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Историк, как и писатель, не расстается с за
писной книжкой. Она нужна ему при работе 
в библиотеках и архивах. В период экспедиций ее 
заменяет объемистая общая тетрадь. За долгие 
годы работы у меня накопилось большое коли
чество таких тетрадей, блокнотов, полевых днев
ников. В них — выписки из прочитанного в древ
них рукописях и старинных книгах, копии редких 
документов из архивов и частных хранилищ, за
писи народных преданий, легенд, воспоминания 
стариков.

Все эти пестрые факты, относящиеся к далекому 
прошлому, не всегда приходится использовать 
в историческом исследовании. Большей частью все 
это — только заготовки впрок, только личный 
архив, интересующий разве лишь историка.

Однако многое из этого архива представляет 
интерес и для пропагандистов. Яркий рассказ аги
татора о победах коммунистического строитель-



ствз в аулах Дагестана станет еще живее н на
глядней, если то новое, что утверждается в жизни 
сегодня и о чем тоже рассказывается в этой кни
ге, сопоставить для контраста с фактами беспро
светной дореволюционной жизни.

Здесь агитатору пригодятся и собранные мною 
рассказы стариков о жестокости и самодурстве 
прежних дагестанских ханов, беков и наибов, 
и свидетельства о древних обычаях, порабощав
ших женщин-горянок, вроде тех, которые приво
дятся мною в разделе книги, озаглавленном ста
ринной женской поговоркой «Дом мужа — 
раскаленная жаровня».

Из груды старинных исторических и этнографи
ческих материалов здесь отобрано только то, что 
отдельной деталью освещает какую-то сторону 
прошлой жизни дагестанских народов, и то, что 
в какой-то мере может быть использовано в бе
седах агитаторов и пропагандистов. В помощь им 
я и решил опубликовать выборки из моих запис
ных книжек.

В ТУМАНЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

ЛЕГЕНДЫ О ДАЛЕКОМ ПРОШЛОМ ДАГЕСТАНА.
О ЕГО ПЛЕМЕНАХ И ЯЗЫКАХ

□  1. ОДНА ИЗ НИТОЧЕК К СТРАНЕ 
«МЕТАЛЛА НЕБА»

Железным' находкам в могильнике на берегу 
реки Араке почти три тысячи лет. Но еще за ты
сячу лет до этого украшения из железа появились 
в пирамидах египетских фараонов. Это было ме
теоритное железо.

Не случайно железо в Новом Царстве называ
ли «Металлом неба».

Железо на территории СССР раньше всего най
дено на Кавказе. Но одни лк только HHTjt «Ме
талла неба» связывают Кавказ с древним Египтом?
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Случайно ли, что в Дагестане бытовало предаши- 
о том, что аварские и кумухские ханы ведут род 
от египетских фараонов?

Одно из преданий об этом записал в прош
лом веке А. Руновский.

Вот оно:
«Каким образом фараоны зашли в Дагестан 

и утвердились в Аварии, предание не говорит; 
известно только то, что ханы казикумухские про
исходят от аварских ханов и что учение Магоме
да, разлившись по Кавказу и унося за собой все 
царственные там династии, оставило в прежних 
условиях одну лишь династию фараонов».

□  2. НИТОЧКА К... БИБЛЕЙСКОМУ НОЮ

В одной из грузинских летописей говорится, что 
все народы Кавказа происходят от правнука 
Ноя — Торгамоса.

Торгамос имел 8 сыновей, жил спокойно возле 
Арарата, но его дети разошлись в разные сторо
ны и положили начало особым народам. ,

От Гайкоса произошли армяне, от Картоса — 
грузины. Кавказос положил начало другим кав
казским народам.

Лекос пошел в Дагестан, н от него пошли лез
гины, т. е. дагестанцы.

□  3. Л ЕГЕНДА О СКИФАХ

Существует предание, говорящее о том, что 
современный Дагестан был заселен в VII веке до 
начала пашей эры. Это заселение связывают 
с вторжением скифов в Закавказье.

Предание повествует о том, что скифы много
численными ордами вторглись в Грузию и Арме
нию, опустошили эти страны, забрали много 
пленных н вернулись в Северное Причерноморье. 
Из пленных народов «скифы образовали на Се
верном Кавказе два царства; одно — на Тереке 
до западной оконечности гор под владычеством 
Уобоса, сына царя скифов, а другое — на восто
ке под управлением двоюродного брата царя». 
Из подданных первого возникли осетины, а на 
востоке, где построили Хунзах, произошли народы 
Дагестана.

□  4. ЗАКОНЫ ЛИКУРГА В АМУШЕ

Легендарный законодатель Древней Спарты 
Ликург известен в истории суровыми законами, 
укреплявшими военную организацию спартанской 
общины. Слабых, обладавших физическими недо
статками младенцев в Спарте уничтожали. Древ
них стариков когда-то сбрасывали со скалы.
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Горские аксакалы в Дагестане говорят, что 

когда-то, давным-давно, и в ауле Амуша сущест
вовал обычай убивать людей, достигших глубо
кой старости. Их клали в плетенные из прутьев 
корзины, а затем сталкивали с обрыва.

□  5. ДО ИСЛАМА И ПОСЛЕ ИСЛАМА

До принятия ислама двенадцать андалалскнх 
поселений в Аварии назывались Вицху. После 
введения ислама арабы стали Вицху называть 
Иудалал. Отсюда, говорят, и произошло название 
андалал.

Любопытно, что в Лакском районе и сейчас 
есть аулы, население которых называет себя 
вицхинцами.

□  6. ГОРА КАБХ -  ГОРА ЯЗЫКОВ

Еще в IX веке арабский путешественник Ма- 
суди восклицал:

«Гора Кабх — гора языков. Один бог перечтет 
разноязычные народы, живущие в горах Кабх».

Век уходил за веком, и крупнейший знаток кав
казских языков П. К- Услар в 1862 году повторил 
эти слова:

«Прошло 900 лет после набожного восклицания 
Масуди, и если бы обратились К над с вопросом,

сколько различных языков на Кавказе, то мы бы 
ответили: один бог перечтет разноязычные наро
ды, живущие в горах Кабх. Гора Кабх — гора 
языков».

□  7. ЛЕГЕНДА О ПРОРВАННОМ МЕШКЕ

Во многих аулах известна сказка о всаднике, 
который когда-то, в незапамятные времена, разъез
жал по миру с мешком, в котором были разные 
языки. Всадник раздавал разным народам зем
ли разные языки. Когда всадник появился на 
Кавказе, он разорвал свой мешок об одну из 
неприступных скал Дагестана. Языки рассыпа
лись по горам, и все перемешалось. Вот почему 
в Дагестане так много языков.



КОГДА ВЛАДЫКОЙ БЫЛА 
ЖЕНЩИНА

ПЕРЕЖИТКИ МАТРИАРХАТА В ДАГЕСТАНЕ

□  1. ТОЛЬКО МАТЬ ОСТАНАВЛИВАЛА 
КРОВНУЮ МЕСТЬ

В горах Дагестана во многих аулах в старину 
существовал такой обычаи: гели мать усыновит 
кровника — кровомщенне прекращается.

Отражен этот обычай и в сказках.
Вмешательство женщины часто приостанавли

вало самое ожесточенное кровомщенне. Для 
этого женщине стоило только выступить вперед, 
снять с головы платок и бросить его перед деру
щимися кровниками.

□
13

У башлинцев есть поговорка: кто не послу
шает совета матери, тот не достигнет своей цели.

□  2. САМАЯ ДРЕВНЯЯ ПРИСЯГА
Самой крепкой присягой среди горцев еще до 

революции считалась присяга именем жены. 
Присяга эта связана и с кебином — брачным 
договором. Если показание присягателя оказыва
лось ложным, то брак признавался недействи
тельным. Как только жена узнавала, что муж 
присягнул ложно, она могла немедленно уйти из 
дома.

□  3. ЖЕНЩИНА — СОБСТВЕННИЦА ВСЕЙ
ЗЕМЛИ В СЕМЬЕ

У мугшщев существовал обычай — при же
нитьбе записывать все пахотные и покосные зем
ли за невестой. В случае развода мужчина ли
шался земель и дома. Жена при разладах 
в семье смело говорила мужу: «Если не же
лаешь жить совместно, бери свою палку и уби
райся на все четыре стороны». Соседи мугннцев— 
акушннцы и усишиицы — в связи с этим не
редко высмеивали мугннцев.



□ 4. ВАВИЛОНСКИЙ ХРАМ МИЛИТТЫ 
В КУБАЧАХ

Академик X. Д. Фреи в одной из своих работ, 
опубликованных в начале прошлого века, рас
сказывает интересную подробность из далекого 
прошлого в жизни кубачинских женщин.

«Раз в неделю в Кубачах вдовы и покинутые 
жены на скамьях перед своими домами, закрыв 
лицо, между 2—3 часами ночи отдавались 
в объятья юношам, которые оставались им совер
шенно неизвестными. Это не считалось постыд
ным или позорным. Напротив, плоды таких отно
шений содержались и воспитывались на общест
венный счет».

То, о чем пишет Френ, относится к далекому 
средневековью и является пережитком широко 
распространенной когда-то и известной науке 
переходной формы от группового брака к пар
ному.

Ф. Энгельс пишет по поводу этих переходных 
форм: «Женщина откупается от существовавшей 
в старое время общности мужей и приобретает 
право отдаваться только одному мужчине. Этот 
выкуп состоит в том, чтобы отдаваться в опреде
ленное время: вавилонские женщины должны бы
ли раз в год отдаваться мужчине в храме Ми-

литты; другие народы Передней Азии посылали 
своих девушек на целые годы в храм Анаитис, 
где они должны были предаваться свободной 
любви со своими избранниками, прежде чем по
лучить право на вступление в брак; подобные 
обычаи, облеченные в религиозную оболочку, 
встречаются почти у всех народов, живущих меж
ду Средиземным морем и Гангом».

□  5. И ЦАРИ ИСКИ Е ДЕВУШКИ 
ИСПЫТЫВАЮТ МУЖЧИН

В селении Ицари, что стоит неподалеку от Ку- 
бачей, сохранился старинный обычай, подчерки
вающий превосходство женщины над мужчиной. 
Этот обычай наблюдался и в других районах Да
гестана, но в Ицари он оказался более живучим. 
Когда ицаринским девушкам на пути их следова
ния в поле встречается всадник, они стаскивают 
его с лошади и начинают всячески издеваться над 
ним. При этом одна из девушек ущипнет муж
чину, другая пустит в ход словесную шутку, 
третья делает попытку побороть всадника, а чет
вертая еще как-нибудь напроказничает. Все это 
совершается под возгласы: «Ну, и мужчина же! 
Какой же ты мужчина, если не можешь одолеть 
девушек. Тебе не папаху носить, а платок!»



Завершается испытание тем, что мужчину от
стегивают крапивой по мягкому месту.

Характерно, что так идаринские девушки по* 
ступают не с односельчанами, а только с чужи
ми, проезжающими через аул.

В повадках ицаринских девушек, видимо, тоже 
сохранились какие-то отзвуки матриархата.

КРЕПОСТЬ, У КОТОРОЙ ДЕСЯТЬ
ИМЕН

ЛЕГЕНДЫ О ДРЕВНИХ ГОРОДАХ 
ДАГЕСТАНА

□  I. АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ 
У ЖЕЛЕЗНЫХ ВОРОТ

Однажды царь Александр Македонский со 
своей конницей подошел к Дербенту. Люди царя 
пришли к правителю города и сказали: «Мы пос
лы царя всех царей. Он послал нас сказать, что
бы ты подчинился ему и платил дань. Если ты 
рассердишь царя, он разрушит Железные ворота 
и убьет тебя».

Правитель Дербента ' отказался подчиниться 
царю всех царей. Войска Александра Македон-

.............................5 2  3 9  г .2 Р. Магомедов



ского пошли на приступ, но взять город никак 
не могли.

Царь царей отошел от города, но один из муд
рых стариков сказал ему на совете: «Возвра
щайся, и, если ты будешь сильным, ты войдешь 
в крепость».

Так и вышло. Александр Македонский взял 
Дербент и приказал привести правителя города. 
«Разве ты не знал, — сказал завоеватель, — что 
все цари на всей земле, все рыбы во всех морях 
платят дань Александру?» Правитель Дербента 
ответил: «Я знал, что земля, воды подвластны 
царю, но я не знал, что и небеса должны подчи
ниться тебе».

Этот достойный ответ так понравился Александ
ру, что он отпустил пленника, поставил его своим 
наместником у Железных ворот и повел войска на 
новые земди.

□  2. ДЕРБЕНТ ВО ВРЕМЕНА КРЕСТОВЫХ 
ПОХОДОВ

Французский король Людовик IX, получивший 
прозвище Святого, известен Седьмым крестовым 
походом на Восток. Один из послов Людовика 
к монгольскому хану побывал в 1254 году в Дер
бенте. В его донесении мы читаем:

«Прежде чем добраться до Железных ворот, 
мы нашли один замок аланов, принадлежащий 
самому Мангухану, ибо он покорил ту землю. 
Там впервые нашли мы виноградные лозы и пили 
вино. На следующий день мы добрались до Же
лезных ворот, которые соорудил Александр Ма
кедонский.

Этот город, восточная оконечность которого 
находится на берегу моря, и между морем и гора
ми имеется небольшая равнина, по которой тя
нется самый город вплоть до вершины горы, при
легающей к нему с запада. Таким образом, выше 
нет никакой дороги из-за непроходимости гор, 
а ниже нельзя пройти по причине моря, и дорога 
лежит единственно прямо посередине города по* 
перек, где находятся Железные ворота, от кото
рых назван город. Он имеет в длину более одной 
мили, а на вершине горы стоит крепкий замок. 
В Ширину город простирается на полет большого 
камня. Он окружен крепчайшими стенами без 
рвов, с башнями, построенными из больших 
обтесанных камней.

