинаб букIа-
ниги хъулухъ тIаде босизе, ваамма дица гьелдаса инкар гьабуна.

Цинги, ТIадегIанав Аллагьасул хIукмуялда, имамасдаги мугьажиразда-
ги цадахъ яшав гьабизе дун Даргъове44 вачана. 

Гьесдаго цадахъ, ирга гьабун цояз цоял хисулаго, гьенир яшав гьабулел 
рукIана гьесул (имамасул) мутагIилзабиги: ЦIулдаса ТIинамухIаммад45, 
Гуниса ХIажияв46, Сугъралъа Нурасул вас АхIмад47, Гьачадаса Шамсудин48, 

43  Гьениб гьоркьоб лъун букIана рагъдаса лъутаразе гьабизесеб тамихIалъул суал. ШаргIал-
да рекъон рагъдаса лъутарав чи «хIадд» кьабизе кколездасан рикIунаро. Гьединаблъун бугеб такъ-
сир кIудиял (каба`ир) мунагьаздасан ккола, ва гьелъие «тагIзир» гьабизе бихьизабун буго, имамас 
ялъуни гьес вихьизавурав божарав чияс чIезабураб къадаралда. Имам Шамилил мудир Даниял-бек 
ал-Илисувияс ва гьенир данделъарал гIалимзабаз хIукму къотIулеб букIана гьединал лъутарал чагIи 
туснахъ гьарун течIого гьезухъа боцIи-магIишат бахъиялъе. Амма МухIамадтагьир киназего, бече-
даздеги мискиназдеги, цохIого къагIидаялъ гьеб тамихI хIалтIизабиялда разилъичIо, бечедал, рес 
бугезе гьабуни гIелин абун. 

44  Даргъо росу Шамилил тахшагьарлъун букIана 1840 соналдаса 1845 соналъул июль моцIал-
де щвезегIан. Тарихалда жаниб машгьураб «Сухарный экспедициялъул» хIасилада гьеб гIуруса-
зул аскаралъ тIубанго бухIун чIунтизабун букIана. Гьебмехалъ Шамилица Ведено росдада аскIоб, 
бакIалъулаб жамагIаталъухъа бичун ракьги босун жиндирго чIчIей Веденобе бахъана, цIарги гьелда 
магIарулалъ ЦIияб Даргъо абун тана. Шамилил дурц Гъазигъумекиса ГIабдурахIманил биценалда 
рекъон «гьелъ имамасе гIурусазда бихьизабизе бокьун букIана, гьез цо Даргъо бахъаниги, жиндир 
цо чанго батIияб Даргъо бугин абизе». ГIурус пачалихъалъулал хъвай-хъвагIаязда имамасул цIияб 
тахшагьаралда цIар бихьизабун буго Ведено абун. Шамил имамасул пачалихъиял хъвай-хъвагIаязда 
ва тарихиял асаразда Имаматалъул тахшагьаралда цIар Даргъо букIанин абун бихьизабулеб буго. 
МухIамадтIагьир Къарахъиясги 1851 соналъ имамасухъе гьижра гьабун хадуб хъварал асаразулъги 
Даргъо абун хъвалеб буго [Абдурахман, ал-Газигумуки, 2002, гь. 146; Абдурахман из Газикумуха, 
1997, гь. 192; Генко, 1933, гь. 26].

45  Машгьурав Къарахъа гIалим, тIадехун рехсарав ЦIулдаса ГIабдуллагьил эмен. 
46  Гьесул хIакъалъулъ щибгIаги лъазабизе кIвечIо. Гьесул нисбаялъ бихьизабулеб буго гьев 

гьанжесеб Казбек районалъул Гуни росулъа гIалим вукIин. 
47  Гьесул хIакъалъул щибго жо лъазабизе кIвечIо. Гьесул нисбаялъ гьев гьанжесеб Гъуниб рай-

оналъул Сугъралъ росулъа гIалим вукIин бихьизабулеб буго. 
48  МахIачхъалаялда Тарихияб институталъул Бакъбаккул махтIутIазул пондалда цIунун буго 

1269 гьижрияб соналъ (байбихьана 14.10.1852 с.) Гьачадаса Давудилав МухIамадил вас Херав, гье-
сулги вас Шамсудинил квералъ хъвараб махтIутI. Гьес гьеб хъван батизе ккола живго Даргъов вугеб 
заманалъ. Къарахъа МухIамадтIагьирил китабханаялда цIунун буго Шамсудинил квералъ хъварал 
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ЦIулдаса ГIабдуллагь49 ва Абу-Бакр50. Аллагьас гьел киналго алжаналда 
данде гьареги. Амин!51 

Дица цо гьитIинаб тIанчида имамасул гьудуласде кагъат хъвана, гьеб-
ги «Мугъни ал-лабиб»52 абураб тIехьалда нахъа лъун буго. Гьеб кагътида 
дица изну тIалаб гьабулеб букIана имамасда аскIов чIеялъе. Гьелъие жа-
вабги бачIана дие адаб-хIурматалъулги рокьиялъулги жиб цIураб. Цинги 
дун ана Даргъове. Гьениб дица ункъо хаселги, лъабго рииги бахъана, дир-
го рокъоса цадахъ босараб квен-тIехги кванан, зама-заманалдаса гьобол-
лъухъ ахIун имамас сайгъатал кьолел рукIаниги. 

Имамас дир хIалбихьулеб букIана, цадахъ яшав гьабизе ахIунниги, бо-
цIи-гIарац кьунниги, хIатта гьоркьохъанлъиялъе гьудулзабиги ккун дие 
чIужу ячинецин хIаракат бахъана. Кинниги имамасул рокъоб яшав гьа-
бизе дица инкар гьабуна, гьес кьураб сайгъат-гIарацги нахъбуссинабуна, 
чIужу ячиналдасаги кьварараб къагIидаялъ инкар гьабуна. Цо мажлисал-

кIиго махтIутI (цояб пикъгьиялъул, цояб тарихияб – ГIаббасиязулги мамлюказулги пачалихъазул 
бутIрузул наслуялъул тарих жаниб хъвараб). МухIамадтIагьирил вас ХIабибуллагьил рагIабазда 
рекъон «Гьачадаса Шамсуддин вукIана инсул мутагIалим, хIалхьи бугев, гIадилав, рекIелъ, хь-
вада-чIвадиялъулъ ва ретIулеб ратIлилъ щибго чIухIи гьечIев гIалимчи». Гьес гIахьалъи гьабуна 
1877 соналъ Дагъистаналда ккараб багъа-бачариялъул. ХIабибуллагьица хъвалеб буго: «Нилъеда 
лъикI лъалеб гьеб багъа-бачариялъул заманалда Шамсудин Сугъралъ хъалаялда вукIана, гьелъие 
гIоло Сибиралдеги витIана, гьенив хвезеги хвана», – абун [ШихсагIидов, 2010, гь. 3.]. Гьочодаса 
Шамсудин абун рехсон буго гьесул цIар Дагъистан областалдаса полициялъул бербалагьиялда  
гъоркь Россия пачалихъалъул батIи-батIиял шагьаралде ритIарал чагIазул сияхIалда [ЦИАГ. Ф. 
545. Оп. 1. Д. 1473. Л. 220].  Гьебго сияхI жинда жаниб бугеб цоги документалда батIияб къагIи-
даялъ хъван буго гьесул цIар – «Гьочодоса Шамсудин Хуров огълы» абун [ЦИАГ. Ф. 545. Оп. 1. 
Д. 1473. Л. 220 об.]. Цоги архивалъул документалда хъван буго Сибиралде ритIизе Харьков ша-
гьаралде рачIарал дагъистаниязда гьоркьов Гьачадаса «Шамсудин Херов огълы», вукIанин  абун 
[ЦИАГ. Ф. 545. Оп. 1. Д. 1473. Л. 65]. 

49  Машгьурав гIалимчи, Гъуниб округалъул кади. Гьев вукIана 1877-абилеб соналъ Дагъиста-
налда ккараб багъа-бачариялъул нухмалъулезул цояв. [Хапизов, Шехмагомедов, 2019. с. 121-I33]. 
Къаяев ГIалица гьесул хIакъалъулъ гьадин хъвалеб буго: «ГIабдуллагь вукIана ЧIарода мухъалъул 
ЦIулда росулъа. Гьев вукIана машгьурав гIалимчи. 1877-аб. соналъ багъа-бачари байбихьизегIан 
гьес хъулухъ гьабулеб букIана Гъуниб округалъул судалда(къадилъун). Сугъралъ питна багъаранин 
рагIигун, жиндирго хъулухъги рехун тун, ГIабдуллагь вачIуна ГIанаде, имамасда аскIове. Имамас 
гьев кIудияб хIурматалда къабулги гьавула, гьесда мудирасул хъулухъги тIадкъан гIаскаргун цадахъ 
витIула ЦIумаде. Гьениб гьес кIванагIан хIаракат бахъула имамсул тIадкъаял ва божилъи тIубазаби-
ялъе. Ваамма, кинниги гьесда гьел тIадкъаял рагIалде рахъун тIуразаризе бажаричIо. Багъа-бачари 
гIодобкъинабун хадусала гьев пачаясул пачалихъалъулаз асир гьавула, ва цогидал нухмалъулелго 
гIадин кваридаги ван гъанкъула». Бал. [Али Каяев, 2013-2014; Мусаев, 20I2, с. 143-147]. Дургелиса 
Надирица хъвалеб буго «ЦIулдаса къади ГIабдуллагь вукIана кIудияв гIалимчи, цодагьаб заманалъ 
гьев ХIубикь областалъул къадилъун хIалтIана», – абун. [Назир ад-Дургели, 2012, с. 69].

50  БакътIерхьул Дагъистаналда машгьурав гIалимчи, диниял гIелмабазул устар. 1877 соналъ 
Дагъистаналда ккараб багъа-бачариялъул жигарав гIахьалчи. Гьеб заманалъ гьесда багъа-бачари-
ялъул бетIерасул секретарасул хIалтIи тIадкъан букIана, гьесухъго цIунун букIана имамасул му-
гьруги. Гьев ссылкаялде витIана ва гьенисан нахъвуссинчIо. Абубакр кколаан МухIамадтIагьирил 
дурцлъунги [Хапизов, Шехмагомедов, 2019. С. 121-133]

51  Рехсарал гIалимзабазул цIарал, МухIамадтIагьиридаго цадахъ, тIехьалъул ахиралда тIадежу-
бай хIисабалда хъван руго ХIабибуллагьил квералъ.

52  Гьоркьохъел гIасрабазул машгьурав тарихчи, мацIазул ва адабияталъул гIалим Ибн Гьиша-
мил нахIви гIелмуялъул асар.
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да имамас дир хIакъалъулъ гьадин абуна: «Гьав МухIаммадтIагьирица 
дир сайигъатал росизе инкар гьабулеб буго.  Цощинаб дида кодоб бугеб 
жо (боцIи-магIишат) шубгьаяб53, шаклъи бугеб бугиландай гьесда ккун 
бугеб?». Дица жаваб гьабуна: «Дица абулеб гьечIо гьеб шубгьаяб бугин, 
кинниги дун хIинкъун вуго дуца дие кьолеб жо дун гьелъие мустахIикъав 
вукIиналъ кьолеб батиларин, дун берцин вихьун кьолеб батилин», – абун54.

 Цо нухалъ имамас дие битIун бачIана нугъай кьагIазул тахтаялъул гьа-
бураб хъабарча. Гьелдаго цадахъ кагъатги букIана гьеб хъабарча дие наз-
ру55 гьабун кьолеб бугин абун хъвараб. Рокъове унаго нухда гьеб хъабарча 
дица цо нухалъ тIад ретIана, амма Даргъове нахъвуссингун имамасухъе 
нахъбуссинабуна, гьесие баркалаги, дугIаги жаниб хъвараб кагьатгун ца-
дахъ.

Рехсарал мисалаздасан имамасулги гьесул гьалмагъзабазулги ракIчIа-
на гIарцудеги бетIерлъиялдеги дир хьул гьечIолъиялда, гьелдалъун гьезул 
дидехун божилъиги цIикIкIана, къадру-къиматги борхана, хIатта имама-
сухъе унаго гьесул хъаравулзабаз дун нахъчIвачIо, хатта ханжар-рачелцин 
(тI. 3б) нахъе босулеб букIинчIо. Имамас дун жинда дандвитIун гIодов 
чIезе толев вукIинчIо, даимго жиндирго хьолбохъ чIезавулаан. Цо нухалъ 
имамасухъе щведал дида гьев ватана ЧIикIаса Ражабил МухIаммадги56 
цеве вахъун чIчIун. Дун жаниве лъугьаравго, дир хIурмат гьабун имам 
тIаде вахъана. Гьесул адабалдаса нечон, гIажаиблъун, салам кьезецин 
рекIеда ватичIо. Гьанжегицин гьеб лъугьа-бахъин ракIалде щведал, дун 
ничалъ вухIула57. 

53  Шубгьаяб – ракIчIей гьечIеб, божи гьечIеб, тIубанго хIалалъи гьечIеб. 
54  МухIамадтIагьирица байтулмалалъул боцIи хIалтIизабиялдаса инкар гьабиялъул бицунеб 

буго Гъазигъумекиса ГIабдурахIманицаги: «Аллагьасукьа хIинкъиялъул даражаялдаса букIана бай-
тулмалалъул хазинаялдаса имамас жиндие кьолеб боцIудаса инкар гьаби» [Абдурахман из Газику-
муха, 1997. С. 81]. 

55  ШаргIалда жаниб гьеб рагIиялъ милклъун бугеб жо хIурматалъе бахъи абураб магIна кьола, 
жиб Аллагь разилъиялъе гIоло гьабураб. Дагъистнаналда гIемераб заманалъ цIакъ хIалуцараб бахIс 
унеб букIана назралъул суалазда тIасан. Хасго машгьураблъун лъугьана Къарахъа МухIамадтIагьи-
ридаги ГIахъушалиса ГIали-ХIажидаги гьоркьоб букIараб бахIс. Гьезул бахIсалъул цо-цо кIвар бу-
геб хIужаби таржама гьарун басмаялда рахъун рукIана 1871 соналъ. Бал. [Полемика дагестанских 
ученых, 1871, гь. 3-40]. Назралъул хIакъалъулъ мухIканго гьабураб гIелмияб цIех-рехалъул гьаб 
хIалтIуда жаниб дагьаб нахъа бицине буго.

56  Ражабил МухIамад (1805-1859) – гьавуна ЧIикIаб росулъ (гьанжесеб Буйнахъск районалъул 
росу). Гьев вукIана Шамил имамасул бищун божи бугев рагъулав гьалмагъ. Гьел цоцада лъалаан гьитIи-
наб къоялдаса нахъе, гIелму цIализеги хьвадулаан цадахъ. 1840-1859 сс. Дагъистаналда букIараб Ди-
ван-ханаялъул кидагосев член. Шагьидлъана 1859 соналъ Имаматалъул тахшагьар Гъуниб цIунулаго.  

57  Гъазигъумекиса ГIабдурахIманил биценазда рекъон «имамасул рокъове лъугьине гIемера-
зул букIинчIо ихтияр: гьесул лъималазул, хазиначи ХIажил (бищун цIикIкIун), имамасул секретарь 
Амир-Хание, дие, Аллагьасул лагъ ГIабдурахIмание ва цо чанго имамасул цIакъго цересел чагIазе. 
Нахъиял, киналго тIаде рачIунел – щив вукIаниги щиб къваригIелалъ рачIарал рукIаниги, цо хассаб, 
гьалбадерие гьабураб рокъор къабул гьарулаан» [Руновский, 1862, гь. 2].
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Имамас тIадчIун, хIалица босизабуна дида сайигъат. Гьебги букIана дол 
лъугьа-бахъиназул тIехь дица хъвалеб заман58. Асирлъуда рукIарал гуржиял59 
эркен гьарун щвараб гIарцудасаги имамас дида бутIа босизабуна. Гьединго 
дица босана мударрислъун хIалтIулев мехалъ Даниял-бекица кьураб бо-
цIиги. 

Имамас тIаса вичIичIого, гьари бан цо хаселалъ дун жиндирго мина-
ялъул цо рокъов вахъинавуна. Имамасдаги гьесул цересел муридзабада 
яги наибзабадаги (ГIамирхан60, МуртазагIали61, Хъараниса ХIажийав62, 
Шайхил ГIабдула63 ва гь.ц.)64 гьоркьоб рагIи мекъса ккараб мехалъ, 
гьоркьохъанлъиялъе дунги ккун гьез маслигIаталъе хIаракат бахъулеб 
букIана.

Имамас кIицIул къасд гьабуна жиндирго вас ГъазимухIамадие мудар-
рислъун дун КIаратIа65 чIезавизе. Амма ТIадегIанав Аллагьас дун гьел-
даса цIунана. ТIоцебесеб нухалъ цо гIалимчияс гьеб хIалтIи жиндиего 

58  МухIамадтIагьир жиндирго бищунго машгьураб «Цо-цо Шамилил рагъазулъ, Дагъистаналъ-
ул хвалчабазул паркъи» абураб асаралда тIад хIалтIулеб заман. 

59  Гьаниб бицен гьабулеб буго имамасул асирлъуда рукIарал машгьурал, къадру борхатал гур-
жиязул ЧIавчIаваз ва Орбелиани тухумазул руччабазул. Гьел асирлъуде ккана 1854 соналъ имамас 
КIахетиялде гьабураб чабхъеналъул хIасилалда. Нахъа гьел хисана асирлъуда вукIарав имамасул вас 
Жамалудинасухъ ва 40-азарго гъуршихъ. 

60  ЧIикIаса ГIамирхан, машгьурав гIалимчи, имамасул божарав чи ва рагъулав гьалмагъ. Гьев вукIа-
на Имаматалъул тахшагьар Даргъоб кадилъун, имамасул секретарь ва мугьру цIунулев чилъунги. 

61  Нижер хIисабалда гьев вукIине ккола дов Гьигьалъа ИмаммухIаммадица жиндирго асарал-
да жаниб бицен гьабулев МуртазагIали: «Гьебмехалъ имам Шамилихъе гьижра гьабуна жидерго 
хъизаналгун цадахъ рачIана кIикъогогIанасел чIикIасезул бахIарзал. Масала: ГIамирхан – гIалим-
чи, жив битIараб нухдаса кьуруларев; гьесул мутагIил Раджабил МухIамад, гьесулги вац Испагьи 
[жиндир кьибил гIахъушалиса бугев]; МуртазагIали – жинда тIокIцIар Микьрик бугев, гьесулго 
вац МухIаммадгIали. Гьел чикIасезда гьоркьор рукIана Багил ГIиса, НурмухIаммад, Адаил ГIали, 
ХIоцо-МухIаммад, ГIалимаммад ва цогидал бахIарзал. Гьел киназго имамасда мадугьалихъ рана 
рукъзал ва гьесул бербалагьиялда ва тарбиялда гъоркь чIчIана» Бал. [Хроника Иманмухаммада Ги-
гатлинского, 2010, гь. 123-124].

62  Гьанжесеб Буйнахъск районалъул Гъарани росулъа ХIажияв. Цо заманалъ гьев вукIана Имама-
талъул тахшагьар Даргъоб кадилъун. Гьесул хIакъалъулъ Гъазигъумекиса ГIабдурахIманица гьадин 
хъвалеб буго: «Нижер росулъ, Даргъоб, къадилъун вукIана кIудияв гIалимчи, пакъигь, имамасул божа-
рав чи Гъараниса ХIажиявдибир. Имамас гьенив муптий течIо цоги вилаятазда гIадин, щайгурелъул 
гьеб букIана жибго жиндаго чIчIараб муптиясде хIажалъи гьечIеб росу. Къади ХIажиявдибир хун ха-
дуб, гьесул мутагIил ЧIикIаса ГIамирхан тана къадилъун» [Абдурахман из Газикумуха, 1997, гь. 87].