Но татары разрушили верхушки башен и бой
ницы стен, сравнив башни со стеною.

Внизу этого города земля считалась прежде 
за настоящий рай земной».
2*



□  3. КАК БЫЛА ОСНОВАНА НАРЫН-КАЛА

Летописцем Дербента считается Мирза Хедир 
Визиров. Он передает такую легенду об основа
нии дербентской крепости.

За 733 года до воскресения Христова в Иране 
стал царствовать Лехтасиб-хан. Хазары, черкесы 
и кубанцы многочисленными толпами перепра
вились через Куру и, опустошив страну, возвра
тились с богатой добычей. Чтобы оградить свои 
владения от набегов с севера, Лехтаснб-шах по
велел построить у гор Дагестана на месте высо
ком, изобильном водою и здоровом по климату 
крепость.

Воля шаха была исполнена. Крепость назвали 
Нарын-калой.

□ 4. ДРЕВНЕЕ НАЗВАНИЕ ДЕРБЕНТА

Античные писатели называли дербентский про
ход в одних случаях Каспийскими, а в других— 
Албанскими воротами. Раннесредневековые пи
сатели — Хазарские ворота. Армяне — Гуннский 
проход, ворота Джора, Чога (чог—охрана), Чо- 
ла, грузины — Дзгвискари (Морские ворота), 
лакцы — Чурул, даргинцы — Чулла, персы — 
Дербент (дер—дверь, бенд—застава), арабы —

Баб-ул-абваб (Ворота ворот), турки — Демир- 
капи (Железные ворота), табасаранцы — Цалик 
(стена).

( □  5, ЛЕГЕНДА О ДЕРБЕНТСКОЙ СТЕНЕ

Арабский географ второй половины IX века 
Баладзорп сохранил для нас предание о войнах 
сасанидского царя Ануширвана и хазарского ца
ря. Ануширван укрепился на Кавказе и предло
жил мир. Чтобы мир был крепче, цари решили 
породниться.

Баладзори пишет:
«Чтобы расположить его к себе, он попросил 

себе в жены его дочь и послал ему одну из своих 
рабынь, которую одна из его жен удочерила, вы
дав ее за свою собственную дочь. И подарил 
турок (автор хазаров называет турками) Ану- 
ширвану свою дочь, а затем сам прибыл к нему. 
И встретились они в Баршалин, где пировали 
несколько дней, подружились между собой и ока
зывали друг другу внимание.

И приказал Ануширван некоторым из близких 
ему лиц, пользующихся его довернем, чтобы они 
провели ночь близко от турецкого лагеря и по
дожгли его, что они и сделали. На следующий 
день утром турецкий царь пожаловался на это



Ануширвану, но тот заявил, что это не исходило 
от него и что он не думает, чтобы кто-либо из 
его людей сделал это.

Спустя несколько ночей, Ануширван приказал 
тем же людям повторить то, что было раньше, 
и они повторили. Это очень сильно взволновало 
турка, но Ануширван выразил ему свое сочув
ствие и извинился перед ним, и тот успокоился.

Спустя немного времени Ануширван приказал 
поджечь ночью часть своего лагеря, где были одни 
лишь лачуги, сделанные из травы и прутьев. На 
следующий день утром Ануширван стал жало
ваться турку на то, что его люди чуть не уничто
жили его лагерь, и что он, турок, отвечает ему 
взаимным подозрением. Но турок поклялся, что 
он не знает причины того, что случилось. Тогда 
Ануширван сказал: «Брат мой, наши войска не
взлюбили заключенного между нами мира, так 
как благодаря ему они лишились доходов от по
стоянных набегов и войн, которые происходили . 
раньше между нами. Я боюсь, как бы они не на
делали чего-нибудь такого, что могло бы рас
строить наши сердца и вызвать между нами 
вражду после того, как уже мы искренне поми
рились, прониклись взаимным доверием друг 
к другу и породнились между собой. Было бы 
хорошо, я думаю, если, бы ты разрешил мне



построить стену между тобой и мной и устроить 
в ней ворота, дабы никто не мог проходить от 
нас к тебе и от тебя к нам, кроме того, кого я и 
ты пожелаем впустить».

Турок согласился на это, а затем вернулся 
в свою страну. Ануширван же остался, чтобы 
построить стену. И построил ее, причем та часть 
ее, которая примыкала к морю, была сделана из 
скалы и свинца; шириной она была триста лок
тей, и она была проведена до вершин гор. И при
казал он возить на кораблях камни и бросать их 
в море, а когда они оказались над водой,., он. .по
строил на них стену, продолжив ес в море на 
три мили.

Окончив постройку стены, Ануширван повесил 
у входа ее железные ворота, поручив охрану их 
ста всадникам, тогда как раньше для охраны 
этого места требовалось пятьдесят тысяч солдат. 
На этой стене Ануширван устроил подвижную 
башню.

После этого хакану сказали: «Тебя Ануширван 
обманул, выдав за тебя замуж не свою дочь 
и укрепившись против тебя». Но хакан ничего 
уже не мог придумать против этого.

П 6. ГОРОД ПЕРВЫХ книжников 
ДАГЕСТАНА

Арабский географ Закария Казвики в XIII ве
ке в книге «Памятники стран» писал:

«Цахур — город большой, населенный, в шести 
переходах от Гянджи. Он главный город страны 
лезгин. Холод в нем очень силен. Рассказал мне 
факих Юсуф ибн-Мухаммед Ганджинский, что 
вода его из реки, называемой Самур. Она нахо
дится в замерзшем состоянии зимой и летом. Они 
ломают лед и черпают воду из-под него. А когда 
они почерпнут и нальют в кувшин, они поме
щают его в покрышку из бараньей шкуры, чтобы 
вода не замерзла тотчас же. А пища их из зла
ка, называемого сульт: он похож на ячмень по 
виду, а по качеству он имеет природу пшеницы. 
Нет торговли у них и нет торговых сношений, но 
каждый сеет от этого злака удовлетворяющее его 
количество и питается им и молоком своих овец 
и кислым молоком их; а одевается он от их шер
сти. И нет главаря у них, но есть хатиб, который 
молится с ними, и казий, который разбирает тяж
бы между ними по учению имама ал-Шафеи, да 
ниспошлет аллах ему свое благоволение. Жители 
этого города все шафеиты. В нем медресе; осно
вал его везир Низам ал-Мулкал-Хасан ибн



Исхак, да очистит аллах его душу. И при нем 
имеется учитель н факихи. И полагается каждо
му факиху в нем ежемесячно один баран и опре
деленная мера сульта. Рассказывают, что они пе
ревели «Компендий Музани» на лезгинский язык 
и подобно этому «Книгу имама ал-Шафеи» и за
нимаются ими обоими, аллаху споспешествую
щему».

□  7. АДАМ ОЛЕАРИЙ — О ГОРОДЕ ТАРКИ

Голдштинский посол Адам Олеарий известен 
своей книгой о путешествии в XVII веке в Мос
ковию и через Московию в Персию. В этой кни
ге — любопытные страницы о Дагестане.

Вот они:
«Прибыли мы 16 апреля 1637 года. На следую

щий день главный правитель этого города при
слал своего младшего брата с другими тремя оса
нистыми мужчинами приветствовать нас и пред
ложить всяческую дружбу и услуги. Сам хан 
о себе сообщил, что он болен и лежит в по
стели...

Город Тарки лежит в высокой местности, на 
склоне и между гор, среди обрывистых скал. 
Город лишен стен и лежит совершенно открыто: 
в нем до тысячи домов, почти на персидский ма

нер... Из скалы вытекают различные обильные во
дою ключи, которые через город стекают 
с горы...

Главный правитель этого города Тарки и всей 
местности был Сурхаіі-хан, господин лет 38-ми, 
хвалившийся происхождением из персидского 
царского дома. Он поддерживал дружбу с пер
сами, чтобы, в том случае, если среди дагестан
цев произойдет междоусобная война, ему могла 
быть доставлена помощь из Персии. Рядом с ним 
живут еще другие мурзы, его двоюродные братья. 
Младший из них — сын его брата Имам-мирза 
управляет также частью города...

Тарковские татары были дики и дерзки не ме
нее буі'шаков, но их женщины были любезны. 
Женщины, как и девицы, без стеснения с откры
тыми лицами ходили среди людей. Девицы запле
тали свои волосы в 40 косичек, которые свисали 
вокруг головы: они были очень довольны, когда 
мы трогали и считали эти косички». '

□  8. ЭВЛИЯ ЧЕЛЕБИ -  О КАЙТАКАХ

Эвлия Челеби — известный турецкий путе
шественник. Десять лет спустя после Адама 
Олеария в 1647 году он побывал в Дагестане.
Вот как он описывает кайтаков.



«В этой области есть племя, называемое кай- 
такамн. Число их доходит до 20 тысяч. От вре
мени до времени они приходят для торговли 
в города Арас и Шекн. По наружности они край
не удивительные люди: голова у них большая, 
как котел, волосы как мешок, брови широкие 
в два пальца; плечи настолько широкие, что на 
них может поместиться человек; грудь широкая, 
стан тонкий, ладони жирные, подошвы широкие, 
глаза круглые, цвет лица красный, лицо круглое. 
В религиозном отношении они считаются шафеи- 
тами. Они — грузные люди; когда они приходят 
на базар в Арас или Шекн, они спускаются на 
равнину пешком и в Шеки садятся на арбы, так 
как ни лошади, ни мулы не могут поднять их 
слоноподобные тела. Иногда они садятся верхом 
на буйволов, наручно приученных к арбам. На 
голове у них чалмы. Усы они бреют, подобно ка
зням; со своими длинными бородами они при 
встречах с важностью кланяются на обе сторо
ны. Это удивительный по наружности, варвар
ский, огузский род людей. Для жителей Гиляна, 
Ширвана и Шемахи они служат предметом нас
мешек».

□  9. АРХИВНЫЕ ВЫПИСКИ

В Центральном государственном архиве древ
них актов хранятся интересные документы, отно
сящиеся к связям дагестанских феодалов с Моск
вой.

В делах Посольского приказа зарегистриро
ваны факты приезда посланцев Дагестана и отра
жена переписка с ними. Ниже приводятся неко
торые из них. Наиболее ранняя запись относится 
к 1619 году.

В этом году 27 августа в Москву прибыл по
сол из Тарков от кумыкского шамхала Кидар 
Мурзы Сурхая. Имя посла — Мамеделей.

24 июля 1621 г. в Москву прибыл сын шам
хала Амирхан Мурза. Он просил «войска против 
неприятелей его» и обратился «с жалобою на тер
ских воевод в разграблении каравана с товарами 
подданных его». -

27 июля 1626 г. в Посольском приказе зарегист
рированы:

«Приезд из Терки в Москву: 1. кумыц. тарков. 
Сурхая Мурзы шевкала Кехолова для поклоне
ния государю. 2. Присланного от кумыцкого шев
кала Эльдара посла Томалдука (вторично) 
с прошением определить его годовое денежное 
и хлебное жалование, на противников его давать
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из Терки военных людей на помощь ему и дозво
лить ему жениться на князя Сунталеевон жене».

«31 августа 1630 г. приезд из Терки в Москву 
от кумыц. Ильдара шевкала посла Кунея с про
шением: 1. дать ему несколько воспомогательных 
войск для усмирения его непослушников и 2. не 
брать в Астрахани пошлин с товаров его».

«19 мая 1632 г. Жалованная грамота от царя 
Михаила Федоровича уцмию кайтацкому с по
хвалою о принятии его в Российское вечное хо
лопство с царским жалованьем и о повелении 
ехать ему в терский город дать присягу пред 
воеводом царским».

«29 августа 1634 г. Приезд в Москву от ку- 
мыцк. Эльдар шевкала гонцов Ераша со грамо
тою к царю Михаилу Федоровичу, утвердительно, 
что он всячески старается, дабы романский двор 
с персидским был в согласии и советующего по
скорее отпустить персидского гонца».

«31 июля 1637 г. Приезд из Терки в Москву: 
1. Тарк. шевкала от детей Гирея с товаром. 
Посла Томардука с прошением о содержании их 
в Российском подданстве на том основании, на 
каком был и умерший их родитель Ильдар шев- 
кал, и защитить их от их недругов; 2. от Тарков
ского Сурхая Мурзы посла Барирам Алая с про
шением произвести его, Сурхая, в шевкалы».

«21 июня 1640 г. Приезд в Москву от таркин- 
ского Сурхая Мурзы посла Баба-Алея с проше
нием снабдить его как годовым жалованием, так 
и воспомогательными из Астрахани и Терки вой
сками в случае ссоры с непослушниками его».

«25 января 1650 г. Перевод с письма от Тарков. 
Сурхай шевкала к Астраханскому воеводе князю 
Григорию Черкасскому о бережении города Тер
ки; о невыдаче оттуда узденей и об унятии тер
ских казаков от нападения».

«4 июня 1675 г. Приезд из Терки в Москву 
кумыцкого Балахай Мурзы с осмью его узденями 
для уведомления, что крымский хан всех горских 
владельцев письменно пригласил итти войною на 
российские земли».

«28 апреля 1718 г. Приезд из Терека через Ка
зань в Санкт-Петербург от кумыц. Тарковского 
владельца Адиль-Герея посланца Айдара Айдар- 
бекова с прошением его со всеми горскими наро
дами в оборону и подданство, воспомогая его во 
случаи нужды и защищая, и прислать денежное 
жалованье, каково они от персиян получали».



МАСТЕРСТВО, ПРОНЕСЕННОЕ 
ЧЕРЕЗ ВЕКА

ПРЕДАНИЯ О КУБАЧИНСКИХ 
КОЛЬЧУЖНИКАХ

□  1. НЕСКОЛЬКО СТРОК ИЗ СТАРИННОЙ
р у копис и

Кубачинцы в «Дербент-наме» рассказывают 
о себе:

«Наши предки, в числе около полутораста ма- 
стеров-френгов, были взяты из Рима Искендерем 
Зулькарнен (Александром Македонским) с собою 
в поход для выделки оружия. Сами же они отде
лились от войска или были оставлены почему- 
либо неизвестно, но, очутившись вблизи моря, они 
были водворены тогдашним властелином Дербент
ского побережья в местности Кемах (вблизи Дер

бента), где они занимаются выделкой панцирей. 
Но климат Кемаха, а равно и Дарша (деревня 
около Маджалиса), куда они были переселены че
рез год, оказался для них пагубным. Поэтому 
они удалились в горы и избрали настоящее место 
нашего аула, где во все времена, как и теперь, 
все были мастерами, и никто не занимался ни 
земледелием, ни скотоводством. Поселившись 
здесь, предки наши взяли жен из соседних 
обществ, утратили первоначальный язык свой 
и прославились как лучшие в Дагестане масте
ра, снабжавшие почти весь край сначала панци
рями, кольчугами, луками и стрелами, а затем 
оружием и пистолетами».

□  2. ТАРКОВСКИЙ ШАМХАЛ
И ФРАНЦУЗСКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ

Из всех существующих легенд о происхождении 
кубачинцев наиболее распространенной до рево
люции была легенда о том, что кубачинцы по 
происхождению французы. Вот предание, извест
ное с прошлого века в различных вариантах.

Шамхал Тарковский однажды обратился 
к французскому королю с просьбой прислать 
к нему сорок оружейных мастеров. Король 
исполнил просьбу шамхала. Мастера жили 
3  Р. Магомедов



сначала у самого шамхала, а потом поселились 
в Дербенте. Но французы были народом неужив
чивым, ссорились с жителями Дербента и пото
му вынуждены были покинуть город. Когда они 
вышли из города, дербентцы навсегда заперли за 
ними ворота. Из Дербента кубачинцы пошли 
к даргинцам и поселились среди даргинцев, на
звав себя карбуками.

□  3. РУКА, КИНУТАЯ МАТЕРИ

Говорят, что Кубачи в переводе означает 
«кольчужники». Кала-корейшцы тоже хотели по
лучить это название, но не смогли превзойти со
седей в выделке кольчуг.

Кубачи образовались из семи поселений: Даци, 
Мажи, Дешал, Мугли, Анчи-бачи, Шихбала, 
Бакай. Вокруг современного Кубачи сохранились 
развалины этих поселений.

Сами себя кубачинцы называют угбук. В пе
реводе угб^к означает «оружейник».

Вокруг Кубачи было расположено пять оборо
нительных башен. Главная из них — Чабкана- 
ци. Остатки башен сохранились и поныне. Одна 
из них превращена в жилой дом. Легенды пере
дают, что в старину в башнях жили сорок ба- 
тырты (богатырей). Батырты сменялись, и после
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того, как юноша уходил в батырты, родители не 
имели права встречаться с ним, пока не пройдет 
его смена. Передают, что одна мать пожелала по
видать своего сына до возвращения, подошла 
к крепостной башне и стала звать его по имени. 
Стражники услыхали это, отрубили руку ее сы
на и бросили матери с башни, крикнув: «Вот 
смотри на то, что можно видеть у твоего 
сына».

□  4. РЕДЬКА НА МОГИЛАХ БОГАТЫРЕЙ
В одной кубачинской легенде рассказывается, 

что во время стычки с кала-корейшцами было 
убито сорок батырты. Поводом к стычке был 
спор из-за владения пастбищем на склоне горы 
Лимцлябай.

По совету старейшин убитых по.тооошіли в ту 
же ночь и при этом били в барабаны и играли 
в зурны, чтобы скрыть от соседей горе аула.

С этой же целью на могилах героев посадили 
редьку. Поэтому-то теперь это место называется 
Кала-ку.

□  5. СОБАКА, СПАСШАЯ КАЛА-КОРЕИШ
В Кубачах ходит легенда о том, что в одной 

из могил в Кала-Корейше захоронены девушка,
3*



кобылица и собака. О коне, которого клали в мо
гилы женщин, упоминают и старинные даргинские 
песни. Это отзвук легенд о кавказских амазон
ках.

А откуда в легенде собака?
Говорят, что эта собака спасла кала-корейшцев, 

как гуси спасли Рим. Однажды собаки, почуяв 
внезапное вторжение кубачинцев, подняли такой 
лай, что кала-корейшцы даже забыли о боге 
и прервали молитву. Была пятница, и все муж
чины были в мечети.

□  6. КАМЕННЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
АУЛА КУБАНИ

Кубачинские резные камни и рельефы — огром
ная историко-культурная ценность. Образцы их 
и сейчас можно увидеть в стенах кубачинских 
домов, и многие камни хранятся в Махачкалин
ском музее и Ленинградском Эрмитаже.

Камни говорят, что кубачшщы были большими 
художниками. На камнях, украшавших когда-то 
албанский дворец, — целые картины. Тут 
и стрельба из лука, и рукопашная борьба, и по
единок всадников с мечами в руках, и охотник 
с прирученным гепардом, и изображения фан
тастических зверей и птиц.

Отражен в кубачинских настенных рельефах 
іі быт. Некоторые черты его сохранились и до 
наших дней. Современная прялка даргинцев 
сходна с той, которая изображена на кубачинских 
резных камнях. Похожи на современные и не
большие роговые сосуды для вина. На одном из 
рельефов передан какой-то обрядовый момент. 
Рогатая маска в этом обряде напоминает куба- 
чиискне войлочные маски, употреблявшиеся еще 
в прошлом веке в играх цикла «Гулахаану- 
букун».

Кубачинские рельефы — один нз памятников 
древней Кавказской Албании. По они отразили 
в себе явления и черты быта, не характерные для 
Албании. Академик Орбели об одном из кубачин- 
скнх рельефов пишет: «Лук, колчан, одеяние 
стрелка даны с такими подробностями, что в них 
нельзя не видеть одного нз наиболее ценных 
источников для восстановления этих предметов 
обихода эпохи Руставели». И действительно, ког
да Эрмитаж готовил юбилейную выставку, посвя
щенную Руставели, он с успехом использовал 
и кубачинскнй материал.



ЗАБЫТЫЕ БОГИ

ОТГОЛОСКИ ДРЕВНИХ ВЕРОВАНИЙ 
ГОРЦЕВ ДАГЕСТАНА

□ 1. ЯЗЫЧЕСКИЙ ОБРЯД ДРЕВНИХ 
КУБАЧИНЦЕВ

Один из древних обрядов аула Кубани напо
минает старинные похоронные обычаи в Тибете. 
О таком обряде в XII веке свидетельствует араб
ский географ Абу-Хамнда Андалусн.

«Близ Дербента расположена большая гора, на 
вершине которой имеется два селения. Живет 
в них парод, называемый зире.хгеран, т. е. изго
товители панцирей... Нет у них никакой религии, 
и не платят они джнз. Когда умирает у них 
человек, н если он мужчина, то передают его
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мужчинам, находящимся под землей, которые 
расчленяют кости покойника, очищают от мяса 
и собирают мясо его и дают его на съедение чер
ным воронам. Они стоят с луками, чтобы не дать 
другим птицам есть что-нибудь из мяса. А если 
покойник женщина, то они передают ее другим 
мужчинам над землей, которые вытягивают ее 
кости и дают ее мясо коршунам. И стоят они 
со стрелами, чтобы мешать другим птицам приб
лижаться к ее мясу».

Кавказский этнограф А. В. Комаров, выступая 
в 1881 году на I археологическом съезде в Тиф
лисе, заявил, что он слышал в южном Дагестане 
поверье, рекомендовавшее в отношении некоторых 
умерших не хоронить их, а выставлять на откры
тое место, пока не слетятся духи и не возь
мут их.

□  2. БОГ СОЛНЦА В ГОРСКОМ ПАНТЕОНЕ

Старики говорят, что у лакцев когда-то был 
бог Солнца. В пантеоне богов он занимал глав
ное место. Лакцы представляли его в виде пре
красного юноши, озаряющего и согревающего 
весь мир.

Затмение Солнца и Лупы лакцы считали несча
стьем и объясняли тем, что разгневанный на



людей бог сплющивает щипцами Солнце и Луну, 
пытаясь их погасить.

Усишинцы при лунном затмении зажигали кост
ры. Видимо, огонь должен был воскресить огонь.

При затмении Луны в старину в лакских аулах 
били по медной посуде, стреляли из ружей. В ночь 
затмения женщины прокалывали серебряные мо
неты и пришивали их на спину своих детей, что
бы они были счастливы.

О древней астральной религии свидетельствуют 
так называемые солярные знаки — разной фор
мы символические изображения Солнца. В неко
торых аварских аулах вплоть до нового времени 
существовала клятва солнцем и огнем.

Символизировал Солнце и огонь костров. 
В ауле Кули, например, такие костры разжига
лись в первый вечер официального признания 
весны. Кулинцы еще накануне собирали со всего 
села топливо, а когда темнело, разжигали перед 
аулом огромный костер. Маленькие костры за
жигаются и у каждого дома. Молодежь обычно 
прыгала через костры. Все это напоминает обря
ды масленицы в русских деревнях. Существует 
поверье, что если попрыгать через костер в пер
вый день весны, то больной освободится от всех

недугов, а у здорового осуществятся все его 
желания.

Солнечный праздник весеннего равноденствия 
существовал у всех дагестанских народов. И всег
да он сопровождался разжиганием костров в го
рах и на крышах домов и прыжками юношей. 
У табасаранцев огненная феерия сопровождалась 
шествием по аулу мальчиков, которых обливали 
водой. У лезгин праздник весеннего равноден
ствия назывался «наврш байрам» или «ярар». 
Последнее напоминает русское «ярило» и «ярый». 
В день весеннего равноденствия в лезгинских 
аулах, как и везде, разводили ночью костры на 
крышах домов, плясали вокруг костров, бросали 
с крыш в дымоходные трубы орехи. Когда костер 
угасал, пепел рассыпали по крыше, приговаривая: 
«Чтобы в доме было много добра!»

□  3. ТАК ВОСКРЕСАЛ БОГ ПЛОДОРОДИЯ 
ОСИРИС

В ауле Башли молодежь отмечала наступле
ние весны обрядами, напоминающими древние 
восточные культы умирающего и воскресающего 
бога растительности. Юноши выкапывали с кор
нем молодое деревце, украшали его зеленью 
и лентами и на верхней ветке укрепляли чучела



удода. С этим деревом участники обряда ходили 
по дворам, пели песни и поздравляли людей с на
ступлением весны. Многое в этом обряде напоми
нает русские колядки.

О культе умирающей и воскресающей приро
ды напоминают и широко распространенные в да
гестанских аулах легенды о священных деревьях.

97-летний Кадибреков из аула Заза рассказал 
мне одну из таких легенд. Давным-давно к Чан- 
дар-тару приносили много жертв, чтобы смыть 
грехи. Все боялись этого дерева, как огня, и ник
то не приносил из леса, где оно росло, сухих ве
ток на топливо. Когда у дерева обломилась во 
время бури самая большая ветвь, из священного 
дерева вылетели божественные птицы.

85-летний П. Пулатов говорит, что к священ
ному дереву в ауле Заза в старину всегда ходи
ли бездетные матери. Они привязывали к ветвям 
дерева красивые лоскутки, обещали в дар дере
ву съестные продукты, и после ьтого у бесплод
ных обязательно рождался ребенок.

□  4. СВЯЩЕННАЯ ГОРА ШАЛБѴЗДАГ

В южном Дагестане много так называемых 
«пиров» — мест, где захоронены святые. Два 
таких памятника есть на горе Шалбуздаг. Они
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называются Пир Сулейман. «Пир» означает свя
той, Сулейман — собственное имя, идущее от 
библейского царя Соломона в арабском произно
шении этого имени.

Пир Сулейман — это ряд колонн, покрытых 
куполами. Впереди на отдельном столбе — ка
менное изображение голубя.

Подобное горе Шалбуздаг культовое место 
было и на горе Зуберхи, близ Гергебпля. 
В 1882 году Д. А. Анучин произвел раскопки 
в этом святилище. Были найдены бронзовые под
вески в виде головок оленей и быков, бронзовые 
спиральные кольца и браслеты, железные пуго
вицы. На территории святилища — целые клад
бища костей домашних животных. «Судя по ро
гам и костям, — писал Анучин, —■ здесь были 
принесены в жертву или съедены сотни, если не 
тысячи животных».

□  5. ХОЛМ, НА КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ 
СМОТРЕТЬ

Близ аула Бургнмак-махи в одной из лощин 
затерялась площадка с небольшим холмом по
средине. Говорят, что на этой площадке в ста

рину собирались представители всех даргинских 
обществ. Вся лощипа так и называется—«Цахіа- 
набикла дирка», т. е. место, где собирались. Ког
да представители даргинских джамаатов собира
лись на сход «Цахіанабикла дирка», акушннский 
кадий поднимался на верхушку холма н отсюда 
руководил собранием. Во время схода ни один 
проходивший мимо даргинец не имел права смот
реть на холм, на котором стоял кадий. Люди 
избегали глазеть на холм и в обычные дни — 
это считалось нехорошей приметой.