63  Шайхил ГIабдулла – имам Шамилил мурид, ЧIикIаса ЧехькIудияв ГIабдуллал вас Шайхил 
вас. ЧIикIаса ГIамирхангун цадахъ гьес гIахьаллъи гьабуна 1842 соналъ турказул СултIанасулгун 
букIараб дипломатияб вакиллъиялъулъ. Стамбулалдаса ун гьес борхана хIадж, нахъвуссунаго нух-
да хвана [Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи, 1941, гь. 151-152]. «Шайихил вас, гIолохъанав 
ГIабдулла вукIана имамасул мюридзабазда гьоркьов бищун лебалавлъун. Гьес тIуразарулел рукIана 
имамасул бищун кIвар бугел тIадкъаял» [Чиркей, 2014]. Цойги хъвай-хъвагIаяз ЧIикIаса Шейхил 
хIакъалъулъ гьадин бицунеб буго: «ЧIикIаса Шейхил хIакъалъулъ нижеда нахъа лъана гьев Кон-
стантинополалде аравлъи, гьениб гьес х1еж борхизе жиндирго документал кьураллъиги. Жаваб 
бачIине кIватIигун гьес Маккаялде хIеж бухьана, нахъвуссун вачIунаго нухда, Джиддаялда хвана». 
[Низам Шамиля, 1870, с. 4] 

64  Имама Шамилил рагъул гьалмагъзабазул цIарал тIехьалъул тIанчазул рагIалабада, батIаго, 
тIадежубай хIисабалда кьун руго.

65  КIаратIа – Бакъбаккул Дагъистаналъул росдал союзазда гьоркьоб бищун кIудияб росу. Гьан-
жесеб ГIахьвахъ районалъул тахшагьар.
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тIалаб гьабиялъ, кIиабилеб нухалъги цойги гIалимасул гьебго гьариялда  
рекъон66.  Дица гьелъухъ ТIадегIанав Аллагъасе рецц гьабула!

Цинги, ТIадегIанав Аллагьасул къадаралда рекъон гIурусазул падишагьа-
сул къуват цIикIкIиндал, цо-цо гьерсихъабаз ТIелекьа наиб МуртазагIалиде67 
дида тIасан мацIал гьарун ратана. Гьевги вихьизавун гара-чIвари гьабидал, 
гьесда бичIчIана дун гьел мацIихъабазул бугьтаналдаса вацIцIад вукIин.

Гьелдаса хадуб МуртазагIали наибасдасан дун Назаровас68 ХIубикь69 ро-
сулъе ахIана, Шамил имамасул рагъазул лъугьа-бахъиназул хъвараб тIехьги 
босун жиндихъе вачIаян. Дица КъебедмухIаммадихъе кагъат битIана «гьеб 
тIехь дица тIагIинабунин абураб жавабалдаса разилъиларода Назаров», 
– абун?  КъебедмухIаммадидаса диде жаваб бачIана, гьесие гьеб жаваб гIо-
ларин, тIехьги босун гьесухъе щвайин абун. Цинги дун тIехьги босун Наза-
ровасухъе вилълъана. Дихъа тIехьги босун гьес абуна: «ТIехьги босун мун 
дихъе вачIун вукIинчIевани, нилъеда гьоркьоб щибгIаги лъикIаб жо букIи-
нароан, гьанжеян абуни мун дир гьудул вугоян».  Гьев дунгун кIалъалев 
вукIана цо диде гIайиб гIунтIизабун гIадин, «дун гIадинав чиясда рекъараб 

66  Гьаниб бицен гьабулел гIалимзабазул хIакъалъул ГIабдурахIман Гъазигъумекияс гьадин хъ-
валеб буго: «…Гьеб росулъа (Хелекьури росу, гьанжесеб Болъихъ район) ккола цIар рагIарав гIалим-
чи Шамхалдибир, наиблъун телалде цебе ГъазимухIамадил вукIарав мударрис» [Абдурахман из Га-
зикумуха, 2002, гь.126]. КIиабилев мударрисасул хIакъалъулъ гьес гьадин хъвалеб буго: «Имамасул 
вас ГъазимухIамадил мударрислъун вукIана Муниса кIудияв гIалим ГIабдуссалам». [Абдурахман из 
Газикумуха, 2002, гь. 79].

67  ТIелекьа МуртазагIали – Шамил имамасул мудир ва наиб, КъебедмухIаммадил вац. Има-
маталъул заманалъги, гьелдаса хадубги наиблъун хIалтIана. 1877 соналъ ккараб багъа-бачариялъ-
ул нухмалъулезул цояв. Гьесул хIакъалъулъ Къаяев ГIалица гьадин хъвалеб буго: «Муртаза-ГIали 
вуго ТIелекь росулъ гьавурав, имам Шамилил наиб ва мудир Къибит-МухIамадил вац. Шамилил 
рагъазул заманалда жиндирго вац (КъебедмухIаммадго) гIадин гьевги наиблъун тун вукIана. Рагъ 
лъугIилелде цебе кIиявго вац цадахъ гIурусазухъе чIчIана. Имам асир гьавун хадуб, пачаясул хIуку-
маталъ Муртаза-ГIалие парапорщик абураб рагъулаб цIарги кьун наиблъун тана. Къибит-МухIамма-
дие пачаясул хIукуматалъ чIезабун букIана лъагIалие анлънусго гъурущ пенсия. Амма гьебмехалъги 
кIиявго вац пачаясул хIукуматалъе ритIухъаллъун рукIинчIо. Къибит-МухIаммад Муртаза-хIажил 
нухмалъиялда гъоркь Закаталаялда букIараб багъа-бачариялъулъ гIахьаллъана. Багъа-бачари бай-
бихьилелде Муртаза-хIажил чукъби данделъулаан Къибит-МухIаммадил рокъор. Гьес гьезие ба-
жарараб кумек гьабулеб букIана. Багъа-бачари байбихьараб 1877 соналъ Муртаза-ГIалица гIурус 
пачаясе жиндирго мукIурлъи гьечIолъиги бихьизабун кинабго халкъалда цебе гъажалда рукIарал 
гъеждакIичIал(погонал) тIун гIодорги рехун тIадкIанцIана.  Цинги дандечIаразул кьердеги лъугьун 
гьезул цевехъабазул цоявлъун лъугьана. Гьелдаса хадуб имамасда аскIове ГIанадеги вачIун гьесул 
гIакълучилъунги лъугьана. Гьенисан имамасул цIаралдаса дандечIаразул ишазе нухмалъи гьабуна. 
Багъа-бачари гIодобкъинабун хадуб асирлъуде ккана, цинги гIеридаги ван гъангъана». Бал. [Али 
Каяев, 2013-2014; Мусаев, 2012, гь. 143-147]).

68  Нусхаялда Назаруп абун хъван буго. Гьаниб авторас гьитIинабго гъалатI бичан буго, Гьор-
кьохъеб Дагъистаналъул рагъулав начальникI генерал-майор И.Д. Лазаревасул кьолбол цIар (фами-
лия) мекъса хъваялдалъун. Гьес жиндиего бокьун, ургъунго хъван батизеги рес буго, шай гурелъул, 
гьесдехун МухIамадтIагьирил букIана мекъаб бербалагьи, лъавукъав, жагьилав чийиланцин абулеб 
букIана гьесде. 

69  ХIубикь – Гъуниб росдал некIсияб цIар. Гьеб цIар хIалтIизабулеб букIана Гъуниб округалъул 
тахшагьар хIисабалда. XIX-абилеб гIасруялда – XX-абилеб гIасруялъул тIоцебесеб бащалъиялда 
бакIалъулал гIадамаз кIалзул хабаразулъ ХIубикьги Гъунибги батIиял бакIал рукIин рихьизарулел 
буго. Гъуниб абун абулаан магIарда тIад бугеб (гьанжесеб ТIаса Гъуниб) росуялда. ХIубикь абун 
абулаан гьанжесеб Гъуниб районалъул тахшагьар бугеб бакIалда.
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букIанин цевего жиндихъе зияраталъ вачIинеян», – абун. Дица, дида гIай-
иб гьечIолъи бихьизабизе, вачIинчIого хутIиялъе ккарал гIиллаби рицана, 
гьевги гьезда разилъана. Киналго гьесда сверухъ рукIараз, хIатта гьеб къо-
ялде щвезегIан дида рихьичIезцин, дидехун кIудияб адаб-хъатир гьабулеб 
букIана.

Цинги Назаровас дида абуна: «Дие бокьун буго дуца дие гьаб тIехьалъул 
цойги нусха гьабизе». Цинги гьес цо жиндирго хъулухъчиясде амру гьабу-
на «анцIго гъурущ гIарац босун вачIаян!». «Гьал дуего росеян» гьес дихъе 
квер битIана. Чанго нухалъ гьес кьолеб жоялдаса дица инкар гьабуниги, 
гьес дидехун битIараб квер гIодобе биччачIо, гьесда сверухъ ракIарарал-
щиназ диде ишараби гьарулел рукIана «босейин» абун.  

Цинги дица абуна: «Дун дур гIарцуде ккун гьечIо, амма дир дудехун 
батIаяб гьари бугоян». «Кинаб»? – абун цIехана гьес. Цинги дица абуна: 
«Дуца кагъат хъвай диеги дир васасеги тIолго халкъалда тIад лъураб ма-
гъалоялдаса ниж тархъан гьарунин абураб».  Назаровас гьелъие гьадинаб 
жаваб гьабуна: «Дица гьединаб кагъат хъвала, дуца гьеб тIехь цIидасан 
дие хъван лъугIигун» – абун. Кьолеб букIараб жоги хIалица босизабун, 
«гьаб гьоболасе гьабулеб гьитIинабго адаб-хIурматалдаса бугин» абуна 
гьес. Гьелдаса хадуб, кIиабизе дун досухъе, (тI. 4а) цIидасан хъвараб тIехь-
ги70 босун вачIигун, дир гьариялда рекъон гьес доб цебе рехсараб кагъат 
хъвана. Хаду-хадубги гIемераб пайда гьабуна гьелъ нижее. 

Гьеб кинабго ТIадегIанав Аллагьасул гурхIел-рахIмуялдаса букIана. Цо-
цо чагIи рукIана дунги, дида релъарал шаригIат цIунулел гIалимзаби жу-
деца лъугIизарилин яги гIодорегIан гьарилин абураб тIубалареб хьулалда. 
«Унго-унго ТIадегIанав Аллагьас цIунула ракIчIун жинда божулел чагIи. 
ХIакълъунго Аллагьасдаса буго кинабго гурхIел-рахIму» (Къуръан 22:38).  

Цинги Муртузил71 питна багъарун хадуб гьерсалги, гъибат-бугьтанги 
цIикIкIана, гьелдалъун гIемерав чиги пасалъана. Гьезул цо бутIа Сиби-
ралде ритIана, цогидал лъутун бакI-бакIалда рахчун чIчIана. Гьерсихъ-
абаз цIидасан дидаса мацI гьабун Назаровасухъе хьвадизе байбихьана. 
Дир вацалги, гьудулзаби хIинкъун рукIана дидаса. ХIубикь (Гъуниб) ди-
ван-бегасул72 нукарасдасан хабар бачIана диде «Назаров цIакъ ццим бахъун 

70  Нижер хIисабалда ГIамри ШихсагIидовас гьаниб бицен гьабулеб буго машгьурав кавказовед, 
Къапкъазалъул археограпикаялъул комиссиялъул председатель А.П. Бержее генерал И.Д. Лазаревас 
сайгъат гьабураб «Цо-цо Шамилил рагъазулъ Дагъистаналъул хвалчабазул паркъи» абураб тIехьалъ-
ул. [Шихсаидов, 2010, гь. 28].

71  Гьаниб бицен гьабулеб буго 1863 соналъ ХIажи Муртузил бетIерлъиялда гъоркь Закатала 
округалда багъарараб питнаялъул [По поводу восстания, 1886, с. 583-592; Фадеев, 1889, с. 79-124; 
Доного, 2005, с. 285-289].

72  Гьаниб бицен гьабулеб буго Гъуниб округалъул къадиясул. Къапкъазалъул календаралъул 
лъазабиязда рекъон, гьеб заманаялъ Гъуниб къадилъун вукIана ЦунтIаса Кади-Муртазали-огълы.
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вуго дуда, квешал рагIабадалъун ракIалдеги щолев вуго, щиб кин гьабиле-
бали дудаго лъала», – абун. Гьевго чапарасе дица гьадинаб жаваб кьуна: 
«Рецги баркалаги буго нужое гьеб кинабго ахIвал-хIал дида лъазабуралъ-
ухъ, кинниги дир рахъалдасан кинабгIаги хиянатлъи ккечIо.  ХIакълъунго  
ТIадегIанав Аллагьасе дир хIал бихьизе бокьун батани, лъиданиги кIоларо 
Гьесул къадаралда данде чIчIезе», – абун. 

Гьединго хабар бачIана, Аллагьас жив кIодо гьавеяв, кIудияб хIалбихьи 
бугев гIалимчи Хьиниса73 Гилладасанги, балъго жиндихъе вачIа, цо-кIи-
го моцIалъ вахчизе абун. Амма ТIадегIанав Аллагьас дир ракI сабруялъ-
улги Жинде божилъиялъулги цIезабуна. Дагь-дагьккун кинабго рукIалиде, 
жиндирго бакIалде бачIана, щайгурелъул мацIихъабазги, бугьтанчагIазги 
диде гIунтIизабулеб букIараб гIайиб чIезабизе кIвечIо. Гьеб гуребги, диде 
гIунтIизарулел рукIарал гIайибаздасан ТIелекьа МуртазагIалица дун тIу-
банго вацIцIад гьавуна.

Хадуб. Нижеда тIад наиблъун гIалимчи МухIамадмирза74 тун хадуб, 
гьес диде амру гьабуна жиндир изну гьечIого цогIаги хIукIму къотIугеян. 
Гьедин ана цо дагьаб заман. Гьелдаса хадуб, тIубанго эркенлъи щвана дие 
хIукмаби къотIизе.

Гьебго заманалда МухIамадмирзал амру бачIана диде цо щибгIаги сай-
игъаталъе жоги босун Назаровасухъе айин абун. Дун гьесухъе ана лъабго 
ратIал75 нахулги босун.  Дида бер чIварабго Назаровас саламги кьун абуна: 
«ЛъикIал чагIазул (дарвишазул) буго лъабго батIияб тайпа: цо тайпа дир-
гун тушманлъи гьабулел; кIиабилеб – дикьа хIинкъулел; лъабабилеб – жал 
дие рокьулел. Мун ахирисездаса ккола. Сункьаниги хIинкъуге мун»!

Цинги дица гьесие жаваб гьабуна: «Дун вачIун вуго дуе баркала за-
гьир гьабизе гьитIинабго сайгъатгун, дидасан гъибат-мацI гьабуразда 
мун божичIолъиялъухъ». Гьелъие гьес гьадин жаваб гьабуна: «ХIакъикъ-
аталда диде щолел рукIана дур хIакъалъулъ мун какарал гIемерал гIар-
зал, ваамма дица гьезда абулеб букIана щиб нужеца бицаниги дун гьесда 
щаклъуларин». Гьелда тIадеги жубана: «ХIакълъунго дида лъала, дуе ша-
ригIатги динги цIакъго хирияб букIин, гьелда гIайиб гьабизе бакI гьечIо. 
Дуца халкъалда лъикIлъи гьабизе малъе, гьел питнаялдеги тIамуге,  

73  Хьиниса Гилла – гьесул хIакъалъулъ щибго жо лъазе кIвечIо. Нисбаялда рекъон гьев вукIине 
ккола Кьенсерухъ росабазул союзалда гьоркьобе унеб, гьанжесеб ЧIарода районаллъул Хиниб ро-
сулъа гIалим. 

74  Гьаниб бицен гьабулев наиб вуго 1860 соназул кIиабилеб бащалъиялда ТIелекь-Гьидалъ 
наиблъун вукIарав штабс-капитан МухIамадмирза МухIамадгIали-огълыл. Гьев ккола тIоцебе Да-
гъистаналда лъай тIибитIизабиялъул хьулалда исламияб басмахана рагьарав МухIаммадмирза Мав-
раевасул кIудияв эмен. 

75  РатIал – мугIрузул Дагъистаналда хIалтIизабулеб букIараб нахул цIайиялъул роцен 2,4 кил-
лоялда жиб бащадаб [Материалы по метрологии, 1974, с. 175]. 
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мекъал тIекъал жал гьаризеги малъуге. Дуца гьедин гьабулеб бугин абу-
лев чи гуро дун, амма цо-цо гIалимзабаз гьабулеб букIиналъ абулеб жо 
бугоян». Хадубги тIаде жубана: «Дуда тIадаб букIинчIо дие щибгIаги жо 
босун вачIине, щайгурелъул мун дидасан сайгъатал щолев яги дир гъин 
кваналездасан гьечIо» – абун.

(ТI. 4б). Цинги, Темир-Хан-Шура76 махIкамалъул къадилъун вукIарав гIа-
лимчи, ТIадегIанав Аллагь жинда гурхIаяв МуртазагIали ал-ГIуради77 хва-
раб мехалъ, халкъалда гьоркьоб хабар тIибитIана, дун гьесул бакIалда къа-
дилъун ахIизе бегьулин гIурусаз абураб. Гьебмехалъ дица гIалимчи ва наиб 
МухIамадмирзада абуна, нагагьлъун хIакимзабаз жинда цIехани дир хIакъ-
алъулъ, «гьеб пишаялъе ярагьунев чи гуревин гьевин» – абейин дуца досда. 

Кинниги гьесда (МухIамадмирзада) щибго жоги цIехечIого, ХIубикь 
вукIарав начальникI Кармалиница78 дун жиндихъего ахIана ва абуна: «Ме-
ликовас79 мун жиндихъе тIалаб гьабулев вуго Шурагьиб махIкамалъул къ-
адилъун тезе». Цинги дица гьесда гьарана Меликовасда бичIчIизабейин, 
дун гьеб хъулухъалъе ярагьунев чи гуревин, гьесухъе вачIинеги чорхол 
сахлъиялъ санагIалъиги кколеб гьечIин дие абун. 

Дица рачарал далилазда Кармалин божана ва гьелги росун Шурагьиве 
ана. Гьенисан нахъвуссаравго гьес хабар лъазабуна диде, Меликовас дир да-
лилаги къабул гьаричIин, мунго жиндихъе вачIайин амруги гьабунин абун. 
Гьебмехалъ дица сапар бухьана Меликовасухъе. Гьес дие салам кьуна. Цинги 
дица гьесухъа рагIи босана, таваккал тIамун дица жинда бицине бугеб жо-
ялда цидахинчIого гIенеккизе. Дун лъугьана гьеб къадиясул хъулухъ тIаде 
босичIого гIеялъе дирго ругел гIиллаби гIузраби гьесие загьир гьаризе.