У бургимакцев сохранилось предание, будто на 
холме «Цахіанабикла дирка» закопаны золотой 
лук н другие ценные предметы. Горские живот
новоды до революции водили вокруг холма боль
ных коней и считали, что это приносит им исце
ление.

□  6. ВОЛК и МЕДВЕДЬ КАК ДРЕВНИЕ 
ДАГЕСТАНСКИЕ ТОТЕМЫ

В аварском ауле Мачада в старину в каче
стве талисманов применялись волчьи обереги. 
Волчьи шкуры вешали обычно на пасеках. Вол
чий зуб, нанизанный на ниточку, вешают на шею 
ребенка «на счастье». Альчик из ноги волка при
вязывали к шее овны в качестве средства, ограж



дающего от ревматизма; повешенный на одну овцу 
талисман предохранял от заболеваний все стадо.

Медвежью лапу в некоторых аварских аулах 
тоже применяли в качестве оберега на пасеках. 
Дидойцы вешали медвежью лапу в хлевах и ко
нюшнях, чтобы скот лучше размножался. Хвар- 
шины считали медвежью лапу талисманом, отво
дившим от коня «дурной глаз».

В гумбетовских селах во дворах, в садах и на 
пасеках и в наши дни часто можно увидеть че
репа животных и скорлупу яиц, как знаки, кото
рые должны оберегать от несчастья и «от глаз».

У даргинцев при закладке дома под фундамент 
клали череп животного. Иногда его вешают во 
дворе дома.

У татов в древности в роли охранительного 
средства — оберега — выступало куриное яйцо. 
Когда перед венчанием к невесте приезжал от 
жениха гонец, яйцо разбивали на лбу его коня— 
это отводило «дурной глаз» от предстоящей це
ремонии венчания.

В дореволюционном Дагестане культ черепов 
животных был распространен почти повсеместно.

Черепа, рога, яичная скорлупа в литературе отме
чены в Анди, Гогатле, Зило, Риквани, Ашалн.

Важная роль в борьбе со злыми силами прида
валась подкове и гвоздю, считалось, что найти 
подкову и гвоздь — к счастью.

Подкову напоминают и браслеты. У аварцев 
мать, у которой умирали дети, заказывала куз
нецу железный браслет и всегда носила этот 
обруч-подкову на руке.

О древнем культе домашних животных свиде
тельствует любопытное предание, услышанное 
мною в ауле Бухты. Старики говорят, что до 
утверждения ислама люди в их ауле поклонялись 
каменному изображению свиной головы. Интерес
но, что именно такой идол якобы найден при 
рытье фундамента дома Тайгиба.

□  7, ЧТО СЧИТАТЬ КРАСИВЫМ?

/Ученые считают, что татуировка, раскрашива
вшіе тела первобытного человека, связана с куль

'  том животных и птиц, со стремлением человека 
/ быть таким же красивым, как и тотем его пле

мени.



Пережитком древней татуировки в аулах Даге
стана можно считать п существовавший кое-где 
обычай горских матерей раскрашивать цветной 
глиной лицо грудного ребенка. Старухи говорят, 
что обмазывание белой глиной — хорошее сред
ство от прыщиков и потницы.

В глухих аулах мне не раз приходилось встре
чаться с самыми удивительными представлениями 
матерей о том, как сделать своих детей краси
выми. Особое значение при этом придается форме 
головы. Бывает, что детей, у которых, по мнению 
матерей, голова недостаточно удлинена кверху, 
подвергают специальным процедурам — голову 
младенца массажируют или обвязывают матер
чатым бинтом. Это я наблюдал в Гапшиме. 
У хаджалмахинцев младенцу в люльке подклады
вали под шею специальную подушку: длинная 
шея у мужчины считалась верхом изящества.

□  8. РУКА И КАМЕНЬ

В дагестанских аулах нередко встречаются 
изображения руки с растопыренными пальцами 
в виде оттисков в книге, на стенах домов, на две
рях и заборах. В южном Дагестане женщины 
оттискивали знак руки в глине при постройке ста
ринных тендыров — общих печей в земле для вы

печки плоских горских хлебов-лепешек. Изобра
жение руки, вероятно, имело характер охрани
тельного средства, оберега. Примечательно, что 
даже в Махачкале на новом Кяхулайском клад
бище есть надмогильный камень с изображением 
протянутой к небу руки.

По дороге из Мехельты в Читль в местности 
Туркида лежит самый обыкновенный, ничем не 
примечательный камень. Но каждый, кто прохо
дит мимо этого камня, должен' ударить по нему 
другим намнем. За долгие годы в крепком камне 
в результате образовалось небольшое углубление. 
Если кто пройдет мимо, забыв о камне, с ним, 
по поверью, в дороге случится несчастье.

4 Р . Магомеде»



ОГНЕМ И КРОВЬЮ

УТВЕРЖДЕНИЕ МУСУЛЬМАНСТВА 
В ДАГЕСТАНЕ

□  1. ОНИ ПРИШЛИ КАК ЗАВОЕВАТЕЛИ 
И ХИЩНИКИ

Известный автор XIII века Вардапет Гевонд 
в своей «Истории халифов» пишет: «Сулейман 
собрал многочисленное войско, поручил его воена
чальнику своему Меслиму (Маслами) и отправил 
его к воротам Каспийским. Достигши места своего 
назначения, войска Меслима сразились с войсками 
гунскими, занимавшими город Дербент. Они раз
били гуннов и прогнали их, разрушивши стены 
и башни крепости... Меслпм с большим войском 
прошел проход Чора, грабя страну гуннов, и рас
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положился лагерем при гуннском городе Таргу. 
Жители той страны при виде хищников, устремив
шихся на них, тотчас дали знать о том царю ха
зарскому хагану».

щ
До прихода арабов жители аула Бутри испове

довали армянскую веру. Столкновение между 
бутринцами и арабами произошло в местности 
Асилила-Каб. Здесь имеются погребения и множе
ство остатков человеческих костей.

По «Дербент-наме» кубачинцы в 738 году пла
тили дербентскому наместнику подать в размере 
50 рабынь.

□  2. МАСЛАМА СКАЗАЛ:
«ПОКЛОНЯЙТЕСЬ МОЕМУ МЕЧУ!»

Широко известный на Востоке Абу-Хамид ал- 
Гарнатп (1080—1170) побывал в 50—60 годах 
XII века в Дербенте и в других населенных пунк
тах западного побережья Каспийского моря. В кни
ге «Подарок для сердец и собрание диковинок» 
он пишет:

«В странах Дербента Баб мин ал-Абваб имеет
ся народ, называемый табасарсалан. В нем 
(в Дербенте) — 24 волости. В каждой волости
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есть главный начальник, подобный эмиру. Они 
мусульмане. Обратились они в ислам во време
на Масламы ибн Абу ал-Малика, когда послала 
его Хишам ибн Абу ал-Малик, в то время, когда 
возложено было на него халифское достоинство. 
И он (т. е. Маслама) завоевал Баб ал-Абваб, 
н обратились в ислам при содействии его многие 
народы, так, например, Лакзан, Филан, Хайдак, 
Зуклин, Гумик, Дархах. Среди этих народов на
считывается 70 народов, у каждого народа язык. 
А когда вознамерился Маслама уйти, после 
того как он поселил в Дербенте 24 тысячи домов 
из арабов из Могула, Димима, Химса, Тадмура, 
Халаба и прочих стран Сирии и Месопотамии, 
сказали ему табасаранцы: «О эмир, мы боимся, 
когда ты удалишься от нас, снова отпадут от ре
лигии эти народы, н мы будем бедствовать в со
седстве с ними». Тогда извлек Маслама меч свои 
и сказал: «Мой меч да будет среди вас! Правьте 
его здесь. Пока он будет пребывать посреди вас, 
не отпадет от религии из этих народов ни один». 
Затем они сделали для меча его нечто подобное 
часовне в скале и поместили меч внутри ее на 
холме, там, где он (т. е. Маслама) расположился 
лагерем, и он (меч) в настоящее время остается 
в этой стране. Паломннчествуют к нему люди. 
Если кто-либо направляется к нему, то, если слу

чится зимнее время, не возбраняется одеваться 
в голубые и другие одежды, а если случится во 
время жатвы, то возбраняется, чтобы посетил его 
кто-либо кроме как в белой одежде. Ибо если он 
посетит его в небелой одежде, наступает частый 
дождь п гибнут посевы и портятся плоды. Так 
предписано среди них».

□  3. КАК НОВАЯ ВЕРА ПОССОРИЛА 
РУГУДЖИНЦЕВ И ЧОХЦЕВ

В Чохе мне рассказывали, что когда-то люди 
в этих местах исповедовали армянскую веру. Ме
ня даже провели на кладбище, которое приписы
валось населению армянской веры. Абумуслим 
пошел на здешние аулы войной и обратил всех 
в магометанскую веру. Он приказал разрушить 
все аулы и создать один аул. Из него могло вы
ехать сразу пятьсот всадников, и Абумуслим, 
увидев новый большой аул, воскликнул: «Энди 
чохдур» («Теперь много»). От этого возгласа, го
ворят, и идет название аула Чох.

Абумуслим был в Хунзахе. Ругуджинцы убили 
миссионера, поставленного Абумуслимом, и отка
зались от мусульманства. Тогда Абумуслим при
казал чохцам выделить из своей среды умных 
людей и послать их в Ругуджу, чтобы уговорить



нечестивцев. Чохцы послали двух стариков, но 
оба были убиты. Тогда чохцы объявили тревогу 
и пошли на Ругуджу. Произошел бой, в результа
те которого ругуджинцы покорились и приняли 
магометанство. Абумуслим в награду дал чохцам 
знамя и меч. Он же, говорят, приказал, чтобы 
чохцы ежегодно в день уразы-байрама выноси
ли знамя, махали мечом в сторону Ругуджи 
и бросали глиняные чашки. Говорят, что это надо 
понимать так: ругуджинцы покорились только 
мечу, который крошил их, а камни, бросаемые 
в глиняные чашки, — это проклятье.

Абумуслим, чтобы навсегда закрепить за собой 
ругуджинцев, поставил к ним своего человека, 
а чохинцев послал к себе. Род ругуджинских кня
зей Амир-Али идет от этого ставленника Абу- 
муслима.

Обычай грозиться в сторону Ругуджи после 
молитвы в большой мечети сохранился до 
XIX века. Сам кадий махал пять-шесть раз ме
чом в сторону Ругуджи, а аульский глашатай 
бросал с крыши глиняные чашки, которые все 
собравшиеся забрасывали камнями. Чем больше 
камней попадет в чашки в воздухе, тем лучше, 
по поверью, должен быть урожай. Если чашка 
упадет на землю неразбившейся, это считалось 
предвестником несчастья.

Чохский обычай не нравился ругуджинцам, 
и в дни праздника все ругуджинские муталимы, 
учившиеся в чохской мечети, обычно уходили из 
Чоха. Ругуджинцы однажды послали своих 
представителей к Шамилю с жалобой на этот 
обычай. Чохский алим Абдукадир сказал Шами
лю, что чохцы, мол, машут мечом не на Ругуд- 
жу, а на Моцоки, которая находится за Ругуд- 
жой.

Шамиль все-таки сказал ругуджинцам, что, 
если меч чохцев убьет хотя бы одного ругуджин- 
ца, он выдаст в руки Ругудже двадцать залож
ников из Чоха.

□  4. РАЗГОВОР КРИВОГО И ХРОМОГО

Лезгин Гасан Алкадари, автор широко извест
ной в горах в послешамилевское время книги 
«Асари Дагестан», записал старинное предание, 
рассказывающее о том, как Тимур воевал с ку
мыкским и даргинским населением.

У кумыков и даргинцев предводителем был 
Губден, «кривой на один глаз». Когда войска 
Тимура окружили отряд Губдена, он послал 
к эмиру людей, сказав, что он хочет видеть 
повелителя Вселенной. Тимур разрешил Губдену 
приехать к нему.



Тогда Гублен сел верхом на быка и, прибыв 
к Тимуру, сказал: «Я, кривой, имею тебе, хромо
му, задать один вопрос: что мы за люди, и что 
*63 себя представляют наши владения и паши бо
гатства, чтобы такому завоевателю и могущест
венному царю, как ты, подобало, придя сюда, 
переноси гь лишения и воевать с нами? И что 
именно ты можешь от нас получить?»

Тимур спросил: «Если ты говоришь так, то по
чему же ты пришел в мой лагерь с таким малым 
отрядом?»

Губден ответил, что у него действительно мало 
людей, но зато вокруг что и местности много насе
ленных пунктов и там живут мужественные люди.

Тимуру, говорит легенда, понравились эти сло
ва. Он одарил Губдена, пощадил его людей 
и сделал Губдена владельцем всех земель.

□  5. ХОРОШИЕ ЛИ ГОРЦЫ МУСУЛЬМАНЕ?

В одном нз архивных хранилищ А\осквы я про
чел такие строки: «Горцы были плохими мусуль
манами». По отзыву капитана генштаба Норден- 
нітамма, «за веру они не думали подвергнуть себя 
ш свои семейства впа пости».

В 1834 году русский офицер И. Н. Волконский, 
делая общий обзор войне на Восточном Кавказе,

писал, что для дагестанских горцев характерно 
«смутное и сбивчивое понятие о религии, непра
вильное отправление богослужения, совершенное 
неведение и шариата».

Даже приближенные Шамиля подтверждают 
мнение Норденштамма. Известный сторонник 
Шамиля Магомед-Тагир, оправдывая жестокости, 
чинимые в аулах мюридами при введении шариа
та, писал: «Применение силы оказалось необходи
мым: одни слабо придерживались ислама, другие 
совсем забыли его, большинство же народа совер
шенно безучастно относилось к делу спасения своих 
душ... Словом, истинно верующих было мало».

В одной из бесед сам имам Шамиль признал: 
«Скорее горец отступится от ислама, нежели от 
своего обычая». Подумав немного, он добавил: 
«Хотя бы это был обычай ходить без рубахи».

□  6. ЗА ЧТО МУГИНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
РУГАЛИ БОГА

Если мужчина умирал, мало прожив на свете, 
женщины аула Муги, собираясь на оплакивание 
(яс), били себя по бедрам и кружились вокруг 
стоящей в середине круга запевалы яса. Закап
чивалось оплакивание в таких случаях обязательно 
руганием бога за то, что он рано забрал мужчину.
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□  7. ДЛЯ БОГА У МЕНЯ НЕТ МНОГО
ВРЕМЕНИ

Однажды горец, возвращаясь с базара, остано
вился напротив усадьбы ученого арабиста Гасана 
Алкадари и начал намаз. Алкадари сказал: «Раз
ве бог примет такую молитву?»

Горец ответил: «Бог не такой дурак, как ты,— 
он знает, что у меня нет времени задерживаться 
в пути».

□  8. Я ЛУЧШЕ ТЕБЯ ЗНАЮ СВОЕГО
АЛЛАХА

У одного цудахарца околел осел, Цудахарец 
приуныл и чуть не плакал. Прохожий говорит 
ему: «Не печалься, аллах даст тебе лучшего 
осла!» «Нет, брат,— сказал цудахарец,— я лучше 
тебя знаю своего аллаха: он меньше чем за 
12 рублей не даст хорошего осла».

ДЕТИ ПОД КОПЫТАМИ 
ЛОШАДЕЙ

РАССКАЗЫ СТАРИКОВ О БОРЬБЕ 
С НАДИР-ШАХОМ

□  1. ПРЕДАНИЯ О ШАХ-ХИРМАНЕ

Хирман в южном Дагестане — это место для 
молотьбы зерна. В Курахе и окрестных селах 
сохранилось много преданий о том, как на та
кие хирманы воины Надир-шаха сгоняли женщин 
с грудными младенцами, связывали их по ру
кам и ногам н затем топтали конскими ко
пытами.

Главный хирман в Курахе с тех пор называют 
Шах-хирманом.

В ауле Тузла рассказывают, что такой хирман



Надир-шах устроил в ауле перед большой мель
ницей.

В ауле Орта-Стал рассказывают, что до наше
ствия Наднр-шаха неподалеку от их села су
ществовало укрепленное поселение Кард. Кре
пость эта не покорилась иранцам. Послов шаха 
кардцы убили. Надир-шах штурмом взял . город 
и разрушил его.

После этого на глазах оставшихся в жйвых 
родителей он согнал детей в одно место, связал 
их и пустил на них лошадей.

Город был разрушен.
Легенды о Шах-хирмане есть и у табасаранцев. 

Рассказывают, что под Зидьяном, прозванным по 
этому случаю Иран-харабом (Гибелью Ирана), 
табасаранцы нанесли удар войскам Надир-шаха. 
Шах рассвирепел, повел все войска на земли 
табасаранцев, разрушил множество сел, а жите
лей увел в плен.

На территории нынешнего Ашаси-Ярахского 
сельсовета и сейчас пидны следы развалин один
надцати аулов.

Говорят, что в Ишмиге шах устроил молотьбу 
детей — шах-хпрман.

□  2. СКАЗАНИЕ О СРАЖЕНИИ ПОД 
ТУРЧИДАГОМ

В лакских районах распространено такое пре
дание о битве с Надир-шахом в местности Турчи- 
даг и в Андалале.

Сражение началось с нападения на табуны иран
ской кавалерии. Нападение было совершено 
ночью, стремительна и бесшумно. Сперва была 
перебита охрана табунов, а потом горцы угнали 
большое количество иранских лошадей в лагерь 
лакского предводителя Муртазали.

Часть лошадей убежала в лагерь Наднр-шаха, 
но там особого смятения не произошло: каджа- 
ры решили, что лошади испугались какого-нибудь 
зверя.

Утром каджары узнали о судьбе своих лоша
дей и, обозленные, стали готовиться к сражению 
с горцами, но и горские отряды с восходом солн
ца уже приближались к расположению врага.

Надир-шах, стоявший на утесе, наблюдал за 
движением горцев и обратился к пленному Сур- 
хаю-хану кумухскому с вопросом: «Скажи, Сур- 
хай, кто это на белом коне и что за отряды?» 
Сурхай ответил, что тот, кто на белом коне, — 
это его сын Муртазали, а эти отряды состоят из 
людей, «решивших победить или умереть».



Завязался бой в андалалской долине. Горцы 
с кинжалами и шашками смело бросались на 
каджаров. Местность, на которой происходила 
битва, покрылась трупами врагов, стоны раненых 
смешались со звоном стали. Муртазали увлекал 
всех личным примером и смело врезался в ряды 
врагов. С отвагой и храбростью бился его друг 
Чупалав. Удивил предводителя Муртазали своей 
храбростью и мужеством и один из даргинских 
воинов, сражавшихся в лакском отряде. Предание 
говорит, что Муртазали в разгар битвы горячо 
расцеловал юношу.

Надир-шах воскликнул: «Что это за мыши ле
зут на моих котов?» '

«Подлый шиит! Разгляди хорошенько своих 
куропаток и моих орлов, твоих голубей п моих 
соколов!» — сказал в ответ Муртузали.

Надир-шах бросал в бой все новые и новые 
силы, а горцы противопоставили численному пре
восходству каджаров только свою стойкость и му
жество.

Но весть о тяжелом положении горских вои
нов уже дошла до ближайших аулов. Женщины 
Чоха, Согратля, Mere, Турчн, Урн, Мукара, во
оруженные чем попало, бросились на помощь 
мужьям, братьям и отцам, и сражение разгоре
лось с новой силой.

К вечеру сражение стихло. Женщины пере
оделись ночью в мужские одежды, а мужчины — 
в женские, потому что горцы заметили, что кад- 
жары больше всего рвались туда, где были жен
щины — с ними им было легче сражаться. Утром, 
когда сражение разгорелось снова, каджары, по
лагая, что они имеют дело с женщинами, вреза
лись в мужские ряды и просчитались — горцы 
рубили каджаров без пощады. К тому времени 
один из конных отрядов горцев зашел и в тыл 
Надир-шаха и целиком уничтожил его охрану — 
последнюю боевую опору шаха. Говорят, что 
когда до него дошла весть о разгроме этого отря
да, он совсем обезумел, поднял руки к небу 
и стал умолять аллаха выручить его из беды, 
а потом позвал индийского факира-прорицателя 
и приказал угадать ему его судьбу. Но прорица
тель только молча сидел на камне и смотрел на 
долину, покрытую трупами каджаров, ибо судьба 
Надир-шаха была перед его глазами.

Так горцы победили непобедимого Надир-шаха. 
Остатки каджарскнх войск побежали в сторону 
Кази-Кумуха, отряды горцев преследовали их и за 
границей Андалала.

Это предание, которое я записал в Лакском 
районе, у лакцев существует и в форме истори
ческой песни. Но в песне нет многих деталей.



□ 3. ПОДКОВЫ, ПРИБИТЫЕ НАОБОРОТ

В ауле Карацан я записал легенду, рассказы
вающую о том, как кайтагцы п табасаранцы бо
ролись против ставленника Надир-шаха Магоме
та. Этот Магомет обосновался у Соленого родни
ка (по-местному: Чумус гіиниц) в двенадцати 
километрах от села и в шести километрах от сов
ременной станции Мамедкала. Отсюда Магомет 
посылал своих людей в окружающие аулы для 
сбора дани. Сперва он брал по грозди виногра
да с каждого жителя, потом стал брать корзину 
и, накомег, дошел до того, что стал похищать 
девушек для шахского гарема.

Власть Надмр-шаха в первые месяцы его вла
дычества, видимо, признавалась здесь только 
формально. Об этом говорит незначительный на
лог. Потом завоеватели стали более нахальными 
в своих притязаниях. Население, возмущенное 
наглостью иноземцев, восстало. Села объедини
лись, избрали руководителей отдельных отрядов, 
которые стали совещаться, как лучше организо
вать нападение на резиденцию шахского намест
ника у Соленого родника.

Один из руководителей отряда, представитель 
аула Хадаси, предложил хитроумный план: под
ковать лошадей, прибив подковы наоборот, чтобы

след обманул противника. Многие не верили 
в успех дела, но старики говорили: «Когда мы 
выступаем в одиночку, мы — ничто, но если мы 
соединимся, Магомет нас не одолеет. Одну 
розгу и ребенок сломает, а пучок розг не может 
сломать и богатырь». Умный совет стариков во
одушевил горцев — почти все теперь присоеди
нились к восставшим.

Ночью один горский отряд напал на гарнизон 
наместника Надпр-шаха, а основные силы горцев 
устроили засаду в окрестностях села.

Когда персы погнались за напавшими на них 
горцами, эти основные силы восставших двину
лись на персов из засады и захватили почти весь 
гарнизон. Когда к Магомету подоспело вызванное 
им подкрепление, горцев уже и след простыл.

Магомет погнался за горцами и остановился 
в недоумении.

Гнаться было не 'за кем. Оказывается, отряд 
восставших ушел совсем не туда, куда показыва
ли следы копыт.

Так военная хитрость и сплоченность горцев 
выручили их из беды.

5 Р. Магомедок



□  4. Я ОБРАЩАЮСЬ К ЧИТАТЕЛЮ:
ПОМОГИТЕ УСТАНОВИТЬ — ЧТО ЭТО 
ЗА ТАИНСТВЕННЫЙ БОГАТЫРЬ 
ШАРВЕЛИ?

Различных легенд и преданий о борьбе Даге
стана с Надир-шахом и другими иноземными за
воевателями можно записать столько, что их хва
тит на целую книгу. Выше я привел только такие 
предания просто в качестве образца.

Но среди легенд этого типа в одном из аулов 
есть такие, что поражают исторической неопреде
ленностью. Речь идет об ауле Ахты и о созданном 
творческой фантазией ахтынцев богатыре Шар- 
велн. Во всех дагестанских преданиях и леген
дах о богатырях, поднимавших народ на борьбу 
против завоевателей, всегда точно указывается, 
против кого боролся богатырь и когда это было. 
А в легендах о Шарвели все это стерто.

О Шарвели есть много легенд, но все они ка
кие-то расплывчатые, видимо, это какой-то древ
ний эпос, и он давно уже стал забываться.

Я давно интересуюсь легендами о Шарвели. 
Мой друг, известный дагестанский фольклорист 
А. Ф. Назаревнч, записывал их еще в двадцатых 
годах, когда он жил и работал в ауле Ахты. 
Часть материала он в 1940 году включил в сбор
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ник «Лезгийрин фольклор». И все-такп оба мы за 
много лет так и не можем ухватиться за тонень
кие ниточки научного исследования многочислен
ных полузабытых народом легенд о Шарвели 
и даже грубо определить, относится ли цикл ле
генд о Шарвели к национальной борьбе или анти
феодальной. Поэтому я привожу здесь одну из 
легенд о Шарвели (ее сообщил мне мой товарищ 
по работе, ахтынец, историк, тогда кандидат 
наук Н. П. Эмиров) и обращаюсь к читателям 
с просьбой: собирайте и записывайте все, что мож
но узнать о Шарвели, записывайте новые ва
рианты легенд о нем, порасспросите стариков,как 
они думают, что это за богатырь, когда он жил,' 
с кем боролся, не было ли в старину песен о нем, 
не связывается ли он в каких-либо легендах и пес
нях с другими героями, нет ли упоминаний 
о Шарвели в легендах других, соседних с Ахтами 
аулов.

Все мы трое, и я, н А. Ф. Назаревнч, и Н. П. Эми
ров, были бы очень благодарны читателям, если 
бы они прислали нам этот материал, может быть, 
когда-нибудь и удастся раскрыть тайну богатыря 
Шарвели и понять истоки этого народного худо
жественного образа.

А теперь я поделюсь с читателями одной из 
легенд о Шарвели.
5*



Говорят, что богатырь Шарвели был пастухом. 
Он прославился как защитник народа. Если кто- 
либо интересуется легендой о Шарвели, ахтынцы 
ведут такого человека к его дому на берегу реки 
около верхнего моста. Говорят, что дом этот 
старики когда-то заботливо охраняли, а сейчас 
от него остались только развалины.

Передают, что Шарвели отличался необыкно
венной силой и ловкостью. Прыгал Шарвели как 
никто из людей, даже со стопудовой дубинкой 
в руках он перепрыгивал через реку. Однажды 
палец его ноги слегка коснулся воды. Тогда Шар
вели рассердился и отрубил палец, чтобы он не 
мешал в другой раз.

Пока Шарвели стоял на ногах, ахтынцев не 
мог одолеть ни один враг. Но сбить с ног и по
валить Шарвели на землю никому не удавалось. 
Враги знали об этом и однажды, наступая на 
Ахты, пошли на хитрость. Они предложили перед 
началом общего сражения испытать поодиночке 
наиболее храбрых бойцов. Единоборство они 
подготовили на большом общем хирмане вроде 
тех, на которых Надир-шах давил копытами ло
шадей беззащитных детей. Весь хирман враги 
усыпали сухим горохом. Каждый из бойцов перед 
единоборством должен был сорок раз обежать 
хирман в деревянных башмаках.

Единоборство, как и ожидали враги, начал Шар
вели — он был самым сильным из ахтынцев, 
Шарвели надел деревянные башмаки, побежал по 
хирману и упал, так как горох мешал бежать 
Этим враги и воспользовались. Они схватили бо
гатыря и зарубили его.