Дица бицунелъухъ кIваркьун гIенеккизеги гIенеккун, гьес дидехун цо 
калам гьабуна. СубхIана-л-Лагьи-л-ГIазим! Дица гIажаиблъи гьабуна гьев 
чиясул цIодорлъиялдаги, дир далилалги бигьаго нахъчIван, гьеб хIалтIи 
тIаде босизе, дун мукIур гьавизе гьес дидехун гьабураб каламалъул па-
сихIлъиялда.  Меликовас дидехун гьадин абуна: «Дун нужеда тIад тарав 
чи вуго, ваамма нилъер дин батIияб буго, гьединлъидал нужер диналда  

76  Гьаниб МухIамадтIагьирица цо гьитIинаб гъалатI биччан буго. Къапкъазалъул календаралъ-
ул баяназда рекъон МуртазагIали ал-ГIуради хвезегIан Дагъистаналъул халкъияб судалъул вакила-
сул (депутатасул) хъулухъалда хIалтIана. 

77  МуртазагIали ал-ГIуради (хв. 1865 с.) – дагъистаналъул кIудияв гIалимчи, пикъгьи гIел-
му рагIа-ракьанде щун жинда лъалев, цо чанго пикъгьиялъул асаралъул мусаннип. ГIемерал соназ 
хIалтIана Къавкъазалъул имаматалъул бетIерав къадиясул хъулухъалда.  1862-1865 соназ хIалтIана 
Дагъистаналъул халкъияб судаллъул вакиллъун. [Хапизов, Шехмагомедов, 2018].

78  ГIараб нусхаялдаги Кармалин абун буго. Генерал-майор Н.Н. Кармалин 1863-1869 сс. Гьор-
кьохъеб Дагъистаналъул начальникI.

79  ГIарабалъ Маликуп абун буго. Генерал-адъютант, гиназ Л.И. Меликов, 1860-1880 сс. Дагъ-
истан областалъул рагъулав начальникI, 1882 с. Госсоветалъул член. 
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рекъон ритIухъавги тIекъавги чи ватIа гьавизе дие захIмат буго. Дие 
бокьилаан дида аскIов вукIине мунгIадав, ритIухъабги чIчIезабулев тIекъ-
абги къватIиб чIвазабулев чи. Дица абуралдаги разилъичIони, дир каламги 
къабул гьабичIони, мун кколарищ мунагьалъукье»? 

Дица гьесие жаваб гьабуна: «У, гьеб дие мунагь буго, дир черхалда гьеб 
хIалтIи гьабун бажарулеб букIаго. Амма дир черх цIакъ загIиплъун буго 
гьеб хIалтIул тIадал ишал тIуразарунги дида бажариларо». 

Гьеб дир рагIуда данде гьес гьадин абуна: «ТIадегIанав Аллагьасда кIо-
ларищ дур черхалъе сахлъиги, къуват-бажариги кьезе гьеб хъулухъ дуца 
тIаде босани»? Гьесул далилазда разилъи гурони тIокIаб дие хутIараб жо 
букIинчIо. Дица гьесие гьадинаб жаваб кьуна: «ЛъикI буго, дун вачIина ва 
гьеб хIалтIи цебе бачине хIалбихьила». Жеги тIадеги жубана: «Нагагьлъун 
гьеб иш дихъа бажаричIони, дуца суал кьоге дие, бажарулареб иш щай дуца 
тIаде босарабан»? Гьесги жаваб гьабуна «кьеларо», – абун. ТIадеги жубана: 
«Мун цогидал чагIигIадин хIалтIизе гьечIо, дуе ихтияр буго дурго черхалъ-
ул сахлъиялъул санагIат ккараб мехалъ вачIине. Нижеца вачIайин ахIараб 
мехалъцин, цо яги кIиго моцIидасан вачIаниги гIела. Нагагьлъун гьединги ба-
жарулеб гьечIони, дурго вакил витIаниги гIела», – ян. Нахъеги Меликовас 
дида абуна: «Дуего бокьани, дица дур васги хъулухъалде восила». Кинниги 
дица гьелдаса инкар гьабуна. Гьединго гьес амру гьабуна кIикъоялда анцIго 
гъурущ дие кьеян, нахъвуссине сапархIакъ хIисабалда. Гьелда хурхун дица 
абуна: «Дун дервиш вуго, дида кодоб нахъвуссине гlypaб гIарацги буго», – ян. 
Кинниги цIакъ тIадчIей гьабун гьес дида гьеб гIарац босизабуна. 

1284 гьижрияб соналъул хаслихъе (1869 соналъул сентябрь-ноябрь мо-
цIал), Шурагьив щун, махIкамалде жаниве лъугьиналде цеве дун данд-
чIвана Дагъистаналъул диванханабазул бетIергун ва гьесда гьадин абуна: 
«Дица къабул гьабуларо цин цебеккун нугIзада цIехечIого рацIцIалъиялъул 
гьа базабиги80, ирсилав жиндие кколеб боцIудаса махIрумги гьавун гьеб цо-
гиязе назру гьабиги». Гьелъие Меликовас гьадин жаваб кьуна: «Дуца ну-
жерго ТIехьалда81 рекъон гьабе», – абун.

Цо росдал къадияс цо пуланав гIайиб гIунтIизабулесул вацIалъиялъе гьа 
бан бачIараб кагъат (справка) къабул гьабизе дица инкар гьабидал, (тI. 5а) 
киналго махIкамалъул агьлу, гьезул кумекчагIи82 цIакъ цидаххун рукIана 

80  РацIалъиялъул гьа – дагъистаналъул гIадатазда букIараб чиясул рацIалъи бихьизабизе балеб 
букIараб гьа. Нагагьлъун такъсир гьабулеб бихьарав чи, ялъуни нугI гьечIони, гьеб гIайиб гIунтIи-
забулев чи вацIалъизе гьа базе ахIулел рукIана гьесул бищун цересел чагIи. [Абдулмажидов, 2016, 
с. 26-37].

81  Къураналда рекъон, шаргIалда нахъвилъун абураб магIна.
82  Нусхаялда гIарабалъ «пумушник» абун хъван буго. Гьаниб бицен гьабулеб буго Дагъистан 

областалъул начальникIасул кумекчиясул, гьебго заманалда жив Дагъистаналъул халкъияб судалъул 
начальникIлъунги вукIарав. 
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дида. КигIан гIемерха дица гьезул кверщалида данде хIукму къотIараб за-
маналъухъги бакIалъулъги балагьун! 

[Ва, гьал мухъал цIалулев!] Гьаб тIехьалда нахъа бугеб кIиго кагътиде 
хасго кIвар кье нужоца, дудаго бихьизе ва бичIчIизе, кин нижеца щибаб  
суалалъе цIех-рех гьабулеб букIараб ва гьезие жаваб балагьулеб букIа-
рабали. Цоги, дуца пикру гьабе, ритIухълъи чIезабулаго данчIвалел захI-
малъи-къварилъаби, дудаго бажарулеб жоялдаса мун нахъе къазе сабаблъ-
ун букIине бегьуларо. Ваамма цогIаги жоялда рагIа-ракьанде щун нахъ-
гIунтIизе бажарулеб гьечIони, гьебги сабаб гуро гьелдаса инкар гьабизе. 
Дуца хIакъикъат цIехе кигIан дуе захIмалъаниги, амма ТIадегIанав Алла-
гьасул буюрухъазе тасамахIлъи бихьизабуге83. 

Доб нилъеца цебехун рехсараб назралъул хIакъалъулъин абуни, гьез къ-
отIараб хIукму дица гьересияб букIин бихьизабидал, махIкамалъул агьло-
ялъги цIикIкIарасел гьеб мухъалъул гIалимзабазги дидехун кутакаб дан-
дечIчIей гьабуна, жал гьелда рази гьечIолъи бихьизабун. Гьезда гьоркьоса 
цо-цо чIахIиял гIалимзабаз, мунагьал чураяв Къарахъа Ибрагьимил вас 
МухIаммадица84 дица къотIараб хIукмудул кагъат битIун буго батIи-батIи-
ял хIакъикъат чIезабулеллъун жал ругел, гIемуялдехун жудор дагьабгIаги 
бухьенги бугел чIахIиял гIалимзабазухъе, исламалъул падишагьасул85 квер-
щаликь ругел ракьазде гIунтIунцин.  

Цо къоялъ махIкамалда вукIаго дихъе рачIана цо кагътал. Гьезда хъван 
букIана нижеца къотIараб хIукму ва гьелъие цо машгьурав гIалимчияс86 
кьураб къимат. ПомошникI Запорожченкоца87 дидехун гьадинаб хитIаб 
гьабуна: «Дуца дурго бичIчIи щай загьир гьабулареб, дов машругьав гIа-
лимчияс хъваралда тIасан»? Гьесие дица жаваб гьабуна: «Дица щиб хъва-
ниги гьелъул пайда щиб, гьанже гьаб дунялалда цогIаги чи хутIун гьечIо 
гьеб суалалда тIасан дун ритIухъ гьавун кIалъалев». Гьелъиеги гьес жаваб  

83  Гьаб гьитIинаб кесек МухIамадтIагьирица тIадежубай хIисабалда кьун буго. ТIадехун рех-
сарал судалъул председатель К.И.Меликовасухъеги гьелъул членазухъеги бакIалъулал къадизабаз 
хъвараб гьеб кIиябго кагъат тIехьалъул ахиралда кьун руго.

84  МухIамад б.Ибрагьим ал-Гьучуви – гьанжесеб ЧIарода районалъул Гьочоб росулъа гIалим-
чи. Дургелиса Назирица хъвалеб буго гьев «бажари бугев, пагьму-гьунар бугев кIудияв гIалимчи 
вукIанин». Гьесухъ цIалулев вукIана Къарахъа МухIамадтIагьирил мударрис Гьунухъа ХIажи-Дибир 
[Назир ад-Дургели, 2012, с. 68].

85  Нусхаялда гIарабалъ «фатишагь ал-ислам» абун хъван буго. Гьелъ гъорлъе бачуна ГIусмани-
яб пачалихъалъул бетIерасул кверщаликь рукIарал киналго ракьал. 

86  Гьаниб бицен гьабулев гIалимчи ккола нилъеца тIадехун рехсарав ГIахъушалиса ХIажи-ГIа-
ли. Гьев рикIкIен тарал соназ гIагараб росулъ къадилъун хIалтIана, гьединго Даргиязул округалда 
къадилъунги вукIана. 

87  Нусхаялда гIарабалъ Зафуршинко абун хъван буго. Гьаниб бицен гьабулеб буго Шималияб 
Дагъистаналъул начальникIасул гьитIинав кумекчи капитан П.Е. Запорожченкол. 
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гьабуна: «Дур рахъккун кIалъалевги ккезе бегьула», – абун. Цинги гьелги 
(кагъталги) рокъоре росун дун гьел суалазда тIад хIалтIана. 

Гьелъул хIасилалда, дов машгьурав гIалимчияс хъвараб жавабалда 
рекъон, жиндий Алжан насиблъаяв мунагьал чураяв Къарахъа МухIамма-
дил вас Ибрагьимил рагIаби тIуранго гьересиял рукIин бихьизабулеб буго. 
Ваамма дида гьелда гъорлъ щибгIаги батичIо дица хъвараб жо гьересияб 
бугин чIезабулеб. Дица помощникIасда абуна: «Дов машгьурав гIалимчи-
яс хъвараб жоялъулъ дица хъваралде данде кколареб бакI гьечIо. ЦохIого 
цо гьес загьир буго дов гIалимчиясул рагIабада жив рази гьеч1олъи» – ян. 
Цодагьаб заманалъ гIенеккунги чIчIун помощникIас абуна: «Гьесда дур 
каламалъулъ загIипал бакIал ратун ратизе гьечIо, кинниги гьес жиндирго 
гIему-лъай бихьизабизе хIаракат бахъун буго, дов гIалимчияс хъвараб жо 
гьересиялблъунги гьабун»88. Гьелдаса хадуб, дун гьенив вугевгIан заманалъ, 
киналго назралъул суалазе хIукмаби къотIулаан дица абуралда нахърилъун. 

Гьелдаса хадуб, ТIадегIанав Аллагьасул кумакалдалъун, дица битIара-
блъун рикIкIунеб букIарабщинаб жо гIумруялде бахъана, хьулги буго гьеб 
мекъаб назралда данде дица гьабулеб букIараб къеркьеялъул хIаракчилъи, 
Аллагьас кинабго балъгояб якъин гьабулеб къоялъ лъикIалдалъун борци-
нин дие абун. Аллагьасе рецц буго, кинабго гIалам жинца бижарав! 

Гьел [насраниязул] хIакимзабаз дир диналдехунги, гIалимлъиялдехунги 
кIудияб хIурмат гьабулеб букIана. Гьелъие мисаллъун гIеларищ, чIахIиял 
хIакимзаби рачIараб мехалъцин гьез дир рахIат хвезабулеб букIинчIо, гьеб-
го заманалда дунгогIадал хъулухъчагIи хIалтIуде ахIулаан кигIан рикIкIад 
гьел ругониги89. Нагагьлъун цогIаги байрамалде дун ахIун тун хадуб, дун 
гьениса инегIан столалда тIад гьекъолеб жо90 лъолароан.

Хадуб. ТIоцеве дун махIкамалъул кIалгIаялде лъугьаравго, нижехъе 
(махIкамалъул агьлуялъухъе) бачIана дагIбадулаб цо гIарза, цебеккунгоги 
цо гьобоялда сверухъ гьабун букIараб дараналда хурхараб. КIиязулго кала-
малдаса бичIчIулеб букIана гьеб даран хIакъикъияб(шаргIияб) гьечIеблъи. 
Цинги дица гьезда абуна: «Гьанже нужее тIокIаб хутIараб жо гьечIо – 
кьурас гIарац нахъе босиги, бичарас гьобо нахъе тIалаб гьаби гурони», 
– ян. Цинги судалъул начальникI, цIакъ ритIухъав чиясулгIадаб сипатги  

88  Гьаб кесекалъе авторас жиндирго рахъалдаса тIадежубай гьабун буго нахъа, дов гIалимчи 
хун хадуб. 

89 . Нижер хIисабалда гьаниб бицен гьабулеб буго Къапкъазалъул салдар ялъуни Россиялъул 
тахшагьаралдаса хIакимзаби рачIараб заманалъул. 1871 соналъ Дагъистаналде гIурус пача вачIун 
вукIана жиндирго ирсилавгун цадахъ. 

90  Мехтизарулел, инсан лъай-гIакълуялдаса инавулел гьекъолел жал абураб магIна.
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бугев, Магъаловас91 абуна: «Гьезул дагIба лъугIизабизе бегьуларищ даранги 
биххичIого?», – ян. Гьесул рагIабада разилъичIого дица абуна: «Къуръанал-
да нахърилъун гьезие тIокIаб батIияб хIукму гьечIо», – ян. Магъаловас цо 
чанго нухалъ жиндийго бокьараб къагIида загьир гьабуна, кинниги Алла-
гьасул кумек-тIалабалдалъун дун дирго хIукмуялдаса кьуричIо. Дир къ-
вакIунчIей бихьидал, ахиркъадги Магъаловас дир хIукму тасдикъ гьабуна, 
тIаде гьадинал рагIабиги журана (тI. 5б): «ГьанжелъизегIан гьаб махIка-
малда хIукмаби гьадин тасдикъ гьарулел рукIинчIо», – абун. 

Цо нухалъ кIудияв генерал92 Меликовас дун жиндихъего ахIана ва абуна: 
«Дица амру гьабулеб буго дуде, дир вилаяталда ругел киналго къадизабиги 
ахIун гьезухъа имтихIан (экзамен) босе, гьел къадиясул хъулухъалда данде 
кколищ яги кколарищали лъазабе». Дица гьелъие жаваб гьабуна: «Гьедин ба-
тани дица гьездаса шаригIаталъул хIукмаби цIехезе буго, щайгурелъул гьеб 
буго къадизабазда чара гьечIого лъазе кколеб гIелму», – ян. «Гуро» – ян абун 
гьелда разилъичIо гьев, – «дуца гьезда цIехе киналниги диналда хурхарал суа-
лал, щайгурлъул гьез шаргIалъул ах1камазулъ гъалатIал риччалел ратани, ну-
жеца (махIкмалъул агьлуялъ) гьел гъалатIал гьенирго ритIизаризе рук1ине».

Цинги, щивав къадиясе нижеца гьадинаб суал кьолеб букIана: «Кинаб гIа-
мал рикIкIунеб бищун мустахIикъаблъун кIиябго шагьадаталдаса хадуб?»93  
Нагагьлъун гьес жаваб кьуни «гьеб как буго», – абун, цинги нижеца гьикъ-
улаан «бищун лъикI гьеб тIобитIулеб къагIида кинабха?», – абун. Нагагь 
гьес жаваб гьабуни «жамагIатгун бай», – абун, нахъеги нижеца гьикъула-
ан «жамагIат какие имамлъи гьабизе росулъ бищун мустахIикъав чи щивха 
вукIунев?» Нагагьлъун гьес жаваб гьабуни «гьеб росдал къади абун», цинги 
нижеца цIехолаан «бицараб къагIидаялъ дуца ралищ киналго какал?»  –  абун. 

Хадубги нижеца цIехолаан: «Къадиясул хъулухъалде тIамурав чияс би-
щун цебе сунде кIвар кьезе кколеб?» – абун.

Нагагьлъун гьес жаваб гьабуни «налъи сабаблъун къайи-ц1аялда арест 
лъурал чагIаздейин», – цинги нижеца цIехолаан «дуца кIвар кьолищ гьел-
де?»  – абун.

Цогиги нижеца цIехолеб букIана «къади хIалтIулеб росулъ закаталъул бо-
цIи бикьун щолел чагIазул чам тайпа бугеб?», – абун. Нагагьлъун гьес жаваб 
гьабуни «гьединаб тайпа ункъо буго абун», цинги нижеца цIехолаан гьесда 
«дуца бикьулищ гьезда гьоркьоб закат Къуръаналда нахъвилъун?» – абун.

91  ГIарабалъ Мугъалуп абун хъван буго. Коллежский асессор, гиназ Г.И. Магъалов, Дагъиста-
налъул халкъияб махIкаматалъул председатель.

92  Нусхаялда гIарабалъ «йанарал ал-кабир» (кIудияв генерал) абун буго.
93  Жиндие лагълъи гьабизе карав Аллагь гурев батIияб жо гьечIолъиги, МухIаммад гьесул ава-

раг ва илчи вукIиналдаги ракIчIчIей. 
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Цогиги нижеца гьесдаса цIехолаан: «Нагагь мун ригьнаде, магьари лъе-
зе ахIани, кIиябго рахъалдаса рачIарал нугIзада гIей гьабунищ чIолев мун, 
ялъуни дуца гьезул ритIухълъийищ цIехолеб?» 94

Цинги нижеца цIехолаан: «Чи хвараб мехалъ гьесул магIишаталда щиб 
гьабизе кколеб?», – абун. Нагагьлъун гьес жаваб гьабуни «тIоцебе гьесул 
налъаби рецIила, хадуб гьесул васият тIубазабила, цинги нахъе хутIараб 
магIишат ирсилазда гьоркьоб бикьила», – абун.  Хадубги нижеца гьесда-
са цIехолаан: «Гьеб низамалда нахъвилъун хьвадизабулищха дуца халкъ?», 
– абун.

Гьелдаса хадуб нижеца гьев рокъове вичалаан, нижеца кьурал суалалги 
росун гьезие жавабал хъвазеги тIадкъан. Гьелда рекъон цойгидабги хьва-
дизабулаан.

ХIакълъунго киналго нилъ Аллагьасдасан рижарал руго, хIакълъунго 
киналго Гьесдеги руссуна95.