Шарвели перед смертью сказал своему другу: 
«Я умираю, но вы не забывайте меня. Когда на
шей земле будет грозить опасность, вы услышите 
мой голос. Подойдите к горе Келе, назовите меня, 
н я приду к вам на помощь, и вы победите».

□  5. ШАРВЕЛИ — ЭТО ОБРАЗ ВЕЛИКОГО 
СПОРТСМЕНА
(Из письма скульптора X. Оскара-Сарыджи)

Дорогой Расул!
О Шарвели я знал много, рассказывали мне 

немало в детстве и юности, кое-что помню, ка
жется, есть и записи, они в архиве моем. Все, что 
мне известно о Шарвели, — это о блистательном 
спортивном мастерстве его. Но когда ему прнписы 
вают черты эпического богатыря с дубиной в ру
ке, борца за народную волю, храброго воина, чуть 
ли не народного вождя или предводителя, то ста 
новится грустно за эти домыслы. Он не был бы 
лпиным богатырем, но был богом спорта



Образ Шарвели — увлекательный и легендар
ный, с чертами близкой реальности и, конечно, не 
эпической давности. Это был очень красивый, 
стройный и высоченного роста юноша, весьма лег
кий и подвижный.

Шарвели не был женат. Он был весь какой-то 
пружинистый, гибкий, казалось людям, что при 
прыжке мышцы его звенели!

Шарвели был феерическим прыгуном и бегуном, 
был и блестящим пехлеваном, на канате вертелся 
колесом! О нем есть рассказы как о сатанинском 
жонглере с саблями, кинжалами и факелами. Это 
был виртуозный танцор, при беге на месте ноги 
его превращались в туман! Из куркового лука он 
без промаха поражал цель. Вот какой был Шар- 
велн!

В какое время он жил? По моим данным — 
в начальный период распространения огнестрель
ного оружия на Кавказе. Есть такой рассказ о лу
ке и даяндулдуруме.

Шарвели не был силачом, но он обладал бли
стательной техникой. Он участвовал в борьбе, 
и ни один силач не мог уложить его на обе лопат
ки: как змея выползал он из мертвой схватки, вы
зывая ярость силача и рев восторга зрителей. 
Этому я верю полностью. Я был очевидцем уди
вительного зрелища. Это было в 1919 году, в Баку,

в цирке. Я видел Шарвели в образе французского 
борца Жан-де-Коллона, этого стройного и краси
вейшего Аполлона, которого ни один борец, в том 
числе и Поддубный и Сали-Сулейман, не смог 
уложить на лопатки! Француз обладал невиданной 
красотой технического совершенства. Борьба за
канчивалась вничью, и это было его победой! Та
кой был, видимо, и Шарвели. Но Шарвели был не 
только борцом, он в совершенстве обладал всеми 
видами спорта, н это приобрело легендарный 
смысл. Шарвели за несколько часов покрывал рас
стояние от Ахты до Салаватского перевала или 
Дербента. Он обладал уникальным сердцем, стук 
которого люди могли слышать в соседней ком
нате! Очень жаль, если такого спортивного фено
мена превратят наши современные сказители 
в Добрыню, Кероглы или Хочбара. Это ему не 
нужно. Будет потерян весь смысл спортивного ве
личия Шарвели, обаяние этого великолепного 
спортивного образа.

Несколько слов о трагической смерти Шарвели. 
В АхТах между гюнейцамн и кузайцами существо
вало с давних времен ревнительное соревнование. 
Гюнейскне озорники решили испытать храбрость 
Шарвели. Они воспользовались селью на реке 
и предложили Шарвели перепрыгнуть через про
пасть. Кузайны поддержали предложение гюнеЯ»



цев. Гюнейские озорники решили потешиться над 
Шарвели. Они посыпали горох на своей стороне, 
смешали его с пылью. Это сделали ночью, а утром 
при всем народе Шарвели совершил феноменаль
ный прыжок! Это в том месте, где ныне стоит мост 
Идриса. Шарвели перепрыгнул удачно, но прока
тился по гороху и, не удержавшись, ударился 
о'скалу и разбился насмерть. Где-то на площадке 
с гюнейской стороны тогда торчал небольшой 
скальный выступ «Шарвели кых».

Дагестанские спортсмены, мне кажется, должны 
взять имя этого великого спортсмена на свое зна
мя, назваться его именем. Пусть это имя послу
жит символом спорта и спортивного технического 
достижения. Почему «Спартак» можно, а «Шар
вели» нет? Сам бог велел последнему быть знаме
нем всех видов спорта.

О ТОМ, ЧТО ПРЕВРАТИЛОСЬ 
В РАЗВАЛИНЫ

ЛЕГЕНДЫ О СЛЕДАХ СТАРИННЫ» 
ГОРОДОВ. КРЕПОСТНЫХ СТЕП 

И БДІІІЕР

□  1. ИЗ ПОЛЕВЫХ ДНЕВНИКОВ
АРХЕОЛОГА

В древнем Дагестане почти в каждом ауле у во 
рот в селение по ночам стоял караул. Для ка 
раульной стражи иногда строили сторожевые 
башни.

Следы такой башни есть и на скале у входа 
в мои родной аул Гапшима. Вот несколько заме 
ток о башнях и крепостях из памятных тетрадей 
с которыми я никогда не расстаюсь в поездка» 
по Дагестану.



Неподалеку от селения Белиджи, километра 
полтора в сторону Дербента, сохранились разва
лины большой крепости. Ее здесь называют Тур- 
пагкала. По-азербайджански турпаг — земля. Вы
ходит, что это — земляная крепость. Крепость 
квадратная. С боковой стороны действительно 
следы высокого земляного вала. Передают, что 
она была построена для укрепления Дербента.

Вокруг Хунзаха имелось много башен и кре
постей. Когда приближались враги, в этих баш
нях прятались женщины и дети.

В Ахтах, не доходя до серной бани, на сол
нечной стороне расположено кладбище под на
званием «Огозекья».

Огѵзы — тюркские кочевники Приуралья 
VI—XI вв.

Л
В старину вокруг аула Аракани возвышались 

башни и опоясан аул был крепкой стеной. В на
стоящее время сохранились развалины крепост
ной стены.

Вдоль северной Дербентской стены тянутся 
шесть фортов. Каждый из них расположен на 
расстоянии 700—800 метров друг от друга. Фор
ма форта квадратная. На всех четырех углах 
круглые оборонительные башни.

По данным этнографии, близ побережья Кас
пия существовал город Гамри. Неподалеку от 
этой местности расположено селение Кичи-Гаме- 
ри, что по-кумыкски означает «маленький Гнм-
ри», вокруг него сохранились развалины большо
го поселения.

Очень интересна Ицаринская оборонительная 
башня. Она стоит на возвышенности перед 
аулом. Строить ее было очень трудно — камни 
передавали по цепочке. Башня когда-то была 
в семь этажей. Сверху была площадка. Говорят, 
что ицаринцы построили свою башню для за
щиты от нападения сюргинцев. В ауле жил 
Талкан.



В ауле Ругуджа было несколько башен. Этот 
аул считали короной андалалов. Здесь жил Сул- 
ганау — хан андалалов. Когда этот аул был взят 
войсками имама Гамзат-бека, Султанау попал 
в плен.

Его привезли в Гимры, и он там был убит.

Интересны исторические памятники аула Тану- 
си. Здесь, на летнем колхозном пастбище, сохра
нились следы башен Муслик и Арах, построение 
которых приписывается аварскому владыке Су- 
ракату. В южной части селения на ровном месте 
высится большой одинокий камень. Говорят, что 
это запретительный знак Сураката — дальше 
этого камня никому не разрешалось строить 
дома. <

Над бывшей мечетью (ее высота достигает 
сорока метров), в северной части селения имеет
ся озеро.

Оно довольно велико — в нем до пятисот ку
бометров воды.

Севернее, километрах в четырех от селения Та 
нуси, есть следы окопов. Их соорудил Шамиль, 
когда покорял население Тануси.

Ш
Сохранилось предание, что в селении Дургели 

в древности жили даргинцы, кумыки, аварцы 
н евреи. В ауле сохранились названия кварта
лов: Кадар-аул, Авар-аул, Жувгут-аул. Нынеш
нее название аула идет по имени Дарго — пле
мянника шамхала Тарковского.

По-аварски селение Ирганай именуется Риху- 
ниб. В переводе — место, которое вижу. Сохра
нилось предание, что в Ирганайской долине было 
расположено 29 тыс. дворов. Помнят здесь и ста
ринные названия: Ирганай-Гадар, Ирганай-Бах- 
ли, Ирганай-Шар.

Неподалеку от аула Векеляр есть участок, но
сящий название Келедин-Мури. В переводе это 
означает — место крепости. Крепость когда-тс 
возвышалась над скалой. Под крепостью в горе— 
большая пещера. Говорят, что когда-то в пеще
ре жили люди, а позднее в ней укрывались во 
время опасности жители Векеляра.

Напротив этого же аула имеется местность, 
носящая название Гардан-Век. В переводе —



место казни. Рассказывают, что когда-то, еще 
до арабов, аулом правил жестокий правитель. 
Это место п является памятником его жесто
кости.

□  2. СЕМЬ БРАТЬЕВ И КРАСАВИЦА- 
СЕСТРА

В южном Дагестане — много легенд о хучнин- 
скоіі крепости.

Вот одна из них.
Жили-были семь братьев с единственной кра- 

савицен-сестроп.
У сестры были длинные косы, при их помощи 

она доставала в кувшине воду из речки, когда 
братья строили крепость.

Братья много лет воевали со своими врагами. 
Но сестра семи братьев полюбила предводителя 
врагов своих братьев, набрала воды из речки, 
растворила в ней соль и залила соленой водой 
ружья своих братьев. Ружья испортились, 
и братьям грозило поражение. Но на их счастье 
у них сохранились их мечи. Братья разбили 
своих врагов, а сестру связали, и старший брат 
изрубил .ее на куски.

Похоронена сестра в лощине к югу от крепо
сти Хучнн.

79

Легенда, которую мне сообщил секретарь рай
кома КПСС известный табасаранский поэт Му- 
талиб Митаров, напоминает эту общеизвестную 
легенду о семи братьях и их сестре. У легенды 
только другая концовка. Враги ворвались в Та- 
басаран, убили семерых братьев и убили также 
сестру, сказав, что она, изменившая своим бра
тьям, изменит и врагу ее братьев, которого она 
полюбила.

Говорят, что табасаранцы, презирающие измен
ницу, считают своим долгом кинуть камень на ее 
могилу. Так образовалась большая гора. Могилы 

’ давно не видно, но кто бы ни прошел мимо этого 
места, каждый бросит сюда и свой камень.

И еще один вариант концовки легенды о семи 
братьях.

Вражеские войска, предводителя которых по
любила сестра семи братьев, обещали сестре, что 
ее братья останутся живыми и получат во вла
дение много окрестных сел. Когда сестра помог
ла врагам взять крепость, они нарушили свое 
слово и напали на братьев. Двум из них удалое» 
ла , быстрых лошадях убежать от позорного



плена. Они подняли против своих врагов всех та
басаранцев, не допустили пришельцев в верхний Та- 
басаран, а изменницу-сестру закидали камнями.

Один из семи братьев—Касум—поселился пос
ле этого в местности, где ныне расположен Касум- 
кент. Отсюда, говорят, и произошло название 
аула.

□  3. ЛЮБОПЫТНЫЕ ВЫПИСКИ

У венецианского дворянина Марко Поло, побы
вавшего в 1286 году в Дагестане, я выписал вот 
это место о Дербентском проходе:

«Александр Великий велел воздвигнуть у это
го прохода стену и укрепить ее башнями, чтобы 
люди, жившие по ту сторону, не могли причи
нить ему никакого вреда. Этот проход, вслед
ствие его необыкновенной крепости, назывался 
впоследствии Железными воротами, и поэтому 
говорят, что Александр Великий замкнул татар 
между двумя горами».

А вот выписки из совсем позднего, относящего
ся к концу XIX века, свидетельства А. Семенова 
(напечатано в приложении к Терскому календа
рю) о кумыкских аулах Эндери и Аксай.

Эн дери.  Еще в начале ХѴШ века он был 
большим азиатским городом с многочисленным

населением и обширною торговлею. Разрушен 
в 1722 году сподвижниками Петра 1 во время Во
сточного похода. После этого он оказался бес
сильным восстановить свое прежнее значение.

Акс ай.  Этот аул славился своими виртуоза
ми по части пения и танца. Аксаевцы любили 
ловкую и острую шутку, веселье. Принято было 
говорить, что аксаевец купит, продаст, обманет, ' 
украдет, подерется и убьет — все с легким серд
цем и улыбкой.

□  4. НЕ НАЙДЕН ЛИ ДРЕВНИЙ 
СЕМЕНДЕР?

По совету студентов я поехал в Уллубий-аул, 
где неподалеку от селения сохранились развали
ны какого-то неизвестного города. Жители Губ
лена и Уллубий-аула называют эту местность 
Урцеки. О существовании развалин древнего го
рода тут узнали совсем недавно, когда начали 
вывозить отсюда в нефтяной Избербаш строи
тельный камень.

Я сам видел, как камни для избербашских 
строек извлекаются из остатков древних крепост
ных стен. Правда, разбирались только обнаженные 
остатки строений, — под землю камнедобытчикв
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не углублялись. По сути дела тут происходило са
мое настоящее разграбление остатков древних 
памятников материальной культуры, и я тогда 
же написал об этом в газету.

Осмотрев урцекские развалины, я пришел к вы
воду, что в этой местности действительно когда- 
то был большой, видимо, многолюдный город. 
По размерам он не уступит и нынешнему Избер
башу. Город был расположен на пнрамидообраз- 
ной возвышенности в живописной долине и со 
всех сторон был укреплен крепкими оборонитель
ными сооружениями.

По далеко растянувшейся насыпи крупных 
и мелких камней можно проследить остатки глав
ной крепостной стены. Она тянулась в горы при
мерно на 10—15 километров. Начиналась стена 
в Добишском ущелье, тянулась до горы Кати, 
а оттуда поворачивала на запад в сторону селе
ния Джанга. Ширина главной крепостной стены, 
видимо, не менее трех метров. Наружные стороны 
крепостной стены были сложены из крупных кам
ней, а пространство между ними засыпано мел
кими камнями, глиной и песком. Стена защищала 
город с севера, с востока (со стороны моря) 
и с юга (со стороны Дербента).

За главной крепостной стеной перед въездом 
а город, наверно, были еще одни крепостные сте
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ны с башнями и разными воинскими помещения
ми. Так повторяется через каждые три-четыре 
километра.

С запада, со стороны Губдена, город защищен 
отвесными скалами.

На территории, на которой раньше был распо
ложен собственно город, сохранились развалины 
жилых строений. Кладка стен, как правило, су
хая. Это обычный способ кладки, применявшийся 
в Дагестане с глубокой древности.

Вокруг развалин среди мелких камней попа
даются черепки с грубой шероховатой поверх
ностью и совсем гладкие с разноцветной (белоіі 
и красной) окраской. Есть следы старинного во
допровода. Одно из разветвлений его действует 
и поныне.

У губденцев сохранилось предание, в котором 
рассказывается, что, когда жители вынуждены 
были уходить из города, они замуровывали го
ловной источник и оставляли пришельцев без 
воды.

Городские водопроводы приводили в действие 
три мельницы. В одном из ущелий Урцекп их 
остатки легко заметить.

По всему видно, что в возвышенной части го
рода был расположен дворец с подсобными и хо
зяйственными помещениями. Дворцовые кладовые
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были вырублены в толще скалы. Сверху в таких 
кладовых видно небольшое отверстие, кое-где 
сохранились и ступеньки. С внутренней стороны 
эти кладовые округлены, а дно ровное. Я насчи
тал пять древних кладовых. Некоторые из них 
могли служить винными погребами. Одна из них 
доверху завалена камнями. Следом за замечен
ными мною кладовыми тянутся и другие, сплошь 
заваленные камнями. Жители Уллубий-аула рас
сказывают, что молодежь находила среди этих 
камней глиняные кувшины.

Разнообразны погребальные памятники Урце- 
ки. Тут и грунтовые могильники, и курганы, и ка
менные ящики, прикрытые огромными каменными 
плитами. Многие грунтовые могильники имеют 
насыпи, над которыми вертикально стоят грубо 
отделанные каменные плиты.

Интересны для исследователей и окрестности 
развалин древнего города Урцеки. Здесь явно 
видны следы древнего террасного земледелия. 
Сохранились и остатки виноградников. Но все 
здесь одичало. В диком виде здесь много груш 
и яблонь.

Город, о котором мы говорим, видимо, имел 
широкие связи с окружающими странами. Через 
город с севера проходила караванная дорога 
в сторону нынешнего Хасбулат-кутана, Каякента
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и далее на Дербент. Следы этой дороги видны 
и сейчас. Одна из дорог из Уллубий-аула ведет 
к развалинам города.

Вот примерно то общее впечатление, которое 
сложилось у меня при осмотре развалин древне
го города.

Знают ли жители Губдена и Уллубий-аула что- 
либо об урцекских развалинах? Да, знают. Губ- 
денцы рассказывают, что здесь раньше находился 
большой город, жители которого были армянами. 
Потом город был разрушен, и жители покинули 
его. Случилось это, наверно, тысячу лет назад. 
Почему и как был разрушен город, об этом ни 
губденцы, ни уллубий-аульцы не знают.

Я думаю, что в урцекском городище мы имеем 
дело с одним из ранних средневековых дагестан
ских городов.

Известно, что на территории Дагестана, кро
ме Дербента, существовали города Чога, Тар
ту (Тарки), древний Семендер и другие. Армян
ские авторы упоминают также о городе Варачан. 
Местоположение Семендера и Варачана до сих 
пор еще не определено.

Возможно, что Урцеки — это и есть один из 
этих двух городов.

Пока достаточных оснований к этому нет, но 
особенно меня привлекает версия семендерская.



Среди советских историков давно идет спор, 
где был город Семеидер. Одни утверждают, что 
Тарки и Семеидер — это одно и то же. Другие 
склонны искать Семеидер не в Тарках, а на Су- 
лаке. '

Чем вызван такой большой интерес к Семенде- 
ру? Дело в том, что Семеидер был главным го
родом хазаров, которые господствовали в примор
ском Дагестане с VI века. Семеидер оставался 
хазарской столицей до 30-х годов XIII века, 
и если в действительности удастся установить,что 
эта столица находилась на территории Дагестана, 
то придется пересмотреть многие вопросы средне
вековой истории Дагестана. Тогда уже никак 
нельзя будет рассматривать историю Дагестана 
изолированно от истории хазаров.

Что же можно найти в литературе о Семенде- 
ре? По свидетельству большинства арабских пи
сателен, Семеидер находился в четырех днях от 
Дербента. Ибн-Хаукаль — арабский путешествен
ник X века, посетивший Кавказ, связывает Се- 
мендер с Дербентом. Он говорит, что ему приш
лось беседовать с человеком, побывавшим в Се- 
мендере после его разрушения, и этот человек 
ему рассказал, что «если там (в Семендере) 
еще есть виноградный куст или сад, то все, что 
в нем есть, представляет милостыню, разве толь

ко что господь заставит черенок вновь развиться. 
Все это погибло вместе со страной, а она весьма 
изобиловала лозами и виноградом. Ее населяли 
мусульмане и другие, и в городе у них были мече
ти, у христиан храмы, а у евреев синагоги».

Другой арабский историк того же периода ал- 
Истархий писал, что Семеидер — город хазар
ский и расположен недалеко от Дербента. На тер
ритории между Семендером и Дербентом «нахо
дятся многочисленные сады, принадлежащие Се- 
мендеру... В Семендере множество мусульман, 
и у них в этом городе мечети. Постройки семен- 
дерцев деревянные, плетеные, кровли домов вы
пуклые. Царь Семендера иудейского вероиспове
дания и находится в родстве с царем хазаров».

Нет ли чего-либо общего у Семендера с Урцек- 
ским городищем? Некоторые моменты из тех 
сведений о Семендере, которые оставили нам 
арабские путешественники, подходят, мне кажет
ся, к Урцекскому городищу: здесь такое же при
мерно расстояние от Дербента, здесь' такая же 
близость к Каспийскому морю, о которой пи
шут в связи с Семендером арабские писатели Ма- 
суди и Мукаднй, здесь такие же сады и вино
градники.

Арабские писатели свидетельствуют о том, что 
в Семендере жили люди разных вероисповеданий.



Разнообразные виды погребальных памятников 
и наличие остатков нескольких кладбищ, о не
которых я уже говорил, и с этой стороны дают воз
можность как-то сопоставлять Урцекское городи
ще и Семендер.

Конечно, всего, о чем я говорю, еще недостаточ
но для того, чтобы утверждать, что Урцеки — 
это и есть Семендер. Все это надо изучить и до
казать. Дело теперь за глубокими археологиче
скими исследованиями.

□  5. ТАЙНА РУИН НЕВЕДОМОГО ГОРОДА 
СВЕЧЕЙ

После того, как я в апреле 1959 года напечатал 
в газете «Дагестанская правда» сообщение о раз
валинах древнего города Урцеки, расположенно
го недалеко от селения Уллубий-аул, со всех 
концов Дагестана я стал получать сведения 
и о других исторических памятниках. Больше 
всего меня заинтересовало то, что мои коррес
понденты сообщили мне о селении Шам-Шахар 
Сергокалинского района.

Здесь на большой территории тоже сохрани
лись следы жилых строений, напоминающие го- 
зодище Урцеки. Когда на этой территории кое- 
что из сельчан начинал строить дома, то в зем

ле находил остатки человеческих костей, золы, 
угля, черепки битой посуды, а иногда и целые 
сосуды, причем один из них был наполнен про
сом. Попадались и медные изделия, стеклянные 
бусы и предметы вооружения. ,

Я решил побывать в Шам-Шахаре. Сделать 
это мне сразу не удалось, но я часто задумывался 
о всем, что мне сообщали, и вспомнил, что 
«шам»—по-даргинскн это свеча, а «шахар» — го
род. Получается — Город свечей. Откуда такое 
название? Все было непонятно и все звало 
в Шам-Шахар. К сожалению, только значитель
но позднее, весной 1961 года, мне довелось, на
конец, попасть в этот таинственный Город све
чей. Я благодарен содействию в изучении древ
него городища, которое мне оказал тогда уро
женец Губдена заведующий школой в Шам-Ша
харе, ныне доцент нашего университета М. Абдул
лаев. С ним я провел в Городе свечей два инте
ресных дня.

В Шам-Шахаре сейчас 150 хозяйств колхозни
ков. Территория эта заселена сравнительно не
давно, в период организации колхозов. До это
го на этой земле никто не жил. Первые поселен
цы Шам-Шахара строительный камень для своих 
построек находили в большом количестве тут же 

иа поверхности. А потом — при рытье канав



it при строительстве новых домов с фундамента
ми шам-шахарцам стали неожиданно попадаться 
то древние захоронения, то фундаменты старин
ных домов, а то н предметы обихода.

Только немногие из находок уцелели. Мне 
удалось заполучить от колхозников два гончар
ных сосуда явно древнего происхождения. Я вни
мательно осмотрел места находок этих вещей, 
а затем обошел окрестности Шам-Шахара.

На пути мне попадались груды камней, много 
ясных остатков былых построек и, возможно, 
крепостных стен, следы культовых мест и че
репки битой посуды самого разного образца. Во 
многих местах обнаруживаются следы древних 
погребений. Я обратил внимание, что погребальные 
сооружения, как правило, подразделяются на два 
основных типа: 1) погребальные сооружения без 
насыпи, иногда покрытые огромными каменными 
плитами, видимо, для коллективного захоронения 
и 2) погребальные сооружения с каменными над
гробиями в виде столбов или плит.

Все, что я видел, наводит на мысль о том, 
что Шам-Шахар — это одно из древних даге
станских городских поселений. Город этот рас
положен в 18 километрах от Каспийского моря 
и по размерам почти вдвое больше, чем городище 
Урцеки. Расположен город в живописной мест
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ности. Центром была, видимо, возвышенная часть 
города. Наверно, здесь был храм, не случайно 
местные жители называют это место киласила 
как, т. е. церковный (храмовой) холм.

По остаткам развалин можно судить, что до
ма здесь были большие и город был довольно 
населен. По следам оборонительных сооружений 
можно заключить, что город с трех сторон был 
защищен крепостными стенами, а с четвертой — 
естественными обрывистыми скалами. Местами 
крепостная стена тянется в несколько рядов. 
Следы крепостных строений здесь сохранились 
даже лучше, чем в Урцеки. Ширина крепостной 
стены — от полутора до двух метров. За стеной 
видны были места для загона скота. Таких за
гонов можно насчитать несколько, и они значи
тельны по размерам.

Почти рядом с древним Шам-Шахаром был 
расположен, видимо, и второй город. Границы 
его начинаются за обрывистыми скалами, через 
лощину, тянутся примерно на 700—800 метров. 
Город этот, уже целиком горный. К нему ведет 
только одна дорога, следы ее хорошо можно 
увидеть и сейчас.

Город был обращен в сторону моря и сильно 
укреплен. Хорошо сохранились здесь остатки кре 
постной стены.



Вокруг обоих городов —• следы заброшенных 
садов и одичавших виноградников.

Когда я был в Шам-Шахаре и Губдене, мне 
рассказывали, что между Шам-Шахаром и Джан- 
гой в лесистой местности сохранились развалины 
еше какого-то неизвестного города. К сожале
нию, там мне побывать не удалось.

Встает Еопрос: к какому же времени можно от
нести существование тех городов, развалины ко
торых мне удалось осмотреть. Сопоставление 
того, что я наблюдал в этих городах, с тем, что 
обнаружил за год до того приморский отряд 
экспедиции Института истории, археологии и этно
графии Дагестанского филиала Академии наук 
СССР на месте древнего города Урцеки, дает 
основание предполагать, что памятники новых 
двух городов — одного времени и одной куль
туры с урнекеким городищем.

Еще до недавнего времени мы, за исключе
нием Дербента, не знали о сколько-нибудь зна
чительных городских сооружениях древности на 
территории Дагестана. А теперь — сразу три го
родища, и все они — в приморском Дагестане. 
Это наводит на мысль о том, что именно в При
морье раньше, чем в остальном Дагестане, за
рождалась и развивалась его городская жизнь. 
Стихийные бедствия, войны разрушили эти горо

да, стерли с лица земли. Но немые свидетели 
былой жизни остались. Земля сохранила 
остатки жилищ, глиняных сосудов и предметов 
хозяйственного обихода. По ним можно восстано
вить теперь и картины жизни и быта исчезнув
ших городов.

Все это еще изучается, но что уже сегодня 
можно сказать о судьбах городов у Шам-Ша- 
хара?

Прямых указаний об этих городах в письмен
ных источниках не найти. У древнегреческого уче
ного II в. н. э. Птоломея можно узнать, что 
в Кавказской Албании имелось 29 городов, и мно
гие из них были расположены по морскому по
бережью. Возможно, что и Шам-Шахар, и его 
спутник входили в число 29-и птоломейских го
родов.