Цо нухалъ нижехъе махIкамалде сардар Старосельскиясул96 чапар вачIа-
на ва дидехун гьадинаб калам гьабуна: «Нужер сверухъ округалъул гIада-
тал дуда лъалел ратизе кколаян». Гьелъие дица гьадинаб жаваб гьабуна: 
«ГIадатазул хIакъалъулъ дида щибниги жо лъаларо, шаргIалъул тIахьазда 
жаниб хъвараб жо тун батIаяб». Дагъистаналъул диванханабазул бетIер 
Саражевасги97 дир рагIабазде тIаде жубана: «Гьас Къуръаналда хъваралда 
нахъвилъун къотIула хIукмаби, цогидазин абуни гIадатазда нахърилъун къ-
отIула», – ян. 

Цоги нухалъ, махIкамалъул агьлуялъ гьоркьоб лъун букIана ва-
цасе гIоло яц хIалгьабун гьа базе тIамизе бегьулищ абураб суал? 
МахIкамалъул председатель Запорожченкоца98 дида гьикъана:  

94  ГIарабалъ «гIадалат» абун буго. Гьеб рагIиялъ цо чанго магIна кьола – лъикIаб хьвада-чIва-
диялъул, цIодорав, бажари бугев абураб. Гьел руго шаргIалда рекъон щибгIаги къотIи-къайалъулъ 
гIахьаллъи гьабулел нугIзазе рихьизарулел аслияб шартIал.

اليه راجعون   95 انا  و   истирджа» чи хвараб мехалъ зигара базе хIалтIизабулеб хисулареб» –  انا لله 
Къураналъул айат (Куръан. 2. 156).

96  Нусхаялда гIарабалъ Истарсильский абун буго. Д.С. Старосельский, генерал-лейтенант, Му-
гIрузулаб идараялъул начальникI. Гьесул нухмалъиялда гъоркь унеб букIана Шималияб Къапкъаза-
луъ халкъазул гIадатазул мажмугIал тартибалде ккезариялъул хIалтIи. 

97  ГIарабалъ Сиражуп абун буго. В.Г. Саражев, хIакъикъияв пачалихъияв гIакълучи, 1860-1864 
соназ хIалтIана Дагъистаналъул халкъияб махIкаматалъул нухмалъулевлъун. Гьелдаса хадуб гIезе-
гIан заманалъ хIалтIана Дагъистан областалъул канцеляриялъул нухмалъулевлъунги. 

98  МухIамадтIагьирица П.Е.Запорожченко «председатель» вукIанин абун хъвалеб буго, амма 
Шималияб Дагъистаналъул начальникIасул гьитIинав кумекчиясул хъулухъалдаса ун хадуб 1871 со-
налдаса 1877 соналде щвезегIан П.Е. Запорожченко хIалтIана Кайтаг-Табасаран округалъул началь-
никIлъун. Гьедин гьес абиялъе гIилла батизе бегьула, округалъул начальникIзабаз жиндирго хIалтIи-
ялда цадахъ округалъул махIкамалъул председателасул ишалги тIуразарулел рукIиналъ. МухIамад-
тIагьир гьенив хIалтIулеб заманалъ Дагъистаналъул халкъияб махIкаматалъул председателаллъун 
рукIана, цин Г.И. Магъалов, хадув К.И. Меликов (1869-1871). 1872 соналъ председательлъун вукIа-
на есаул Г.А. Подхалюзин. 1872 соналдаса 1875 соналде щвезегIан Къапкъазалъул Календаралда  

PC

PC
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«Дуда лъалеб батизе рес буго гьеб», – абун. Дицаги жаваб гьабуна, «дида 
лъаларо», – ян. 

Мех-мехалъ махIкамалъул агьлуялъ председательги тIадрекъон шар-
гIалда данде кколарел хIукмаби къотIулел рукIана. Гьез щиб гьабун-
ги   цIакъ хIаракат бахъулеб букIана гьелда гьоркьов дунги цIазе, гьезул  
хIукмуялда гъоркь дица гъулбас гьабиги тIадаблъун гьабун, кинал-
го махIкамалъул агьло разилъун гьабураб хIукму мухIканаб, ракIчIараб 
букIунин абураб гIиллаги бачун99.  Амма дица гьезда абулеб букIана: «Дида 
тIадаб жо буго шаргIалъул къанунал халкъалда ричIизари, гьединаб хIукму 
къотIун дида бажаруларо. Нужее бокьун батани, дица къотIухъе билъан-
хъизабе хIукму, батичIони нужерго гIакълуялда рекъон гьабе» – ян. 

Гьединал бакIазда хIалтIизабизе данде ккола гIакъиласул рагIаби: (тI. 
6а) «Инсанасда тIадаб буго жиндиего лъикIлъиялъе хIаракат бахъизе, 
амма заманалда тIадаб гьечIо гьесие квербакъизе». Кинабго кумакги тIа-
лаб-агъазги Аллагьасдаса буго. Ваамма Гьесда тIадаб гьечIо щибаб нухалъ 
бергьенлъиги кьун нилъ кIодогьари…».

Имам Шамил бетIерлъуда вугеб заманалъ рес букIана битIараб абизеги, 
бигьаяб букIана шаргIияб, хIакъикъияб хIукму билъанхизабизеги. ГIаб-
дуррахIман наиблъун вугеб заманаялъ гьес гьеб мухъалъул къадизабиги 
гIалимзабиги данде ахIун, налъаби рецIизе рес рекъоларин чIарал налъ-
уладаса гIакIа бахъиялъул суал лъуна цебе.  ГIемераб заманалъ гьоркьоб 
лъун бахIс гьабун, цIех-рех гьабуна гьеб суал бигьаго гIумруялде бахъи-
набиялда тIасан. Кинниги шаргIалда рекъоларел хIукмаби къотIизе дица 
гьезие кинго изну кьечIо. РатIалъиялъе къо-мехлъикI гьабулаго, дир кверги 
босун гьимулаго наибас дида абуна: «Сундулъ букIаниги гьезие мукIурлъизе 
бегьулев вукIинчIищ мун?» – абун. 

Цойги нухалъ ГIабдуррахIман наибас ГIантасул ГIумар100 абулев гIа-

рекъон Дагъистаналъул халкъияб махIкамалъул председатель щив вукIаравали вихьизавун гьечIо. 
Гьеб заманалъ махIкаматалъул председателасул ишал тIуралев чилъун вукIине рес буго Дагъистан 
областалъул канцеляриялъул нухмалъулев В.Г. Саражев. 

99  Дагъистан областалъул начальник Л.И. Меликовас МугIрузул махIкаматазе рахъарал зама-
налъулал къануназул буюралда рекъон «шаргIияб хIукму къотIизе ихтияр букIана цохIо къадиясул 
киналго махIкамалъул агьло данде бакIарараб бакIалда, председателасеги махIкаматалъул агьло-
ялъеги суалаздалъун, пикрабаздалъун яги тIадежураяздалъун баянкьеял гьаризе рес букIине. Гьал 
рехсарал шаргIалъул къанунал цIунун хадуб къадияс кагътида хъван цIалулаан гьабураб хIукму, 
мугъчIвай гьабураб бакIги мухIканго бихьизабун. Нагагьлъун къадиясул хIукмуялда вакилзаби ра-
зилъичIони, судалъул председателас жиндирго ахираб хIукмугун гьеб битIулаан гIаскаралъул кIу-
дияв нухмалъулесухъе. Нагагь судалъул хIукмуялда щаклъи ккани гьесул ихтияралда букIана гьеб 
хIукму Дагъистаналъул судалде битIичIого Къапкъазалъул гIаскаразул БетIерав командующиясухъе 
битIизе (гьанже Салдар)» [Рейнке, 1912, гь. 58].

100  ГIантасул ГIумар – ирсилав гIалимчи, гьавуна гьанжесеб ЧIарода районалъул Гьачада ро-
сулъ. Гьесул эмен ГIантавги, кIудияв эмен Ибрагьимги, кIудияв инсул эмен Халилги рукIана цIа-
ларал, гIелму бугел чагIи. 1890 соназул судалъул документазда гьесул хIакъалъулъ гьадинаб би-
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лимчи туснахъ гьавун вукIана. Къадизабиги чIахIиял чагIиги данде ахIараб 
бакIалда гаргадизе лъугьана, Кьахъа Бегасул ГIали101 вугев бакIалда гьес 
абурал рагIаби сабаблъун жинца гьев чIвазе вугин абун. Гьебмехалъ къа-
дизаби хIалае лъугьун наибасда гьарулеб букIана гьев тIаса лъугьун тейин 
абун.  Цинги дица абуна: «ГIадатиял чагIи бербалагьи гьабичIогоги тун 
цого-цо къадруяв чиясул рахъ ккун чи кIалъай бусурманчиясда рекъоларо.  
ГIантасул ГIумар чIвазе гIураб хIужжа батани, гьев чIвазе ккола. Амма 
пасикъчи Бегасул ГIалил цохIо рагIи адаб цIунарав гIалимчи чIваялъе гIу-
раб хIужалъун букIунароян». Наибас дир рагIабазухъ гIинтIамуна ва гIа-
лимчи ГIумар къватIиве виччана.

Имамлъун вищун хадусала дида гьев(имам Шамиль) тIоцеве вихьараб 
заман букIана гьес ГIандиб наибзабиги, къадизабиги, гIалимзабиги данде 
ахIараб сон.  Гьебмехалъ имамас абуна: «Бичанте гIалимзабиги данделъун 
гьез дида бицине дир рахъалъан букIаниги, наибзабазул рахъалъан букIани-
ги жудое хасиятаблъун гьечIеб пищабазул!»102 

цен буго «Шамилил заманалъ хварав ГIумар» – абун [Нурмагомедов, 2007, гь. 190]. Гьесул вукIана 
ГIабдулкъадир абурав вац, амма гьев гIолохъанго хвана. ГIумарил вукIана кIиго вас – ХIажимуса ва 
МухIаммад. Гьездаги, дов цебе нилъеца рехсарав ГIабдулкъадирил лъималадаги (ГIантав ва ГIаб-
дулкъадир) гьоркьоб, 1894 соналъ судалдеги бахъараб кIудияб дагIба-рагIи ккун букIана [ЦГА РД. 
Ф. 2. Оп. 5. Д. 6. Л. 112].  

101  Бегасул ГIали – гьавуна ЧIарода мухъалъул Кьахъ росулъ. Гьанже гьеб росу рехун тун, 
чIвандал хутIун руго. Гьениса гочун гIадамаз чIей ккун буго гьанжесеб ЧIарода районалъул ЧIарода 
росулъ. 1886 соналъ гьарурал хъизан-кулпаталъул сияхIалда Бегасул вас ГIали 1834 соналъ гьаву-
нин абун рехсон вуго. Гьесул эмен Бегасул вас Бегав 1795 соналъ гьавунин абунги буго. 

102  ГIандиб цо чанго мажлис тIобитIана, гьединлъидал кинаб мажлисалъул авторас бицунеб 
бугебали лъазабизе рес рекъоларо. Имам Шамилица наибзабадаса рачIарал гIарзал цIикIкIин-
дал абурал рагIаби, нижер хIисабалда, гIадахъ росизе кколел рагIаби руго. Гьебги кьочIое босун 
1850 соналъ Диван-хана хассаб хитIабгун кIалъана Къапкъазалъул Имаматалъул халкъаздехун:

1. Имамас амру гьабуна, рагIиялдалъун яги ишалдалъун чияр руччаби хIакъир гьарурал чагIа-
даса, рагъде рахъунарездаса, бикъа-хъамулездаса гIакIа бахъеян; бахъараб гIакIа кинабго байтулма-
лалъеги кьеян. Кинниги наибзаби имамасул амруялъе мутIигIлъичIо. 

Муптиязги наибзабазги нусилбутIрул гьусулел рукIана жамагIатаздеги хассал чагIаде данде. 
Гьез гьел хIинкъизарулел рукIун руго балъгоял яги тIатарал гьезул чорокал пишаби къватIир чIва-
забиялдалъун. Гьединлъидал кинабго сиясат гьезда кодобе щун буго. Диналда жаниб гьеб кIудияб, 
жиб лъугIизабизе кколеб балагь гьечIищ?  

2. Имамас буюрана киналго ишазулъ шаригIат хIалтIизабеян. Наибзабаз шаригIат гIемерцIул 
хвезабулаан, кинабго имамасдаса бачIараб бугин абун рацIаризеги рацIарун.  

3. Имамас буюрана киналго хIалтIизе бажарулел чагIи рагъде рахъаян, наибзаби, гIалимзаби 
во цогидал командирзаби батIа гьаричIого. Гьеб амруги имамас киназдаго тIадаблъун гьабуна. 
ТIад ругел бутIрулги наибзабиги гьелъие мукIурлъичIо. Балъго ришватал кьолел, росулел рукIана, 
бокьа-бокьараб гьабулебги букIана.

4. Имамас буюрана ресалда ругел, херлъиялъ жудода рагъде рахъун бажаруларел чагIазухъа 
кIи-кIи гъурущ, мискиназухъа бащдаб гъурущ бахъеян. Наибзабазги мудирзабазги гьеб амру тIу-
бачIо. Ресалда ругезухъа бащдаб гъурщидаса цIикIкIун бахъулароан. Бечедазухъаги мискиназухъ-
аги бащадаб къагIидаялъ босулаан гьеб. Гьединго рагъде рахъине бажаруларезухъаги босулаан. 

5. Байтулмалалда гъорлъ рагъда ругезеги, рагъде ине къачIадулезеги бутIа буго, ваамма гьез 
(наибзабаз, муптияз, къадизабаз ва старшинабаз) гьезие кколеб бутIа кьолароан, кигIан ресукъал 
мискинал гьел рукIаниги. Гьелъул гIаксалда, батIи-батIиял гIакIабиги багьанаде ккун гьезул буголъ-
ицин бахъулеб букIана. ХIакъикъаталда гьеб буго гIадамазда тIад гIакIа лъей, гьеб жо Имаматалда 
букIараб ва букIине бегьулеб жо гуро. 
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ГIалимзаби данделъун жудодаго гьоркьоб бицине лъугьана наибзабаз 
жудоего ккураб байтулмалалъул боцIулги, гIадада хвезабураб гIарцул къ-
адаралъулги.  Гьебмехалъ дица абуна: «Гьеб унти цохIо-цо наибзабазе ха-
сиятаб унти гуро, байтулмалалъул боцIи жудода кодоб щведал киналго 
къадизаби, гIалимзаби гьелъ жагъал гьарула». Гьел дир рагIабаздаса хадуб 
гьенир рукIанщинал сихIкъотIун чIчIана. 

Гьоркьоб заман иналдего, имамас цIидасан гIалимзаби Сивухъ мажли-
салде ахIараб мехалъ, гьезда гьоркьоса цо гIалимчи, наиб хитIаб гьабун 
кIалъана къадруял гIалимзабаздехун, «нужеца имамасда гьарейин наи-
блъун жагьилчи тогейин, хIакълъунго гьединав жагьилав, лъавукъав наи-
басул хIаракатчилъиялъ квещаб асар гьабулеб бугин жиндир кверщаликь 
бугеб вилаяталдаян». ЦIикIкIарасел разилъана гьесул пикруялда, амма 
дун разилъичIо: «Жагьиллъи наибзабазул хIалтIи бичча-бихъан теялъе 
ялъуни гIадлу-низам хвезабиялъе гIиллалъун кколаро, щайин абуни гIел-
муги бугев, жиндирго напсалъги вухIулев наиб дагьабги зарал цIикIкIарав 
вукIине бегьула. Гьес жиндирго хьвада-чIвадиялъулъ ругел гIунгутIаби 
ритIухъ гьарулел далилал рачуна, цоги чиясул малъа-хъваялги гIадахъ ро-
суларо» – абун.

Щаклъи гьечIо гьеб кIиябго лъугьа-бахъиналъ гьезда ракIалде щвезару-
на ТIадегIанав Аллагьасул хирияб Къуръаналдаса рагIаби: «Нужеца халкъ 
лъикIлъи гьабиялде кин ахIизе ругел, нужорго квешал гIамалалги кIочон 
тун, нужедаго Аллагьасул калам цIализе лъалебги букIаго? Дагьабго пи-
кру гьабизегойищ нужеда ракIалда гьечIеб»? (Къуръан 2:44). Гьел тIокIалъ 
имамасухъе гIарз гьабун хьвадичIо.

Цоги нухалъ Шамилица (тI. 6б) наибзабиги, гIалимзабиги, хIурматиял 
чагIиги данде ракIарун гьезда абуна: «Нужеца шаригIат къвакIун ккве, 
нафсалъе (черхалъе) бокьараб билъанхъизабизе шаригIатги хIалтIизабун 
нужеца халкъ нахъе цуге!».  

Гьелдаса хадубги, кинабго халкъ мажгиталъуса къватIиб бахъун тун 
хадуб, жанир хутIана имамги цодагьал чагIиги. Какдаса хадуб, Къарахъа 

6. Имамас наибзабазе гьукъулеб букIана гIадамал жудоего цIул, хер баччигIадал хIалтIаби гьаризе 
ракIаризе. Гьединго гьукъулеб букIана гIадамада тIад цIияб борч лъезе, иградулъа рахъун наибасе хIал-
тIизе хIамул ва чуял риччазе, росдал гIадамада тIад гьезда кьун бажарулареб магъало лъезе. Гьединал 
ишал гIадатияллъун рукIана округазул цо-цо росабалъ. Гьединал пишаби наибасул амруялда рекъон тIу-
разарулел рукIана нусилбутIруз.  Гьелдалъун гьез имамасда нахърилъинчIого шаригIат хвезабуна. 

7. Гьез цо-цо чагIи, цебе ханзабаз гIадин, хIалица тIамулаан жудоего хъулухъ гьабизе. Гьединал 
чагIи, жудоего хъулухъ гьабуралъухъ, ьез эркен гьарулаан жамгIиял хIалтIабадаса.

8. Квешлъаби гIемер руго. Гьез гьарулел рукIарал пасалъабаздаса дун вацIцIад вуго. Дир халкъ-
алдехун тушманлъиялъул гьоркьоблъи гьечIо. Дун зулмучагIазулгун гьоркьоблъи-гIахьалчи бугев 
чи гуро. [Движение горцев, 1959, гь. 601-602]. 
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гIалимчиясул мугъчIваялде хьулгун, цо Къелеса103 гIалимчи имамасде 
гьардезе лъугьана, «Къелеб вакъфуялъул чIегIербоцIул суал гIадаталда 
рекъон тIубазе изну кьеян». Гьел кIиязго имам мукIур гьавизе цIакъ хIара-
кат бахъулеб букIана, гьанжего гьанже мукIурлъизе хIадурунцин вукIана 
имам. Амма дица абуна: «Нужоца гьарулеб жо къабул гьабизе бегьулареб 
жо буго, щайгурелъул жакъасел имамасул буюрал гьелъ хисизарулел рукIи-
налъ»104. Имам гъоркьанго гьимана, цинги абуна: «Гьас (МухIаммадтIагьи-
рица) нужее бокьухъе гьабизе дие изну кьоларо», – ян.

Хунздерил Геничукь105 росулъ имамас мажлис гьабураб заманалъ, наиб-
забиги гьезда нахърилъаралги рокъо-рокъоре индал, нижер наиб Къарахъа 
ХIажияс дун нахъвуссинавуна, жиндие цо жо цIехезе бокьун бугин абун. 
Нахъвуссун щведал дида хундерил хIурматиял чагIи ратана имамасда 
сверухъ ракIарун. Гьевгун ругоан гьесул цоги гьалмагьзабиги, ТIанусиса 
МухIаммадги106. Гьез имамасдаса гьарулеб бугоан пачалихъалъул (Имама-
талъул) тахшагьар Хунзахъе бахъеян, амма имамас я тасдикъ гьабичIо, я 
инкар гьабичIо гьезул гьари. Цинги дун гьездехун кIалъана гьадинал рагIа-
бигун: «Нужеца имамасдаса тIалаб гьабулеб жо гьаб бакIалда, гьадинаб 
къагIидаялъ тIубазабулеб жо букIунаро», – ян. ТIанусиса МухIаммадицаги 
гьелда хурхун абуна: «Гьелдаса битIараб жаваб букIине рес гьечIо», – ян. 
Цинги хунз гIенекун чIчIана. Гьелдаса хадуб имамас дида бичIчIизабуна, 
щай дида хадув наиб витIун вукIаравали107. 

Цо нухалъ Шамилил амруялдалъун, Гьидалъа108, Къарахъа109, ва Авари-
ялдаса110 гIалимзабазул мажлис бакIарун букIана Гьолокь111 росулъ, наиб 

103  Къелеб – гьанжесеб Шамиль районалда гъорлъ бугеб МугIрузулаб Дагъистаналъул росдал 
жамагIатазул союз. 

104  ШаригIат къвакIун кквеялъе имам Шамилица гьарун рукIарал малъа-хъваял. 
105  Геничукь – Хунзахъ тIалъиялъул шималияб бакъбаккул рахъалда бугеб, гьанжесеб Хунзахъ 

районалъул росу. 
106  ТIанусиса МухIаммад – Шамиль имамасул бищун божарал гьалмагъзабадаса цояв. Гъази-

гъумекиса ГIабдурахIманица хъвалеб буго, наиб ТIанусиса МухIаммад «жигьад байбихьаралдаса 
нахъе имамасул гьудул вукIанин абун» [Абдурахман из Газикумуха, 1997, гь. 80].  Цоги г1елмияб 
цIех-рехалъ гьадинаб баян кьолеб буго: «ТIанус МухIама 1864 соналъ хIежалда вукIаго Маккаялда 
хвана. Гьесул вас Малачи гьижра гьабун Турциялде ана», – абун (см. [Низам Шамиля, 1870, гь. 28]).

107  Жиндирго хIукмуялъ хундерил ракI хвезабичIого букIине имам Шамилица МухIамадтIагьи-
рида хадув чапар витIула, гьес киналго разияб хIукму къотIулеблъиялда ракIги чIчIун. МухIамад-
тIагьирица хундерида гьедин абиялъул магIнаги букIана гьединаб кIвар бугеб, имамасул тахшагьар 
Хунзахъе бахъигIадаб хIукму тасдикъ гьабизе дагьабги кIудияб гIалимзабазул мажлис къваригIунин 
абураб. 

108  Гьидалъ – гьанжесеб Шамиль районалъул общество, цебе МугIрузулаб Дагъистаналъул ро-
сабазул боязул бищун кIудияб дандеракIари.

109  Нусхаялда гIарабалъ «къаралал» абун хъван буго. Къарахъ росабазул боязул дандеракIари-
ялда магIарулаз абулеб цIар. 

110  ГIарабалъ «Авар» абун хъван буго. Авторас гьаниб бицен гьабулеб буго гIадатлъун жиб 
батараб Хунзахъ ханасул нухмалъиялда гъоркь рукIарал росабазул вакилзабазул. 

111  Гьолокь – гьанжесеб Шамил районалъул, АваргIурул квегIаб рагIалда бугеб росу.
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КъебедмухIаммадица жиндирго вац ТIелекьа МуртазагIали сабаблъун чи 
чIваялъул суал дандбазе. ГIалимзабазул «лълъурдул тамахлъана»112, гье-
зул ракIалги гьетIана дов чIварав чиясул бидухъ рецIел босичIого теяллъе 
хIукму къотIиялде. Цинги дун гьелгун бахIсалде лъугьана. Гьезда гьор-
кьов цIакъго къвакIаравлъун гьезул бищун машгьурав вукIана. Ахиркъад-
ги, гьез къотIараб хIукму мекъаб бугин абун, хIужабаздалъун дица дирго 
ритIухълъи чIезабуна, хатIаялдалъун чи чIварас кьолелда бащадаб дийат 
кьезе хIукму къотIана чIвадарухъанасе113. 

Гьеб кинабго хIалтIи дица гьабуна гIицIго ТIадегIанав Аллагь разилъи-
ялъе гIоло, ритIухъаб гIумруялде бахъинабизелъунги, халкъалъе насихIат-
лъунги жиб букIине.

Гьелдаса хадубги гIакъилав ва къадруяв МуртазагIалица114, дица гьабу-
ралде балагьичIого, гьев жагьилав, хъачIав (гIалидж)115 Назаровасда цеве 
мацIихъабазул бугьтан-мацIалдаса дун вацIалъиялъе квербакъана. Гьелъул 
хIакъалъулъ нилъеца цебехун бицун букIана. ТIадегIанав Аллагьас дуня-
лалдаги ахираталдаги гьесие лъикIаб жаза гьабеги!

Цоги нухалъ Къарахъа ХIажиясул бакIалда наиблъун БацIадаса Къур-
банил МухIаммад116 теялъе амруги босун нижехъе вачIана имамасулги Да-
ниял-бекилги божарав чи. Гьелъие гIоло данде ракIарана киналго гIалим-
забиги къадруял гIадамалги. ТIадеги вахъун киналго ракIарараздехун дица 
гьадин абуна: «Сабруяв ва хIалимав наибги вахъун, гьесул бакIалда хъачIав, 
адаб гьечIев, гIамаликъав толев вуго. ТIадегIанав Аллагьасул нилъеда ццим 
бугин абун бичIчIула дида гьеб. Гьес жиндиего бокьухъе хIукму гьабила, 
гьелъие квалквал гьабун данде чIчIезеги лъиданиги бажаруларо». 

Гьев Къурбанил МухIаммад цо цебего ккараб жоялдаса дунгун ракIхун 
вукIана.  Халкъ бикь-бикьун ун хадуб гьес дида хадув чапар витIун вачIана 
жиндихъе рокъове вачIаян гьарун. Гьеб сордо дица гьесул рокъоб бана. Гьел-
даса хадуб, къоролруччаби хIал гьабун росасе кьеялъул хIукмаби хутIун тун, 

112  Нижер хIисбалда гьелъул магIна бичIчIизе ккола бидухъ рецIел босизе кколин абун къ-
вакIун чIун рукIарал гIалимзабазул ракIал дагьалго тамахлъанин абураб. 

113  Тохлъукьего чи чIварасе шаргIалъ бидухъ рецIел хIисабалда дийат кьезе тIадаблъун бихьи-
забула. 

114  Гьаниб бицен гьабулев МуртазагIали вуго дов нилъеца тIадехун рехсон вукIарав ТIелекьа 
МуртазагIали. 

115  Нусхаялда гIарабалъ «гIалидж» абун буго. Гьелъул магIна ккола жагьилав, лъавукъав чи абу-
раб. Гьеб рагIи МухIамадтIагьирица жиндирго «Барикъаталда» цо чанго нухалъ хIалтIизабун буго.  

116  БацIадаса Къурбанил МухIаммад – гьавуна гьанжесеб Гъуниб районалъул БацIада росулъ. 
ХIалтIана муптилъунги, Сугъралъ наиблъунги [Абдурахман ал-Газигумуки, 2002, гь. 159]. Гъазигъ-
умекиса ГIабдурахIманица цоги жиндирго асаралда жаниб гьесул хIакъалъулъ гьадин бицун буго: 
«БацIадасезул гIалимзабада гьоркьоса ккола машгьурав, пикъгьи гIелмуялъул гIалим, наиб Къурба-
нилмухIаммад» [Абдурахман из Казикумуха, 1997, гь. 82]. МухIамадтIагьирица жиндирго асаралда 
жаниб гIайиб гIунтIизабулеб буго Къурбанил МухIаммадиде имам Шамилил хазина тала гьабиялъ-
улъ гIахьалъи гьабунин гьес абун [Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи, 1941, гь. 246-247]. 
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нахъиял хIукмаби гьес диргун мушавара гьабичIого къотIулел рукIинчIо 117. 
Гьелдаса хадуб, гьоркьоб гIемераб заман иналдего, кIудияб питна багъарана, 
дунялалъул ишги гьанже гьаб нилъеда бихьулеб хIалалде ккана. 

Рехсарал харбаз бихьизабулеб буго имам Шамиль бетIерлъиялда вугев 
заманалъ дир гIумрудул лъугьа-бахъиназул гьитIинабго бутIа. Аллагьас 
гьесул рухI хира гьабун кIодо гьабеги! 

Гьанже нилъ нахъруссина доб бетIералда нилъеца бицун букIаралде. 
Дун Шурагьиве118 вачIун гьоркьоб мех иналдего, махIкаматалъул гьалма-
гъзабигун цадахъ дун ана цодагьаб цебе сапаралдаса вуссарав Джорджад-
зихъе119. Гьес дие салам кьуна, вачIаралъухъ рец-бакъги (л. 7а) баркала-
ги загьир гьабуна. Гьелдаса хадуб ниж гьесулгун халатбахъараб харбида 
хутIана. Харбида рукIаго гьес абуна: «Исламияв падишагьасул вилаятал-
даса дица ункъо Къуръан бачIана. Нужее бокьани, дида кIола нужее къва-
ригIараб тIехь бачIинабизеги», – ян. 

Кинниги дир гьалмагьзабаз гьесул рагIабаде цо кIудияб сан гьабичIо, 
амма гьел рагIаби гIемераб заманалъ дир рекIелъ къан рукIана. Цо нухалъ 
дун гьесухъе ана дирго диналъул вац ЧIохъа ХIажигIалигун120, ва абуна: 
«Дуца дие тIахьал рачIани, дие гьеб рохеллъун букIина, падишагьасул ба-
щдаб бечелъиялдасаги», – ян. Джорджадица жаваб гьабуна: «Дуца хъван 
кье, дица дораса рачIине бокьарал тIахьазул сияхI». Дица хъван тIахьазул 
сияхI кьуна гьесухъе. 

КIиго соналдасан гьес гьал хадур рехсарал тIахьал рачIана дие: «ХIа-
шияту Шайх-зада гIала ал-Къази» 121 абураб тIехьалъул ункъо мужаллат, 
«ШархI аз-3аркъани гIала ал-Мавагьиб»122 абураб тIехьалъул микьго му-
жаллат, «ал-МутIаввал»123 абураб тIехIги. 

117  Рагъулъ гIемераб халкъги чIван Къапкъазалъул имаматалда къоролруччабазул къадар гIе-
зегIан цIикIкIун букIана. Халкъалда гьоркьоб бугеб ахIвал-хIал гIодобкъинабизе мурадалда имам 
Шамилица хасаб буюрухъ гьабула, къоролруччабаз жудеего росал тIаса рищиялъе ихтияр кьураб, 
яги гьел руччаби хIалгьабун росасе кьезе. МухIамадтIагьир къвакIун шаригIат ккурав чи вукIиналъ, 
шаргIалда данде кколареб амруги гьеб букIиналъ, гьелда разияв вукIинчIо 

118  Темир-Хан-Шура, гьанжесеб Буйнахъск шагьар. 
119  Нусхаялда гIарабалъ Джурджазе абун буго. Князь (гиназ) Д.Д. Джорджадзе, хIакъикъияв 

статскияв гIакълучи, Северияб Дагъистаналъул начальникI. 
120  ЧIохъа ХIажигIали (1817-1877) – имам Шамилил бищун боржарав, цересел чагIаздасан 

цояв, нахъа имамасул хъвай-хъвагIайчи ва Дагъистаналъул халкъияб судалъул вакил (депутат). 1877 
соналъ ккараб багъа-бачариялъул гIахьалчи. «Шамилил хIакъалъулъ берда бихьарасул харбал» абу-
раб тарихияб асаралъул муалип [Гаджи-Али, 1873, гь. 1-76]; [Бобровников, 2010, гь. 71-93].

121  Бусурбабазул диниял гIелмабазул специалист Насир ад-Дин ал-Байдавил (хв. 1286 с.) «Ан-
вар ат-Танзил» абураб тапсиралда тIад шархI гьабурав машгьурав гIалимчи МухIйидин Шейхзаде 
(хв. 951/1544 с.). 

122  Мисриялъул гIалимчи Шигьабудин ал-Касталанил «Ал-Мавагьиб ал-ладуния» абураб ава-
рагасул гIумруялъул хIакъалъулъ бицунеб («Сира») тIехьалда тIад гьебго мисриялъул гIалимчи 
МухIаммад ал-Заркъанияс гьарурал тIадежураязул тIехь. 

123  Бусурбабазул машгьурав гIалимчи, пилосоп ва шагIир МасгIуд ибн ГIумар ат-Тафтазанил 
(хв. 1322 с.) калам пасихI гьабиялъул (риторика) гIелмуялъул тIехь. 
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Гьелъухъ гьесие рецц-бакъ гьабизе дие бокьидал гьес абуна: «Дица гьел 
тIахьал духъан сайигъат-салам щвей мурадалда гуро рачIарал. Дица гьел 
рачIана дуца халкъ битIараб нухда тIобитIизе, гьерсазда божунгутIиялда 
гьезул ракIчIезабиялъе мурадалда рач1ана», – ян. Гьесул цо божарав чиясги 
тIаде жубана: «Дуца халкъалъе хIукмаби(патваби) къотIуге нижер боцIи 
гьезие (бусурбабазе) хIалалаб бугин абураб»124.  ЦинтIаго, дица жаваб кье-
зеги течIого Джорджадзеца гьесие жаваб кьуна: «Гьедин букIана нилъеда 
гьоркьоб рагъ бугеб заманаялъ, амма гьанже нилъ цадахъ руго, гьединаб 
жо гьанже букIине ресго гьеч1о», – абун.

Нужецаго хал гьабе ТIадегIанав Аллагьас диде кьолеб букIараб кIва-
ралъухъ, Гьесул тIалаб-агъазалъухъги, кумекалъухъги. Рец Аллагьасе буго 
кинабго гIалам жинца бижарав! 

Цо нухалъ Джорджадзеца дида гьикъана: «Шамилил заманалъул лъ-
угьа-бахъиназул дуца данде гьарурал хъвай-хъвагIаял хутIанищ духъ?» – 
абун. 

– Дица абуна: «ХутIана, гьел дир рокъор ругоян». 
– «Дие бокьун буго дуца гьел дихъе рачIинеян», – абуна гьес. 
– Цинги дица абуна: «Гьел руго рагъул заманаялъ дица хъван данде гьа-

рун рукIарал жал». 
– «Дида лъала, рукIаниги кIвар гьечIоян» – жаваб гьабуна гьес. 
Цинги дица гьел хъвай-хъвагIаял гьесухъе кьуна, гIага-шагарго цо лъ-

агIалитIаса гьес гьел дихъе нахъруссинаруна. Гьелде щвезегIан дица гьел 
хъвай-хъвагIаял цоги нусха гьабизе лъихъего кьун рукIинчIо, питна-кьа-
лалдаса хIинкъун.

Цо нухалъ, киданиги къалеб букIинчIеб чIегIераб чалмаги ботIрода къан 
дун махIкамалде ана. Меликовасул125 вац, махIкамалъул председатель бер 
тIаса босичIого валагьана дихъ, амма щибго абичIо126. Нагагьлъун гьез 
рокьукълъи бихьизабун букIарабани, дун хIадур вукIана гьезда гьадин  
абизе: «ХIакълъунго, нижер диналда рекъон росдал къадиясда тIадаб буго 
чIегIераб чалма къазе. Нужеца дун Дагъистаналъул къадилъун тун вугелъ-
ул, дица гьебги къанин», – абун.

124  Капурзабазул боцIи-магIишат абураб магIна.
125  Нусхаялда гIарабалъ Миликуп абун буго. К.И. Меликов, VII даражаялъул гIакълучи, Дагъ-

истан областалъул начальникIасул вац, 1869-1871 сс. Дагъистаналъул халкъияб судалъул нухмалъ-
улев. 

126  Имамат бугеб заманалъ, нилъеца тIадехун рехсараб къадизабазе хъвараб имамасул буюрухъ-
алда рекъон, росдал жамагIатазда тIадаблъун гьабун букIана «ресалда, санагIаталда рекъон лъа-
бго-ункъго натI тIад бугеб чалма ботIрода къазе». Чалмаги къан МухIамадтIагьир вихьигун, К.И. 
Меликов гьесда божиялда шаклъи ккезе рес букIана. 
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Цоги нухалъ Саражевас жиндихъегоги ахIун нижехъе цо жал кьуна, гьал 
сардарасул127 сайигъатал ругоянги абун.  Гьелда тIадеги, дие меседил сагIат-
ги кьуна. Гьебмехалъ дица абуна: «Гьал кьурал сайигъатал дие гIезе рукIа-
на, сагIат кьечIониги, щайгурелъул исламалда рекъон дица гьеб тIад базе 
бегьуларо». Саражевас гьадинаб жаваб гьабуна гьелъие: «Дуца сагIат босе 
ракIалдещвеялъе букIине, амма тIад байги, бачIого тейги дур иш буго»128. 

Дир гьалмагъ ХIажигIалица (тI. 7б) дие гIемер гIакълаби кьун гурого 
толароан, хъулухъчагIаз ретIулеб ретIел ретIун хьвадеян. Цо нухалъ гьез 
сайигъаталъе кьураб ратIлил дица гIатIидаб гIаба гьабун букIана. Гьебме-
халъ ХIажигIалица махIкамалъул председатель Запорожченкодехун абу-
на: «Гьав МухIамадтIагьирица нилъеца кьураб ратIлил жийдиего гIаба 
(палащ) гьабун буго, жиндирго рекIелъ бугеб жо нилъеда бихьизе». Цин-
ги Запорожченкоца абуна: «Нилъ ратIлиде балагьуларо, гIамалазде, хьва-
да-чIвадиялде балагьулаян». Гьелдаса нахъе ХIажигIалица дие гIакълаби 
кьей тана.

Гьединго гьес бицунеб букIана, цо нухалъ кIудиял хIакимзабазда гьор-
кьоб дир хIакъалъулъ гара-чIвари ккун букIанин. Гьениб гьез суалал кьо-
лел рукIанин: «Гьав чи щив чи, нилъер махIкамалдаги хIалтIулев, нилъер 
ретIелги ретIунарев», – абун? Цинги Джорджадзеца жаваб гьабуна: «Ункъ-
абго диналда рекъон гьев чи дервишлъун тезе бегьула, хинаялъ хъахIаб рас 
белъунеб букIинчIебани»129. 

Цоги нухалъ Запорожченкоца дида абуна: «Нижеда лъала, цо-цо нужер 
гIадамаз нижее рихьдае жо гьабулеблъи, амма нижеца гьеб лъалареб хвел 
гьабула. Нужеда гьоркьор бишунго мурадалде щолеллъун нужер цIаларал, 
лъай бугел чагIи руго. Кинниги дур нижергун гьоркьоблъи буго, дур диналъ-
ул вацал ниж ругелгIадин». Гьес жеги абуна, «бусурбабазда гьоркьосаги 
падишагьасе ракI хъубаздасаги Аллагьасукьа хIинкъулел чагIи рокьула». 

Цойги нухалъ гьев дидехун кIалъана гьадинаб каламгун: «Дир дудехун 
бицине бугебщинаб жоха, цоцазул мацIал нилъеда ричIулелани», – йилан.

Цоги нухалъ гьез дие гIарцул медал кьун хадуб, дица махIкамалъул 
председателасда абуна: «Гьаб медалалъул бакIалда дие чалмаго бакьилаа-
нин». Гьес гьелъие жаваб гьабуна: «Гьедин абизе рекъон гьечIо, щайгурелъ-
ул гьеб сардарасул тIалабалдалъун падишагьас кьураб шапакъат буго дуе.  
Ваамма гьеб тIад базе дуда тIадаб гьечIо». 

127  Нижер хIисабалда гьаниб бицен гьабулев сардар вукIине ккола Къапкъазалда тIад тарав 
россиялъул кIудияв хIаким (наместник). 

128  ШаргIалда рекъон меседил жал тIад разе бусурманчиясе хIарамаб буго. 
129  ТIогьилаб кьер гьабун хинаялъ мегеж белъин аварагасул суннаталдаса буго. Гьеб белъиналъ 

МухIамадтIагьирица хIалкIун бихьизабулеб букIана жив бусурманчи вукIин.
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Гьелдаса хадуб, дие меседил медал кьураб мехалъ, дица кIиябго ме-
далалда рукIарал, хъахIабги чIегIерабги чIалал дирго чалмаялда сверун 
рукъана130. 

Дир гьалмагъзабазе гьеб рекIее гIечIо, махIкамалъул бетIерасе хутIи-
зегIан. Гьесиеги гьеб бокьичIони дида ракIалда букIана гьезде гьадин 
абизе: «Бусурманчиясул ратIлида гъорлъ бищун къадруяб бакI чалма 
буго, гьединлъидал дица падишагьас кьурал медалазул чIалал гьелда рукъ-
анин абун. Нагагь падишагьас кьураб медал дица гарбида бан букIара-
бани, бусурбабазул лъикIал чагIаз дида абизе букIана «гьавги насранияб 
диналдехун гьетIанин, киналго жудеде аскIоре къаралщинал гьез (гIуру-
саз) жудерго рахъалдехун гьетIизарулел руго», – абун. Гьелъул хIасилалда 
бусурбабазул ракIал падишагьасул амруялъе мутIигIлъизе рукIинчIо. Гье-
сул (падишагьасул) сиясаталъе (политикаялъе) гIоло дицаги гьеб куцалда 
гьабунаян» – абун. 

Цоги нухалъ дида рагIана, сугъулдерил наибас машгьурав шайих ГIаб-
дуррахIман Сугъуриясе131 халкъалъулгун гьоркьоблъи, дандчIваял гьаризе 
гьукъун бугин абун. Гьебмехалъ дун ана Джорджадзахъе ва абуна: «Дида 
рагIана ГIабдуррахIман Сугъуриясе халкъалъе хутIбу гьабизе гьукъун бугин 
абун. Нужеда лъай, гьес халкъ кинабгIаги падишагьасде хиянатлъи кколеб 
жоялде ахIулел гьечIолъи. Гьединаб сийасат хадубккунги нужоца гьабулеб 
бугони унго-унгояб хIалалъ исламияб диналда нахърилъарал бусурбабазул 
ракIал нужедаса рикIалъизе руго, падишагьасул сиясаталдехун халкъалъул 
рокьукълъиги цIикIине бугоян». 

Дир рагIабаз гьесул ццим бахъинабуна, цинги гьикъана: «Киданиги мун 
ХIажи ГIабдуррахIманго дандчIван вукIанищ?»  – абун. Дица жаваб кьуна: 
«Шамиль къезавуралдаса хадуб дида гьев вихьичIоян». Цинги гьес абуна: 
«Дица дур гьари Саражовасда лъазабила» – абун. ГIемер заман гьоркьоб 
иналдего, ТIадегIанав Аллагьасул цIобалдалъун, щайих ГIабдурахIманил 
иш рукIалиде бачIана. 

ТIоцебесеб нухалъ рокъове ине къасд ккедал, дица диего гьарана гьоко 
(дрожки)132. Дица абуна: «Дие гьоко хIажат буго, гьелъухъ нужеца дие кьо-

130  Нусхаялда МухIамадтIагьирил вас ХIабибуллагьил квералъ гьадинаб тIадежубай гьабун 
буго: «МухIканго абуни тIогьилаб кьералъул. Эмен хун хадуб дица гьеб кIиябго чIоло чалмаялдаса-
ги бахъун гьаб тIехьалда нахъа лъуна», – абун.  

131  ГIабдуррахIман ас-Сугъури – дагъистаналъул кIудияв гIалимчи, динияб гIелмабазул устар, 
накъшубандияб тIарикъаталъул шайих. 1877 соналъ ккараб багъа-бачариялъе жинца гъира базабу-
рав, ункъабилев имам МухIаммад-хIажил эмен [Магомедова, 2010].

132  Нусхаялда гIарабалъ «дурушки» абун буго. Гьеб ккола гIурус мацIалдаса бачIараб «дрожки» 
абураб рагIияллъул калька – тIадагьаб, ункъберилаб, тIасан рагьараб, маххул хъарщазда (ресоразда) 
бугеб кIиго чи рекIунеб гьоко. 



Исследования и тексты

145

леб тIолабго харж кьезе кканигиян». Кинниги гьел гьелда разилъичIо. Гьан-
же дида ракIалде кколеб буго, гьезда ккун батилин дие гьеб гьоко пачалихъ-
алъул боцIудасан босизе къваригIун бугин абун. Дие гьеб гьоко чара гьечIо-
го хIажат букIана, щай абуни рокъове унелъулги, нахъвуссун махIкамалде 
вачIунелъулги нухда дие кIудиял захIмалъаби рукIунаан. Судалъул кIудия-
сулгун къо-мех лъикI гьабулаго гьес абуна: «Нижер кIудияб божи буго, ТIа-
дегIанав Аллагьас мун сах-саламатго нижехъе нахъвуссинавилилан».

Нахъвуссун вачIунаго нухда дир божарав гьудул Унсоколоса ХIажи-
мухIамадица133 20 манат134 гIарацги кьун дие гьоко ккуна.  Гьелдалъун дир 
черхалъе кIудияб рахIат ккана. Гьелдаса нахъе, рокъов унагоги, нахъвуссун 
вачIунагоги дица кидаго гIарац кьун гьоко бачунаан. 

БоцIи-магIишаталдехун дир щибгIаги рокьи-шавкъ гьечIеблъи бичIчIи-
гун, дир хьвада-чIвадиги бихьигун, гIурузас дир кIудияб адаб-хIурмат 
гьабулаан. Гьелдалъун гьезда гьоркьоб дир къадру-къиматги борхана135. 
МахIкамалъул бетIерас дида мугьруцин лъезабулеб букIинчIо гIадатазда 
рекъон гьабураб хIукмуялда гъоркь. Гьелде щвезегIан, гьезул къануназда 
рекъон, киналго махIкамалъул членаз жидерго мугьру лъезе кколеб букIана 
киналго гьарурал хIукмабазда, шаргIияб букIа, гIадаталда рекъон гьабураб 
букIа, батIа гьабичIого. 

Дица гьездаса хъулухъалдаса гIодов чIезе изну тIалаб гьабидал, гьез 
дида гьарана дир бакIалда тезе ирсилав жудеда вихьизавеян. Гьелъул хIакъ-
алъулъ нахъа бицина. Аллагьасе рецц, кинабго гIалам бижарав!

1290 гьижрияб (1873) соналъ махIкамалда хIалтIизе лъугьаралдаса 
ункъго соналдаса цIикIкIун заман индал, дица хъвана гьадинаб кагъат: 
«Дун херлъун вуго, чорхол хIалги загIиплъун буго. Нужеде дир гьари буго, 
рокъов чIезе дие изну кьеян». Гьелда данде гьезул рахъалдаса бачIана гьа-
динаб жаваб: «Нижее бокьилаан мун нижеда аскIов ватизе, амма дуе 
рокъов чIезе бокьун батани, ихтияр духъ буго, дуйго бокьухъе гьабизе из-
нуги буго дуе. Нижер дудехун бугеб цloxlo гьари буго, дуца нижеда вихьи-
заве дурго бакIалда гьеб хъулухъалда тезе мустахIикъав чи», – абун. Цинги 
дица гьезухъе хъван битIана кагъат, гьединав мустахIикъав чилъун дида  

133  Гьесул хIакъалъулъ щибго жо лъазабизе кIвечIо. Амма нисбаялъ бихьизабулеб буго гьев 
гьанжесеб Унсоколо районалъул бищун кIудияб Унсоколо росулъа вукIин. 

134  ГIарабалъ «манат» абун буго. МухIамадтIагьирица гьеб рагIи гIурус мацIалдаса калька гьа-
бун босун хIалтIизабун буго – манат – монета.

135  Гьаб бакIалда МухIамадтIагьирил вас ХIабибуллагьица квералъ тIадежубай гьабун буго: 
«Цо нухалъ Сугъралъа ГIабдурахIманхIажиясухъе щведал гъос дида абуна: «Дур инсул вацIалъиги 
ритIухълъиги лъалаго махIкаматалъул хъулухъалдаса гьев гIодов тезе гIурусал разилъилин кколаро 
дида», – ян.  

PC
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вихьулин БацIадаса ГъазимухIамадги136 Сугъралъа ГIабдулхIалимги137 
абун. Гьез БацIадаса ГъазимухIамад тIаса вищана.

Дица гьал мухъал хъвана гIакъилав, пикру гьабизе гьунар бугес цIалун 
хадуб гьезда лъазе баракатги сах-саламатлъиги ракIбацIалъиялъулъги ра-
гIи рекъон ккеялъулъги бугеблъи, гьединго гьез хIаракат бахъизе жалго 
цIуниялъе – хIелхIедун рец гьабиялдаса, хиянатлъиялдаса, хъантIиялдаса, 
хIакимлъи бокьиялдасаги.  

Дуда ракIалде ккоге къадру-къиматги, адаб-хIурматги кьогIлъиялъул 
цIураб лълъар гьекъечIого лаззат босизе щолеб пихъ бугин абун. 

Дунин абуни, лъабкъоялда анцIгойидаса цере санал аниги, лъикIаб 
сахлъиялда вуго, дирго умумузул ракьалдаги вукIун, ТIадегIанав Алла-
гьас сайигъат гьабун насраниязул пачалихъалъ дие бихьизабураб мухьал-
да гIейги гьабун вуго. Кинниги гьеб мухь щвезе дица дагьабниги хIаракат 
бахъулеб букIинчIо, гьелдехун рокьи-анищ дир киданиги лъечIо. 

Аварагасул хIадис буго: «ХIакълъунго талихIавлъун ккола гьединав гьев 
бусурманчиги, бугелда жинца гIей гьабулев». «ХIисну-л-хIассин»138 абураб 
тIехьалда хъван буго: «Я Аллагь, Дуца дие ризкъи гьарзаяблъун гьабе дун 
херлъидал, дир гIумрудул санал ахиралде щвараб лахIзаталъ», – абун.

ТIадегIанав Аллагьас дие кьураб бищун кIудияб нигIмат буго (тI. 8б) 
магIнаги лъан кIиябго шагьадат лъай: «Дица ракIчIун, лъан нугIлъи гьабула, 
хIакълъунго лъагълъи гьабизе ккараб жо цохIо ТIадегIанав Аллагь вукIи-
налда. Жегиги дица нугIлъи гьабула МухIаммад авараг (с.т.гI.в.) гьесул 
Илчи ва Расул вукIиналдаги». Цойги дие гьанжелъизегIан Аллагьас кьурал 
кIудиял нигIматаздасан буго, дир ракI киданиги дин исламалъул нухдасан 
кьуричIолъи, дие гьарулел рукIарал сайигъатазде гъира-шавкъги ккун139. 

ГIурусаз дир тIалаб-агъаз, адаб-хIурмат гьабулеб букIана, гьанже нахъа-
гицин 1293 гь.с. / (1876) соналъ. Заманалъул хIакимзаби лъикIлъи бокьараб 
бербалагьиялдалъун ралагьулаан дихъ, диргун гьоркьоблъиги кколаан гьез 
бищун жудое вокьулев чиясул гIадин. Гьеб кинабго нижеца гьабулеб букIа-
на нилъерго ракьцояздаса батIатIун, гьабулеб хIалтIулъ хIаракалъи гьабу-

136  ГIабдулагьил вас ГъазимухIамад – гьавуна гьанжесеб Гъуниб районалъул БацIада росулъ. 
ГIахьаллъана 1877 соналъ Дагъистаналда ккараб багъа-бачариялъулъ, гьелдаса хадуб ссылкаялде 
витIана. 

137  ГIабдулхIалим ас-Сугъури – машгьурав гIалимчи, диниял гIелмабазул специалист, 1877 
соналъ ккараб багъа-бачариялъулъ гIахьаллъаразул бищун кIудияв хIаракатчи, «гьев вукIана багъ-
а-бачариялъул нухмалъулезул цоявлъун». Гьев чIвазе хIукму къотIана ва кваридаги ван гъанкъана 
[Мусаев, Шехмагомедов, 2011, гь. 162; Мусаев, 2012, гь. 143-147]. 

138  ХIадисаздаса росарал вагIзабазулги дугIабазулги мажмугI. Гьелъун мусаниплъун вихьи-
завун вуго Шамсаддин МухIаммад б. МухIаммад б. ал-Джазари аш-ШапигIи (хв. 1333 с.) абурав 
гIалимчи

139  Пачаясул администрациялъул хIалтIухъабазул рахъалдаса сайигъатал абураб магIна.
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леб букIинчIониги, гьездаса гурхIел-рахIму щвей тIалаб гьабулеб букIин-
чIониги.  

ТIолабго рецц гIаламалъулго БетIергьан ТIадегIанав Аллагьасе буго! 
Кинабго рикъзи гIицIго Гьесул гIорхъи гьечIеб цIобалдаса буго. Жив Ва-
цIадав ва Кидагосев.

Цинги, 1294 гь.с / (1877) соналъ милицабазда гьединго халкъалда 
гьоркьоса гьересичагIаз ва мацIихъабаз Гъуниб хъалаялда бугеб рагъу-
лаб горнизон цIунизе гIураб къуват гьечIин гIурусазулин абурал гьерсаз-
даги божун, сугъулдерил питна багъарана140. Гьелъул хIасилалда, хасго 
гьеб мухъалъул машгьурал чагIаде рачIана чIахIи-чIахIиял вахIшиял 
хIалбихьиял ва балагьал. Гьезул цо къокъа кварида ран гъанкъана, цоги-
дал асир гьарун Сибиралде ритIана. Гьединго гьезул лъимал-хъизамалги 
ритIана гьезда хадур. 

Цо-цо гIадамазда гьоркьоб хабар баккана, гьел балагьал ва хIалбихьи-
ял дидаги хъатIизе бегьулин абураб. Дир гьалмагъзабиги дир къисматалда 
рахIатхун лъугьана, амма дун кIудияб бижилъи-хьулалда вукIана гьел ба-
лагьал дида хъатIичIого цояб рахъалдасан инилан. ТIадегIанав Аллагьас 
гьанжелъизегIанги гIемер цIунана дунги, дир динги гьаб квешаб заманалъ-
ул питна-балагьаздаса, балъгониги тIатунниги рикIкIен гьечIел нигIматал-
ги кьуна. 

Кинниги рахIатхвеялъул асар дида тIаса унеб букIинчIо, щайабуни дидаса 
гIелму цIикIкIаралги, къадру борхаталги, бажари бугелги балагь-къварилъ-
абазукье ккун рукIиналъ.  ЗулхIижа моцIалдасан байбихьун (ноябрь 1877 
с.) гьел хIалбихьиял къойидаса къойиде гIемерлъулел ва диде гIагарлъулел 
рукIана. ГIадамазул харбалги, гIагарлъиялда гьоркьоб хIинкъиги цIикIкIу-
неб букIана, щибаб къоялъ дунгIадалги Сибиралде ритIулел рукIана.

Гьеб хIал букIана сапар моцI бащалъизегIан (февраль 1878 с.), падиша-
гьас киналго асирал эркен гьарулел ругин абураб хабар бачIинегIан. ХIакъ-
икъаталдаги, гьел асир гьарун Сибиралде ритIаразул цо къокъа ватIаналде 
нахъруссун рачIана141. Гьебги, гIицIго ТIадегIанав Аллагьасул цIобалдалъун 
лъугьана, халкъалъул ракIаздаги Жинца ханлъи гьабулев, кинабго низамги 
Жинца хьвадизабулев. Багъа-бачариялъул чIегIераб кIкIуй бикьа-биххигун, 
рекъелги парахалъиги рещтIана. Кинабго рецц Аллагьасе буго!

140  ГIарабалъ «питна Сугъур» абун буго. Абизе ккола, цIикIкIарасел дагъистаналъул гIалимза-
баз гьеб гъазаватлъун рикIунеб букIанин абун, амма МухIамадтIагьирица гьелде бусурбабазул багъ-
а-бачариян абулеб буго [Гасанов, 1997; Айтберов, Дадаев, Омаров, 2001; Гасаналиев, 2009].  

141  1878-абилеб соналъ гIурус-турк рагъулъ босараб бергьенлъи хIурмат гьабун Сибиралде 
ритIарал магIарулазе амнистия лъазабун букIана. 
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Жинда Аллагь разилъаяв наиб ГIалихан ал-Авариясул142 кумекалдалъун 
ва баракаталдалъун нижер ясалъул яс хвасарлъана жиндирго эмен Абуба-
карида хадуй йитIиялдаса. Хаду-хадурги лъикIал ишал гьаризе Аллагьас 
тавпикъ кьеги гьесие! 

 (ТI. 9а). Унго, гIажаиблъи ТIадегIанав Аллагьас дун цIунарав куц жин-
дирго тIалаб-агъазалдалъун, хасго гьаб квешаб питнадул заманалъ. Гьеб 
кинабгоги Аллагьасул божилъиялдаса ва сахаватлъиялдаса буго, хIатта 
гьелъие гIоло дица дагьабниги хIаракат бахъулеб букIинчIони, черхалъул 
загIиплъиялда бан.  

Кинабго рецгун хIамд дуй буго дир БетIергьан жив ГурхIулев, киналго 
нигIматалги Жинца кьолев, киназдасаго Жив тIасаги лъугьунев! 

Лъидасаха мутIигIав лагъас кIанцIизе бакI балагьилеб, жиндирго БетIер-
гьанасдаса гурого, хIакълъунго махлукъалъул ПарчахI Мун вуго!  

Мун нижеда тIаса лъугьина, гьеб Дуе хасиятаб буго, ва амма Дуца нахъе 
рачахъани ниж цIунизе чи гьечIо! 

Дун Аллагьасул кIалгIаялда цеве сверулев вуго, къокъаб заманалда дир 
дугIа Гьесда рагIилин ва гьелъие жаваб щвелин абураб хьулалда!

Дуца кьуна нижее гIумру, Дуца нижер рухIалги нахъе росула. Кинабго 
хIуралде сверизе буго тIолго гIалам бижарав Аллагь хутIизегIан! 

Дуца буссинабе дидехун Дур рахIмат, изну кье дие бищун хирияв Дур 
аварагасул нухда хвезе143!

Гьалдалъун тана. Дица гIумру гьабулеб буго ТIадегIанав Аллагьасул 
цIобалде хьулгун, загьиралги батIиналги нигIматал дие дунялалда кьурал 
гIадин, рухI бахъулеб лахIзаталъги, ахир Къиямисеб къоялъги киназдаго 
цеве суризавиларин дица дунялалда гьарурал мунагьал сабаблъун: «КигIан 
хIинкъараб къоха диде бачIине бугеб. Гьеб къоялде дир божиги буго, гIала-
малъул квершел кодосев дидехун ритIухъав вукIинин абун»! 

Я Аллагь, Дуца рахче нижер гIузраби, кIиябго дунялалъул гIазабаздасаги 
цIуне ниж! Кинабго лъикIлъаби Аллагьасдасан руго, жив ХIалимав ва ГурхIу-
лев! ТIадегIанав Аллагьасул салатги саламги лъеги нилъер Саййид МухIаммад 
аварагасда(с.т.гI.в.), гьесул агьлуялда, асхIабзабазда, гьесда нахърилъанщиназ 
жив рехсанщинахъеги, нахърилъинчIел даимго хутIила жудерго къосиналъ-

142  Наиб ГIалихан ал-Авари – генерал Макъсуд ГIалихановасулги полковник Хъайтмазилги 
эмен. Гьавуна 1820 соналъ бечедав, къадру борхатав Хунзахъа ХIусенил хъизамалда. Дагьабго за-
маналъ гIахьаллъана эркенлъиялъе гIоло Къапкъазалъул халкъаз гьабураб къеркьеялъулъ, цинги 
гIурус пачаясул рахъалдехунги ун Дагъистаналъул рекIаразул полкалде лъугьана. ГIемер заманалъ 
рагъулаб хъулухъалдаги хIалтIун, 1879 соналъ Кьенсерухъ учаскаялъул наиблъун тана. 1884 соналъ 
пенсиялде ана ва хвезегIан Хунзахъ гIумру тIамуна. 

143  Гьаб рехсараб бутIа МухIамадтIагьирица назмуялдалъун хъван буго. Гьеб заманалъ гIара-
балъ назмаби хъвай Дагъистаналда цIакъ машгьурлъун рукIана.  
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улъ. «Дур Аллагь киналдасаго вацIадав, КIудияв вуго. Гьесде гIунтIизабулел-
даса жегиги КIудияв вуго, Аллагь! (Къуръан 37: 180). Хъван лъугIана 1295 
соналъул сафар ал-хайр моцIалъ (февраль 1878 с.).

Хадуб, батIаго 9 абилеб «а» тIамачалда седон буго Къарахъа МухIа-
мадтIагьирил вас ХIабибуллагьица гьабураб гьадинаб тIадежубай. Гьеб 
ракIалдещвеялъе гьабураблъун бугеб хъвай-хъвагIай тарихалъе кIвар бугеб 
букIиналъ гьелъул таржамаги рехсезин:

«Дир эмен гьавуна, жинда Аллагь гурхIаяв, 1224 гь.с.(1809) соналъ, 
гIумруялдаса ватIалъана 1297 соналъул зуль-хIижа моцIалъул 22 абилеб 
арбагIкъоялъул бакъбаккул гIужалъ (27 октябрь 1880 с.). Гьесие букIана 
гIумрудул 73 сон. Аллагьас гьев жиндиего рокьулелгун цадахъ Алжаналъ-
ув данде гьавеги! Амин! ГIажаиблъи, инсул киназдаго гьоркьоб букIараб 
къадру-къиматалъул. Сардарасул наибзаби Мамалас144, Закарийаца145, гье-
динго истаршина ТIелекьа Гьанкалас146 гьесде даим саламал рачIунаан. Ки-
даниги дир эмен жинда вихьичIев Мамаласцин гьесухъе гьарун бачIунаан, 
жиндие дугIа гьабейин абун».  

(ТI. 9б). Хвалил бусада вугев эмен дидехун гьадинал рагIабаздалъун 
кIалъана: «Дица Шурагьиб пачаясул хIакимасда цеве диванбеглъи гьабизе 
ккана кигIан дир ракIалъ гьеб къабул гьабичIониги. Гьенив иналде дида 
кодоб букIана бацIадаб гIарцул 30-го туман147. Дун хун хадуса дуца гьеб 
гIарац бикье дудагоги яцаздаги гьоркьоб». ЧIаго вукIаго гьес диде амру 
гьабуна, доб рехсараб гIарац цогидабгун жубазе биччачIого батIа гьебеян. 

Гьединго гьес абуна: «Нахъияб гIарац хIалтIизабе жамагIаталъе пайда-
ялъе. ХIакълъунго дида ракIчIун абизе кIоларо гьеб гIарац дие хIалалаб бу-
гин абун, щайгурелъул гьез дие харж кьолеб букIана дун жудода аскIов чIа-
ралъухъ. Гьеб гIарац хIарамаб бугилан абизеги кIоларо дида, щайин абуни, 
гьеб хъулухъ дица диего бокьун тIаде босун букIинчIелъул».

Дица инсул васияталда нахъвилъун кинабго тIубана, амма дида мухIкан-
го лъаларо нахъияб гIарцул къадар кигIан букIарабали, лъала гьениб гIезе-
гIан къадар букIараблъи». 

144  ЧIохъа Мамалав (1822-1883) – дагъистаниязда гьоркьор рахъарал тIоцересел гIурус гIаска-
ралъул офицерзабазда гьоркьоса цояв. Рагъулаб хъулухъалдаса тIубанго гIодов тана полковникасул 
чиналда 1881 соналъ.

145  Закария Нахибашев (1824-1887) – эркенлъиялъе гIоло Къапкъазалъул халкъаз гьабураб 
рагъул гIахьалчи. Гьелдаса хадуб хIалтIана ГIандалазул ва Анцухъ-Капуча наиблъиязда наибасул 
хъулухъазда. 

146  ТIелекьа Гьанкалав – ТIелекьа КъебедмухIаммадица гъурун лъугIизарулел рукIарал чIанкIа-
базул ирсилав. Гьезул чIаго хутIана Шамхал ва Гьанкалав. 1877 соналъ Сугъралъ букIараб багъа-ба-
чари гIодобкъинабизе гьабураб кумекалъухъ ТIелекь росдал бетIерлъун (старшина) тIамула гьев 
[АхIмадов, 2005, гь. 50]. 

147  Ай, лъабнусго гъуруш.
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АРАБОЯЗЫЧНЫЕ ПИСЬМА  
И ПАМЯТНЫЕ ЗАПИСИ

№1 
Памятная запись Мухаммадтахира ал-Карахи о своей учебе

(Хранится в частной коллекции Мухамадтахира ал-Карахи в с. Цулда)

Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к правовер-
ным на том. Да пребудут мир и благословения [Аллаха] с его посланником 
Мухаммадом, с его родом и сподвижниками всеми. Далее. 

Первым из моих учителей (астиза), который подвел меня к обучению и 
обучил меня «Тасрифу», «Миа’ ту ‘амил», «Шарх Унмузадж», «Са‘ду» и 
начало «Динкузи» был Курбанмухаммад ал-Куруди более известный как 
Ма‘ан. Да помилует его Аллах и воздаст ему за нас благом. Амин. После 
него некоторое время я обучался у кадия Мустафы ал-Унхади, да помилует 
Его Всевышний Аллах. У него изучал «Халлу-л-ма‘акид» и начало «ал-Чар-
парди». Также я изучал метрику у Хаджимухаммада сына ученого Сулай-
мана ал-Куруди. Затем моим учителем, указывавшим мне все тонкости по-
нимания и от которого я извлек наибольшую пользу был ал-хаджи Дибир 
сын ал-Хаджи ал-Гунухи. Начал он меня обучению по «Шарху ал-Джами», 
затем «Суллам ал-мантик», далее начало «Хашийа ал-‘Исам», после этого 
«Ма‘ан» от начала до конца. После «Шарх ал-Мас‘уди» по науке диспу-
та, «Джавхара ат-таухид» и «Шарх ал-‘ака’ид ан-насафийа». Также «Шарх 
аш-Шамсийа» вместе с его сыном Мухаммадом, а также «ал-Хамзийа» с 
«Минах ал-маккийа». Большую часть «Шарх Джам‘ ал-джавами‘» и нача-
ло тафсира (толкования) ал-Кади ал-Байдави. Да помилует его Всевышний 
Аллах и да воздаст ему за меня лучшим воздаянием. Также я обучался у до-
блестного ученого Нурмухаммада Старшего (ал-Кабир) ал-Муксуви, да по-
милует его Всевышний Аллах. У него я обучался по «Малла Угли», «Шарх 
ал-‘Адудийа» и «Шарх Адаб ал-бахс» около пятнадцати дней. 

Далее моим учителем, у которого я обучался фикху (праву) по книге 
«Фатх ал-Ваххаб», начиная от раздела «васийа» (завещание) и до конца был 
правовед кадий Хаджимухаммад ал-Хучуви, да помилует его Всевышний 
Аллах. Затем мне преподавал (букв. читал уроки) рассудительный право-
вед кадий Мухаммадамин ал-Хидали по «ал-Фатху», с начала и до конца 
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раздела «ал-фара’ид (наследственное право)». Да дарует Аллах ему и всем 
нам хороший конец. 

После этого тонкости и жемчужины наук я постигал, читая начало 
«Шарх Джам‘ ал-джвами‘» и слушая часть «Тухфат» Ибн Хаджара и часть 
«ал-Мутаввал», а также «Ма‘ан» у установителя тонкостей этой страны и 
бесподобного ученого этой эпохи шайха Дайитбека ал-Гугутли (Гоготль). 
Да простит Аллах его грехи и поселит его в Райских замках. 

№ 2
Письмо имама Шамиля Данийал Султану

(Из частной коллекции Мухамадтахира ал-Карахи в с. Цулда)

От повелителя правоверных, Шамиля своему любимому брату Данийал 
Султану. Мир вам! Далее.

Мы, узнав о том, что искренний наш брат Мухамадтахир свободен от тво-
их поручений и сидит у себя дома (букв. в углу своего дома) то решили отпра-
вить ему письмо с требованием явиться к нам. Не секрет что мы всегда остро 
в нем нуждаемся так как наша ставка (маджлис) является местом где разби-
раются тяжбы и куда обращаются за решениями и заключениями (ахками ва 
фатава). И потому мы приказываем тебя отправить его к нам. Все. И мир.

Четверг 12 числа месяца ша‘бан 1262 г. / 3 августа 1846 г.

№ 3
Послание имама Шамиля карахцам

(Из коллекции Национального музея РД им. А.А. Тахо-Годи. 
Ф. Фото и документы №308)

От имама Шамиля своим дорогим братьям мухтасибам карахцев (кара-
лал). Мир вам и милость, и благословения [Аллаха]. Амин. Далее.

Мы, увидев какую пользу может принести этот ученый Мухаммадта-
хир если останется у себя дома занимаясь преподаванием и обучением 
мутааллимов, то разрешили ему поступить именно так. И потому вам сле-
дует освободить его от каких-либо обязательств (делов) которых он дол-
жен выполнить и оставить его рядом со своим престарелым и немощным 
отцом, и тем самым вы проявите к нему свое уважение и добьётесь его  
расположения. И не следует по этому поводу делать какие-либо рассужде-
ния и домыслы. Аллах любит добродетельных. И мир. 

Среда 15 числа месяца зу-л-хиджа 1263 г./23 ноября 1847 г.
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№ 4
Письмо имама Шамиля Мухаммадтахиру ал-Карахи

(Хранится в частной коллекции Мухамадтахира ал-Карахи в с. Цулда)

От повелителя правоверных, Шамиля своему любимому брату Мухам-
мадтахиру. Мир вам! Далее.

Ко мне пришло письмо нашего дорогого брата Данийал Султана, в кото-
ром он просит у нас разрешения поселить тебя рядом с ним. Ты знай, что 
двери нашего одобрения для тебя всегда открыты. И ты волен оставаться 
рядом с ним, если сам того желаешь. И наше отношение к тебе не поменя-
ется из-за этого никак. И мир. 

Вторник десятый день месяца мухаррам 1268 г./4 ноября 1851 г.

№ 5
Памятная запись Мухаммадтахира ал-Карахи о встрече с 
паломником, встречавшимся в Мекке с имамом Шамилем

(Хранится в частной коллекции Мухамадтахира ал-Карахи в с. Цулда)

Именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу 
[обителей] миров. Да пребудут мир и благословения [Аллаха] с его послан-
ником Мухаммадом, с его родом и сподвижниками всеми. Далее. В субботу 
в полуденное время 28 числа месяца благословенного 1287 года я вышел 
из здания Суда (дар ал-махкама) и на улице встретил хаджия Мухаммада 
ал-Ирфили (из Эрпели), который только возвращался [с хаджа]. Я подошёл 
к нему, поприветствовал его и поздравил с совершением хаджа и ‘умры. И 
оказалось, что он имеет образование и говорит на аварском языке и он знал 
обо мне (про меня?), когда я еще находился в Дарго. Он сказал мне, что 
имам Шамиль передавал мне приветствия и что он уже сильно постарел 
и сгорбился (инхана). Я спросил у него: «А знает ли имам, что я нахожусь 
здесь [в Шуре]? Он ответил: «Он не знал, однако я ему об этом расска-
зал». И от приветствий имама мое сердце очень сильно растрогалось. Еще 
он обрадовал меня вестью, что хаджи Муса отправил мне все тома «Ибн 
Хаджара» и что их привез его товарищ и в настоящее время находятся в 
Эрпели. После той встречи в понедельник тот хаджий (то есть речь идет 
о товарище, о котором говорил эрпелинец) пришел ко мне с «Ибн Хаджа-
ром» и с «Машарик ал-Анвар».  Он сказал: «В доме, в котором я проживал 
в Мекке, я застал хаджи Мусу который заворачивал в мой багаж (мои вещи) 
эти книги. Я спросил у него: 
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– Что это такое? 
Он ответил:  
– Это книги, которые ты должен доставить в Шуру (Шура).
Я еще спросил у него:
– Не лучше ли будет если ты напишешь еще и письмо к ним?
Он ответил, что в этом нет необходимости.
После этого я дал тому хаджию три ассигнации, чему он обрадовался. 
Потом я еще добавил еще три, чтобы он искренне обрадовался и показал 

свое удовольствие. Да будет доволен Всевышний Аллах всеми нами. Амин. 
Хвала Аллаху за все эти немыслимые блага и за его помошь в достижении 
предела всех желаний. Но разве сумеем мы воздать хвалу за все должным 
образом?

№ 6
Памятная запись, сделанная рукой Мухаммадтахира ал-Карахи

(Хранится в частной коллекции Мухамадтахира ал-Карахи в с. Цулда)

Именем Аллаха Милостивого и Милосердного. Хвала Аллаху Господу 
[обитателей] миров. Да пребудут мир и приветствия с его посланником Му-
хаммадом и его родом, и всеми его сподвижниками. Далее. Эта Хашийа 
(Субкомментарии) Шейх-заде в четырех томах, которые были привезены 
князем Джорджадзе из Стамбула (Исламбул) для Мухаммадтахира бес-
платно, без всяких денег и вознаграждений. И при одном лишь его желании 
и безо всяких просьб он, и в дальнейшем готов привезти (доставить) оттуда 
любую книгу которую вы пожелаете. Пречист Всевышний Аллах, каково 
же величие блага, оказанного им (то. е. Джорджадзе) ему (Мухаммадтахи-
ру) при помощи Всевышнего Аллаха! 1288 г./нач. 22 марта 1871 г.

№ 7
Письмо Абдуррахамана из Телетля Мухаммадтахиру ал-Карахи

(Хранится в частной коллекции Мухамадтахира ал-Карахи в с. Цулда)

Именем Аллаха лучшим из имен. От бедняги ал-хаджи ‘Абдуррахмана 
ученому с глубокими познаниями (мутабаххир) Мухамадтахиру его семье. 
Да пребудет с вами многочисленные приветствия и да сохранит вас Аллах 
в обоих мирах и сопутствует вам успех и да поможет вам Аллах в религии 
и в делах мирских. Амин. Далее. Желаем, чтобы вы были всегда в здравии 
и сохранности от невзгод в обоих мирах. А затем. Хотим сообщить, что 
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мы воздаем хвалу Всевышнему Аллаху, дарующего блага и милости за то, 
что он помог нам добраться из нашей родной земли до Святой земли и 
его Хранимого города (Амин) Высокочтимой Мекки. И благодаря Его со-
вершенной помощи и неисчислимым благам мы смогли поселиться рядом 
с Запретным Домом Аллаха(Харам). Далее, я вместе с семьей и родными 
поднялся на ‘Арафат и мы совершили остальные обряды хаджа. После чего 
мы поселились в Мекке, хвала Аллаху за это. Я надеюсь, что смогу в бу-
дущем наслаждаться водой из Источника Зам-Зам, совершать хадж каж-
дый год, читать молитвы в Запретной мечети (ал-масджид ал-харам) и ли-
цезреть Дом Аллаха находясь в этом благословенном городе. Как говорит 
Всевышний Аллах: «Но разве Мы не закрепили за ними безопасного святи-
лища, к которому привозят всевозможные плоды, ниспосланные Нами?». И 
все это является несравненным благом Аллаха.

Я разузнал об Ахмаде ал-Хадрави, авторе книги «Акд ас-самин фи фадл 
Балад ал-амин», и в данное время он также занят составлением другой 
книги по истории (таварих). Я очень настойчиво попросил его чтобы он 
самолично совершил за тебя обряд хаджа, и супруга его также совершила 
за твою супругу и преподнес ему подарки для этого. Через три дня после 
моих настойчивых просьб он все-таки дал свое согласие и обратился ко 
мне со словами: «Мы сделаем это ради нашего братства и из-за того, что он 
(Мухааммадтахир) является ученым с глубокими познаниями». И после я 
заключил с ним и его супругой сделку (‘акд) что они совершат за вас хадж в 
этом году (сезоне). Имя его супруги Шарифа, сама же является из потомков 
Пророка по линии Хусайна (ал-хусайни).  Мы будем возносить за вас свои 
молитвы в священных местах (обрядовых). И мир. И мы в свою очередь 
также просим возносить молитвы и за нас. О, Аллах собери всех нас в Рай-
ской обители. Также непременно передайте приветствия мои и моей семьи 
нашему брату Гиргичанил Мухаммаду ал-Тлуруши. 

Внизу стоит печать с легендой: «Раб Его (Аллаха) ал-хаджжи ‘Абдур-
рахман»

Далее следует приписка, сделанная рукой Мухаммадтахира:
 «Принесший к нам эти письма наш брат праведный учёный хаджжи 

Хаджимухаммад сын ученого хаджжи ‘Абдуллаха ал-Арчи рассказал: «Мы 
звали того ученого для того чтобы собраться в одном месте с некоторыми 
нашими паломниками и посоветоваться с ним и получить от него некоторые  
разъяснения и фетвы. Однако он отказался, объясняя свой отказ тем, что 
некоторые люди подумают плохо о нем если он сядет вместе с нами, пола-
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гая что взамен он что-либо от нас потребует. Однако после наших просьб 
он все-таки присел и высказался по поводу фетв: «Потерпите, может быть, 
Аллах после этого решит по-иному». В его разговоре также промелькнуло, 
что иногда у него дома ложатся спать без ужина. И судя по его поведению 
и его нравам мы предположили, что этот человек является ученым, испы-
тывающим нужду, но довольствующийся малым (имеющимся)». И Хвала 
Аллаху Господу миров. Эти письма дошли до нас в пятничный день 26-го 
числа месяца раби‘у-л-аввал 1285 г./16 июля 1868 г.

Далее приписка, сделанная уже рукой Хабибуллаха:
«Я же нуждающийся [в милости Аллаха] Хабибуллах, дойдя до Досточ-

тимой Мекки и Дома Аллаха, по Его милости, начал искать встречи с тем 
ученым Ахмадом ал-Хадрави. И однажды я заметил одного человека ко-
торый сидел около входа [в мечеть] через врата ас-Салам (баб ас-Салам) и 
что-то записывал. Я спросил у другого человека о нем и тот мне ответил, 
что этот человек и есть Ахмад ал-Хадрави. Я поприветствовал его, поз-
доровался с ним за руку и подсел к нему. Между нами состоялась беседа. 
Я понял, что этот праведный человек с благим нравом, которому не при-
суще какая-либо горделивость или надменность. Я также спросил у него 
о произнесении басмалы перед чтением айата «ал-Курси» в числе молитв  
(азкар) читаемых  после совершения обязательных молитв. Он ответил, что 
желательно ее произнести, так как оно также является айатом из Книги Ал-
лаха (Корана). После этого я еще несколько раз встречался с ним, и он даже 
купил [и подарил] мне из книжной лавки (китаб-хана) свои книги «ал-‘Акд 
ас-самин» и «Нафахат ал-рида ва-л-кабул» Я передал ему, а также его су-
пруге и дочери плату (абдал) за совершение ими хаджа. При передаче они 
даже не вышли из своей комнаты и при заключении договора они отвечали 
слабым (еле слышным) голосом. Он угостил меня хлебом, виноградом, и 
еще лепешкой, сделанной из сахара и воды, при этом сказал: «Это угоще-
ние, которое может предоставить бедняк и все на что он способен».  После 
чего он показал мне написанные им труды. Некоторые из них были завер-
шены, а над некоторыми он еще работал. Еще он подарил мне другую свою 
книгу под названием «Нафахат ар-рида», которую он написал и уже из-
дал. Он говорил: «Ты осветил нашу ночь своим визитом». Наверное, он это  
сказал, потому что так принято согласно Сунне. Я не встречал в Мекке дру-
гого ученого, который более него впал в мое сердце. Говорили также, что 
он живет в доме, который арендует и что он зарабатывает на жизнь тем что, 
сидя у врат ас-Салам (баб ас-Салам) делает для людей нужные им записи. 

PC
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№ 8
Вакуфная запись Мухаммадтахира ал-Карахи 

(Хранится в частной коллекции Мухамадтахира ал-Карахи в с. Цулда)

Мухаммадтахир передает эту книгу в качестве вакфа своим детям, по 
мужской линии, тем из них будут извлекать из от нее пользу (будут пользо-
ваться ею) из поколения в поколение, от старшего к младшему, да поможет 
им Всевышний Аллах до Судного дня. Если же они переведутся (прекратят 
свою существование) то он завещает ее потомкам своим по женской линии 
таким же образом, при условии чтобы они не передавали ни одну из его 
книг на пользование за пределы селения без залога, который бы напоми-
нал взявшему на пользование [о своих обязательствах], а также не давать 
кроме как цулдинцу даже если этот человек проживает здесь (т.е. в Цулда). 
Также он завещает им (своим потомкам) в качестве вакфа пахотные участ-
ки в ХIасанилгъотIохъ, Чагъазухъ, КIилъитIа Гъогъода къедухъ вместе со 
всеми строениями, которые там имеются для того, чтобы они имели до-
статок от урожая с них и тем самым имели возможность (освободились) 
получать знания и следовать им. Это мое видение и мои меры которые я 
предпринимаю ради них. И в руках Господа нашего Превеликого все благо, 
и Он властен над всем сущим. Свидетелями моему завещанию, вакфам и 
моим дарениям являются Мурза‘алил Тинамухаммад, Хизрил Муртаза‘а-
ли, Шамсуддин и Абдуррахман ал-Букарухуви (ал-Букъарохьови) и Все-
вышний Аллах лучший из свидетелей.  

№ 9 (а-б-в)
Хабибуллах о последних днях жизни своего отца

(Цифровую копию памятной записи любезно предоставил М. Багилов,  
за что авторы выражают ему искреннюю благодарность)

Именем Аллаха милостивого всем на этом свете и к правоверным на 
том.

«Когда мой дорогой брат Абдуллах, сын Абдуррахима попросил меня 
написать о том, в каком состоянии пребывал мой отец, да помилует его 
Всевышний Аллах Единый, во время его предсмертной болезни, то я ре-
шил это сделать. Так вот, до того, как заболеть он начал чувствовать, что 
его конец близок и говорил: «Я постарел, а старик может не многое». Он не 
разрешал нам использовать в хозяйстве своего большого быка. 
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Однажды ночью, когда он один находился в своей комнате (худжра), у 
него случилась сильная рвота. Он вызвал меня и рассказал о случившемся. 
Тогда я зажёг лампу и увидел, что там было очень много крови без примеси 
еды. В то время он еще не жаловался на болезни. На рассвете, после того 
как мы совершили утреннюю молитву он, попросил привести к себе моих 
детей. Когда я их привел он сказал примерно следующее: «Думаю, что это 
предвестник моей кончины и перехода в мир иной. Я слышал, что у учено-
го Умарил Мухаммада ал-Гунухи перед смертью тоже была сильная крова-
вая рвота, однако скрытое ведомо только лишь Всевышнему Аллаху. Вы же 
усердствуйте в получении знаний, так как во всем остальном нет никакой 
пользы». Это повеление он повторил многократно. 

После этого его болезнь с каждым днем постепенно стала усиливаться. 
Его беспокоили головные боли, и боли по всему телу. Он стал часто мо-
читься и ему приходилось многократно вставать из-за этого. Однако, до 
самой его кончины, ни одна капля мочи не упала на его постель. Целую не-
делю он кашлял и вместе с мокротой выходила кровь. Затем боли прошли 
и осталась лишь слабость и плохое самочувствие. 

В это время, утром и вечером, он ел половинку лепешки вместе с ка-
кой-либо приправой, а потом начал есть все меньше и меньше. Его движе-
ния стали вялыми, речь ослабла. Болезнь его измотала настолько, что он 
мог с большим трудом вставать лишь для того, чтобы совершить омовение 
и прочитать молитву. Так продолжалось в течение месяца. После чего, в 
течении трех дней он уже окончательно перестал что-либо есть. Почти два 
дня, сидя, прислонившись спиной к приподнятой подушке, он с одним омо-
вением совершал все молитвы1. В другие дни он совершал коллективные 
(джама‘а) молитвы знаками. Он не спал лишь в последнюю ночь, и скон-
чался утром в среду 22 числа месяца зу-л-хиджа 1297 г./24 ноября 1880 г., 
да помилует Его Всевышний Аллах. В тот день после совершения утрен-
ней молитвы, он долго поминал Аллаха. 

Когда его навещал алим или какой-либо ученик (талиб), или же они при-
глашали его к себе, он призывал их усердствовать в получении знаний и 
жить согласно им, и делал за них ду‘а. Если же его звал к себе какой-нибудь 
неграмотный богач, он призывал его быть щедрым, и также делал за него 
ду‘а. Он очень часто возносил Всевышнему Аллаху хвалу за то, что тот 
сберег его от смут того времени. 

Когда кто-нибудь приходил к нему он говорил ему: «Не испрашивай мне 
исцеления от болезни, проси, чтобы я остался на верном пути, сохранив 

1  Здесь имеется ввиду, что для ал-Карахи в это время однократное омовение было достаточно 
для совершения всех молитв в течение дня. 
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свою веру. Ведь я уже превысил возраст моего отца и Пророка, да благосло-
вит его Аллах и приветствует». Ему было 73 года. Он мне говорил: «Есть 
две вещи, из-за которых я боюсь Всевышнего Аллаха. Первое – это то, что я 
пил много чая, так как он подходил для моего слабого организма, и потому 
я надеюсь, что Всевышний Аллах меня за это простит. Второе – это то, что 
как бы я ни старался, не смог перебороть свою вялость и сонливость после 
утренней молитвы до восхода солнца, хотя это и порицается по шариату». 

Он повелел мне возвести купольное сооружение (кубба) рядом с его мо-
гилой, если получиться построить его на земле, не выделенной под клад-
бище (мусаббал). При этом оно должно было быть не слишком высоким, 
чтобы в нем нельзя было совершать молитву, так как подобное является 
нежелательным. Но чтобы желающий изучать книги в одиночестве мог в 
нем это сделать. Он говорил: «Я думаю, что это скрасит мое одиночество в 
могиле». Так же он повелел после похорон на двадцать дней положить его 
книги рядом с его могилой. И я построил это сооружение и поставил там 
его книги, чтобы [любой желающий] мог их читать и пользоваться ими. 

Я воздаю хвалу Тому, кто сделал кончину неизбежной, и прибегаю [к 
Его] защите от ропота на все, что постигает нас.

Благослови и приветствуй того, кто был избран Тобою среди лучших, его 
семью и сподвижников пока старательный усердствует в поклонении своем.

О, мой отец, ты перешёл в мир иной, я же не нахожу учёного, подобного 
тебе, на которого мог бы я положиться.

И мысли мои рассеялись повсюду в поисках учителя благочестивого, на 
которого можно было бы мне опереться.

Если нахожу благочестивого, то необладающего познаниями, а если 
ученого, то неправедного.

И я сказал самому себе: нет подобного тому, кто перешёл в мир иной в 
«год печали», и на Аллаха мы полагаемся.

Он писал книги, исправлял рукописи и редактировал тексты, на которые 
мы опираемся.

Аллах даровал тебе в этом бренном мире блага, и на свете том, ты не 
найдёшь плохого местопребывания перед Аллахом.

О, наш Господь! Ты даровал нам жизнь и к Тебе мы возвратимся, и Ты 
нас воскресишь, и в это твердо верим мы! 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, год в котором умерла 
его супруга Хадиджа и его дядя Абу Талиб назвал «годом печали». Так же 
случилось и со мной в тот год. Мне пришлось испытать такую большую го-
речь, которая ведома лишь Всевышнему Аллаху. В этот год сначала заболела 
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моя мать и через две недели она скончалась. Потом тяжело заболел мой пле-
мянник (сын сестры) и муж моей дочери, и через месяц тоже умер. Потом 
заболел мой отец, да помилует его Аллах, и через месяц и неделю он также 
умер. Да соберет нас Всевышний Аллах в Райской обители. Амин, о, Аллах!

Отец, да помилует его Аллах, при жизни старался втайне от других по 
мере возможности много раздавать милостыню. А за год до своей смерти 
в качестве милостыни за своих родителей, он завещал израсходовать на 
благие дела все серебро которое он получил, когда поступил на службу. Он 
говорил: «Это потому что при жизни они больше заботились обо мне, чем 
о себе». Он также велел мне раздать часть его имущества нуждающимся, 
даже если они не будут просить об этом. [Обычно], тому, кто просил у него, 
он давал немного, а тому, кто не обращался, наоборот, давал больше». 

№ 10
Владельческая запись Мухаммадтахира ал-Карахи  

на рукописи сочинения «ал-Хисн ал-хасин»,  
полученной в подарок от имама Шамиля

(Хранится в частной коллекции Мухамадтахира ал-Карахи в с. Цулда)

«Эту книгу передал в собственность Мухаммадтахиру Имам Шамиль, 
да укрепит его Аллах и осчастливит нас всех, даровав ему долгую жизнь. 
Он, [ал-Карахи], завещал ее в качестве вакфа своим потомкам по мужской 
линии, тому, кто из них будет ею пользоваться, из поколения в поколение, 
по старшинству. И да продлит Всевышний Аллах его род до Судного дня. 
В том случае если они прекратят свое существование, то потомкам по жен-
ской линии, таким же образом».

№ 11
Письмо М.-М. Мавраева к Хабибуллаху,  

сыну Мухаммадтахира ал-Карахи
(Хранится в Национальном музее РД им. А.А. Тахо-Годи

Ф. Фото и документы №49.)

Ученому чьи знания соответствую его познаниям, известному своим бла-
гонравием, паломнику Обеих святынь Хабибуллаху ац-Цулди. Мир вам и 
вашей семье и да продлит Аллах ваше здравие и сохранность. Амин. Далее.   

Воздавая хвалу Аллаху благодаря Его прекрасной помощи, мы присту-
пили к печатанию книг и уже успели издать некоторые произведения в том 
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числе, и «Малла Угли» с комментариями и другими ценными приложени-
ями и заключениями, к которым обращаются дагестанские студенты (уче-
ники) особенно в горах. Я также жду возвращения «Фатава ал-Чухи» из 
цензуры чтобы сдать ее на издание, так как она в числе еще нескольких 
книг была туда отправлена для получения разрешения. 

Далее, в виду того что издание и распространение сочинения вашего по-
койного отца «Шарх ал-Мафруд», является крайне важной задачей так как 
пользу от неё получат все обучающиеся, я собираюсь издать его на свои соб-
ственные средства.  И поэтому следует ее выпустить с вашего списка (нусха), 
о чем я вам ранее сообщал. Однако я решил не отправлять ее на цензуру что-
бы получить от них разрешения, в виду того, что обычно они (цензоры) дела-
ют в начале и конце рукописи, а также иногда и на полях записи на русском 
языке, я отправил туда (на цензуру) наш список. Скоро она должна прийти 
обратно. Мы выяснили, что получено разрешение на ее издание и потому я 
надеюсь на вас и жду от вас что вы, отправите нам свой верный (правиль-
ный; точный) список через подателя сего письма, являющимся посланцем 
моих дядей по материнской линии. Они в свою очередь доставят его ко мне в 
футляре закрытой на ключ, так чтобы никто кроме меня к ней не прикоснул-
ся. О мой отец, вам не следует никоим образом беспокоиться что по пути в 
почте может быть допущена какая-либо халатность, наоборот почта является 
самой надежной формой доставки и гарантирует сохранность груза, надеж-
нее того, что даже если кто взялся бы привести ее лично ко мне. Я сам лично 
ручаюсь за то, что с ней не приключится ничего. Поэтому, пришлите ее обя-
зательно, я на вас очень надеюсь. И после того как рукопись дойдет до меня 
мы немедленно преступим к ее изданию и примерно через месяц она будет 
готова. По воле Всевышнего Аллаха, сразу же после этого я вышлю ваш спи-
сок обратно вместе с одним печатным экземпляром, 

Также я собирался издать «Барикат ас-суйюф ал-джабалийа», однако ее 
издание в нынешнем состоянии (виде) невозможно. Или же тебе следует 
убрать из текста те места в которых присутствуют выпады в адрес рус-
ского государства (а-хукума ар-русийа), а также дать ему другое название 
название (переименовать его), например, такое как «История Дагестана 
(Таварих Дагистан) или что-либо в этом роде. Только в этом случае я могу 
добиться разрешения на ее издание. Цензура обычно смотрит на название 
книг, а также на начало и конец и не обращает особого внимания на их со-
держание. Пойми это и все. И мир. 

От служителя наукам (хадим ал-‘улум) Мухаммадмирзы сына покойно-
го Мухаммадали ал-Чухи. 
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23 декабря 1902 г.
Также я отправляю вам несколько листов из «Малла Угли», чтобы вы 

увидели наше издание. Я надеюсь, что после этого вы передадите их тем, 
кто обучается в вашем селении. В скором времени эта книга по минималь-
ной цене будет продаваться в книжной лавке в Темир-Хан-Шуре. 

ЭПИТАФИИ НАДМОГИЛЬНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
МУХАММАДТАХИРА АЛ-КАРАХИ И ЕГО 

РОДСТВЕННИКОВ1

На нижнем кладбище с. Цулда, где находится могила Мухаммадтахира 
ал-Карахи, возле которой по его завещанию, сыном Хабибуллахом постро-
ен зийарат. В конце 90-х гг. XX в., жителями с. Цулда был обновлен надмо-
гильный памятник ученого2. Рядом с зийаратом расположены могилы еще 
нескольких родственников Мухамадтахира. Ниже даются переводы надмо-
гильных эпитафий:

№ 1. Могила ученого Мухаммадтахира. Да помилует его Всевышний Ал-
лах. Умер в 1297 году (начался 14.12.1879 г.)

№ 2. Мухаматилав, дед Мухаммадтахира.
№ 3. Паломник [к] дому Аллаха, посетивший могилу посланника Аллаха, 

ученый Хабибулах сын Мухаммадтахира, да помилует их Аллах. Умер в 
1339 году, во время поясного поклона послеобеденной молитвы в возрасте 
82 лет. 5-й день месяца раджаб (14.03.1921 г.).

№ 4. Проницательный ученик (талиб) Абдуллах сын Хабибуллаха. Умер 
поминая Аллаха в 1308 году (начался 16.08.1890 г.)».

№ 5. Это могила Фатимат, жены Ибрагима, дочери Хабибулаха, умер-
шей во время родов, восклицая: «Аллах, Аллах». О Аллах прости того, кто 
попросит прощения их грехов. 1327 год (начался 22.01.1909 г.).

1  Фотоизображения исследованных надмогильных памятников даются нами в приложении к 
работе, в той же последовательности.

2  Следует отметить, что на нем был ошибочно указан год его смерти (1882), вероятно из-за того, 
что ее привел академик И.Ю. Крачковский.
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№ 6. Это могила молодого ученого Абубакра, внука ученого хаджи 
Хабибулаха, да помилует их Аллах. Умер от оспы в 1339 году (начался 
14.09.1920 г.).

№ 7. Это могила ученого Абдуррахима сына ученого Хабибуллаха сына 
ученого, устанавливающего истины – Мухаммадтахира. 1365 год (начал-
ся 5.12.1945 г.).

На дороге, у въезда в селение Цулда с западной стороны установлены 
памятные знаки цулдинцам, которые умерли и были похоронены вдали от 
родины. Среди них имеется памятная стелла Абубакра ал-Цулди, зятя и 
ученика Мухаммадтахира ал-Карахи, высланного в ссылку из-за событий 
1877 г., из которой он не вернулся. Там же похоронен другой его ученик, 
Абдуллах ал-Цулди, который как один из руководителей этого восстания 
был повешен. 

№ 8. «Это памятный знак светоча науки, проницательного ученого, чьи 
знания подобны бесценным жемчужинам, а польза от них подобна пре-
красным звездам, чей почерк был прекрасным, а перо было непревзойден-
ным. И это Абубакр, сын Духилава, сосланный в Сибирь из-за согратлин-
ской смуты и похоронен он в Москве (Маскав). Да помилует Аллах того, 
кто вознесет за них свои молитвы. 1295 год (начался 5.01.1878 г.).

№ 9. Это могила мудрого ученого, повешенного Абдаллаха. Повесили 
его неверные, когда согратлинцы и их последователи объявили войну. 1295 
год (начался 5.01.1878 г.). 
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№ 2 Письмо имама Шамиля Данийал Султану
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№ 7 Письмо Абдуррахамана из Телетля Мухаммадтахиру ал-Карахи
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№ 9в Памятная запись Хабибуллаха о последних днях жизни своего отца
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№ 9. Надмогильный памятник Абдаллаха ал-Цулди 
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№ 2 Шейх накшбандийского тариката Джамалуддин ал-Газикумуки.



Исследования и тексты

209

№ 3 Имам Чечни и Дагестана 
Шамиль ал-Гимрави

№ 4 Мудир имама Шамиля,  
Даниял Султан ал-Илисуви
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