Когда нет письменных источников, обращаешь
ся к устным преданиям. Я уже отметил, что 
у губденцев сохранилось предание о том, что 
Шам-Шахар некогда был заселен «народом 
армянской веры». Тут, видимо, речь идет о хри
стианском населении времен Кавказской Алба
нии, в ее времена распространение христианства 
в горах шло именно через Армению. Потому-то, 
видимо, и жителей древнего ЦІам-Шахара на
зывают армянами.



У губденцев сохранилось предание и о том, что 
города, о которых я веду речь, разрушены во 
время нашествия арабов. Говорят, что завоевате
ли не раз шли войной на эти города, но взять их 
не могли. Лишь при арабском полководце Мер- 
ване эти крепости были взяты и сожжены. Впол
не возможно, что название Шам-Шахар и воз
никло как память о сожженном арабами городе 
Не Горящий ли город — Шам-Шахар? И не 
подтверждают ли это название толстые слои 
золы, уголь и обгоревшие куски дерева?

Но Шам-Шахар мог получить свое название 
и от светящихся огней естественного горючего 
газа, которым так богат весь район Избербаша. 
Не был ли Шам-Шахар светящимся городом древ
них огнепоклонников?

Ответить на эти вопросы пока нельзя. Удиви
тельно мало мы пока сделали для археологическо
го изучения Дагестана! Но находки в Урцеки 
и Шам-Шахаре уже сегодня дают материал для 
более лучшего понимания исторического прош
лого Дагестана. В прошлом в' среде некоторой 
части историков распространялось утверждение, 
что города в приморском Дагестане строились 
различными пришельцами и завоевателями, не 
случайно, мол, Дербент построен Ануширваном. 
Сейчас можно говорить, что такие утверждения

неверны в своей основе. Древние города в Даге
стане возникли и развивались не по прихоти при
шельцев, а были тесно связаны с коренным насе
лением страны, с развитием среди него ремесла 
и торговли, и творцами этих городов были древ
ние дагестанцы.

Ищите и храните все, что таится еще в земле 
и что говорит о древней дагестанской куль
туре!

□ 6. ЧТО ИЗВЕСТНО о ч ек а н к е  монет  
В ДАГЕСТАНЕ?

Из всех монет, чеканенных на территории Да
гестана и попавших в руки историков, самой 
ранней следует, пожалуй, признать арабский мед
ный фельс 178 г. хиджры (794/5 г. н. э.). Этот 
небольшой неровный медный овал (размер — 
19—22 мм, толщина—1—0,1 мм, вес — около 
2,5 г) попадается в коллекциях Гос. Эрмитажа 
и музеев Баку, Одессы, а также Британского 
и Берлинского музеев. Он был отчеканен в г. Дер
бенте, называвшемся тогда Баб ал-Абваб, в не
спокойное время, в сложной политической обста
новке. Еще продолжались арабская экспансия 
и сопротивление ей кавказских народов. Нача
лась полоса феодальных усобиц среди самих ара-



бов. В результате беспорядков и феодальных 
интриг происходила частая смена арабских на
местников на Кавказе. Чтобы спасти положение, 
халифат направил на Кавказ полководца Йази- 
да ибн-Мазьяда аш Шайбани и Иахъю ал-Хара- 
ши. Когда Йахъя «наводил порядок» в Дербенте, 
оп получил приказ о назначении его арабским 
наместником на Кавказе. Не дожидаясь пере
езда в резиденцию наместника г. Бардаа (в Аз. 
ССР), йахъя ал-Хараши повелел сейчас же на
чать чеканку монеты от своего имени в Баб ал- 
Абвабе.

Этот поступок характерен для феодализма — 
в ту эпоху, не знавшую ни газет, ни радио, ни 
телевидения, выпуск монеты был наилучшим сред
ством оповещения о появлении очередного фео
дального правителя и своего рода заявкою его на 
соответствующие права. Как только новоиспечен
ный наместник перебрался в Бардаа, выпуск мо
неты в Дербенте прекратился.

Выходит, самая ранняя монета, отчеканенная 
в Дагестане, обязана своим появлением полити
ческой случайности? Не совсем так. Поводом 
действительно была случайность, но появление 
монеты имело и более глубокие причины: Дер
бент заслужил репутацию крупного торгового 
центра, а также рассматривался в политике то

го времени как отдельная политическая единица. 
Об этом и свидетельствует этот невзрачный мед
ный фельс.

Единственным местом изготовления средневеко
вых монет в Дагестане, которое удалось опре
делить, был Дербент. Значит, там был единствен
ный в Дагестане средневековый монетный двор? 
На этот вопрос можно было бы ответить утвер
дительно, если бы не несколько таинственных мо
нет, хранящихся в музеях Лондона, Берлина, 
Стокгольма, Таллина и в Гос. Эрмитаже. На не
большом неровном кружочке высокопробного се
ребра весом около 3 г отчеканено место изго
товления — «Ардэ ал-хазар» и дата: 223 г. 
хиджры (т. е. 837—838 г. н. э.).

«Ардэ ал-хазар» по-арабски буквально «зем
ля хазаров». Известно, что единственной об
ластью Хазарин, где арабское влияние было до
статочно сильным, был плоскостной Дагестан. 
Однако так могла называться и та территория 
в Сев. Азербайджане, куда поселил пленных ха
зар арабский полководец Джаррах, и «область 
Хахит», т. е. местность Кахетия, куда позже так
же поселил пленных хазар арабский полководец 
Мерван.
7  Р . М аго м ед о в



С начала XIX века и до наших дней вопрос 
о таинственной «Лрдэ ал-хазар» ждет решения.

Чеканка собственной монеты в Дербенте, как 
правило, совпадала с усилением самостоятельно
сти Дербентского княжества. Так было и в XII в. 
при дербентских эмирах Музаффаре, его сыне 
Векбарсе и его внуке Абдулмалике. Так было 
и позже в XV—XVI вв., когда Дербент опра
вился после бурных событий XIII—XIV вв. и до
бился известной самостоятельности в рамках 
государства ширваншахов, где правила династия 
выходцев из Дербента.

Хотелось бы, чтобы любители истории своего 
края более внимательно относились к невзрач
ным, потемневшим монетам-находкам, собирали 
их и доставляли в научные учреждения и му
зеи — этим самым они окажут большую услугу 
изучению исторического прошлого дагестанских 
народов.
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В 1965 г. в историко-этнографический музей 
ДГУ старший преподаватель Г. М. Садыкн до
ставил три бронзовые монеты, найденные при 
обработке виноградников в совхозе им. Герейха

нова. Оказалось, что эти монеты относятся ко 
II в. до н. э. и отлиты (да, именно отлиты, а не 
отчеканены!) в Сирии по приказу царя Антиоха 
Эпифала из династии Селевкидов, т. е. потомка 
Селевка Ннкатора, полководца Александра Ма
кедонского.

Как мне сообщил участник археологической 
экспедиции А. Криштопа, во время раскопок 
1967 г. в районе Андрей-аула, в так называемом 
«массовом археологическом материале», среди 
огромного количества привычной сероглиняной 
керамики была найдена массивная ручка гли
няного сосуда непривычной формы и вида, не
привычного ярко-желтого цвета. Позже выясни
лось, что это несомненно ручка античной амфоры, 
изготовленной в одном из городов Причерно
морья в V в. я. э., в эпоху заката античного мира.

Будем относить эту находку к числу фактов, 
указывающих на связи Дагестана той эпохи 
с далеким миром античности.



УЛЫБКЕ ХАНА — НЕ ВЕРЬ!

ОТЗВУКИ о ж е с т о ч е н н о й  кл а ссо во й  
БОРЬБЫ

□ 1. МЕСТО, КУДА СКАТИЛАСЬ ГОЛОВА 
БЕДНЯКА

В Курахе 90-летний Хндир Кабиев показал сту
дентам Дагестанского университета, ездившим на 
каникулы, место, которое в народе причислено 
к зиярату, т. е. святому месту. Связано оно спа- 
мятью Мурсал-хана, самого злого хана из тех, 
кого только знали лезгины. Старик Кабнев рас
сказывает, что когда хану хотелось свежего мя
са, он приказывал своим нукерам хватать пер
вого попавшегося барана или быка, принадле- 
жавшегв курахцам.

Если кто сопротивлялся ханскому грабежу, 
Мурсал-хан приказывал отрубить ему пальцы, 
затем руку, а потом резал человека как мясник 
скотину.

Когда хан выходил на прогулку, никто несмел 
оставаться на дороге. Если встретишь хана, нуж
но было сейчас же пасть лицом к земле.

Однажды, когда хан ездил в соседний аул, 
один бедняк не заметил хана и не упал в пыль 
перед ним. Хан приказал нукерам схватить бед
няка н отрубить ему голову. Место, куда скати
лась голова крестьянина, и объявлено зияратом

□  2. РАССКАЗЫ О ЗВЕРСТВАХ АГАЛАР- 
ХАНА

В памяти лакцев сохранились самые мрачные 
воспоминания о периоде правления казикумух- 
ского хана Агдлара. Его имя в народе всегда 
произносилось с проклятием. Говорят, что когда 
он умер, то даже в могиле лаял по-собачьи. Ку- 
мухцы разрыли ночью его могилу, отрезали го
лову хана и, положив ее к ногам, бросили в мо
гилу вместо головы дохлую собаку.

Один из современников Агалар-хана Абдулла 
Омаров в своих «Воспоминаниях муталима» так 
рассказывает о жестокости хана.



«Мне пришлось увидеть толпу женщин и ста
риков, которых вели по улицам, точно на поход. 
У каждого из этих несчастных было навешено на 
нос или на губу по куску разбитой глиняной по
суды. Они были балхарцы и ходили к мюридам 
для продажи посуды. Их поймали в пределах 
Казикумухского ханства, и хан приказал ото
брать у них все вещи, посуду их побить, наве
сить каждому из них на нос или на губу по 
куску этой битой посуды и проводить таким 
образом до границы своих земель...»

«Пристрастившись к разгульной жизни и любя 
постоянное веселье, хан часто приглашал к себе 
.молодых людей и девушек, хорошо умевших петь 
песни или плясать. Подобными талантами вооб
ще отличается прекрасный пол Вицхинского ма- 
гала, который находится по соседству с Цудаха- 
ром. Однажды в день пятницы, когда в Цудаха- 
ре был базар, две девушки сел. Кунди, принад
лежавшие к числу артисток хана, пошли на ба
зар, а оттуда они были приглашены в дом цу- 
дахарского кадия, где было в гостях несколько 
нукеров одного, из русских начальников, с кото
рым хап был не в приятельских отношениях. По 
просьбе домохозяина девушки увеселяли гостей, 
пели по-казнкумухски и в тот же день вернулись 
домой. Услышавши об этом, хан приказал аре

стовать их н представить к нему. Па другой день, 
к всеобщему ужасу, девушки были вынесены из 
ханской коиюшни (куда они были посажены) 
мертвыми, с царапинами на лицах и следами ве
ревок на шеях...»

«Хан прибегал и к пыткам. Однажды в ханском 
дворе случилось воровство. По подозрению бы
ли арестованы бывшие в ту ночь караульщики из 
нукеров, а также и некоторые другие нукеры. Так 
как на допросах не могли добиться от них соз
нания, то хан приказал совершить над некоторы
ми из них следующие пытки: двум из них на 
груди были разведены огни, третьего пытали рас
каленным железом, выжигая медленно разные 
места на теле, а четвертому сделали на бритой 
голове чашку из теста и стали лить туда кипя
щее масло. Пытки эти повторились несколько раз: 
хан смотрел с любопытством на страдальцев и, 
видимо, с удовольствием слушал душераздираю
щие стоны, которые и умерли в муках, и в воров
стве не сознались».

□  3. ЗА ЖАЛОБУ — СМЕРТЬ

В Военно-историческом архиве мне довелось 
грочесть такое донесение:



«Такнтинский житель явился к хану авар
скому Ибрагиму в числе нескольких односель- 
цев своих с просьбою об освобождении от пла
тежа подати за пользование горою, принадле
жащею хану. Когда он начал говорить об этом, 
просьба его показалась хану такою дерзкою, что 
он, не отвечая на слова, ударил говорящего по 
голове кистенем, налитым свинцом. Такитинец 
упал без чувств. Его вынесли из ханского двора 
замертво, и на пятый день он умер».
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Аул Кахцуг входил во владение ярахского ха
на. В селе жил бек. За отказ отбывать повинно
сти ему он жестоко наказывал.

Рассказывают, что один из крестьян по имени 
Самурха был зарыт в навозную кучу вверх нога
ми лишь за то, что он отказался пойти к беку на 
сенокос.

Другой раз крестьяне Абдулах, Рагпм и Муса 
сговорились открыто сказать о своем недоволь
стве беком. Вечером, когда люди собрались на 
улице, Рагпм повел с сельчанами речь на эту 
тему.

Бек услышал, пришел в ярость и тут же кин
жалом убил недовольного.

□  4. РАССКАЗ ОБ ОБЩИПАННОМ ПЕТУХЕ

Жители аула Куркак были райятами — кре
постными Вечрикского бека. Среди подвластных 
беку крестьян с таким положением никак не хо
тел смириться некий бедняк по имени Гаджи. 
Нукеры бека бцли его, изранили, но он все рав
но не смирился. В отместку он угонял бекский 
скот.

Гаджи не раз ходил с жалобой на бека к на
чальнику Кайтаго-Табасаранского округа и даже 
к губернатору Дагестана.

Его там выгоняли и били.
Тогда Гаджи захватил с собой петуха и по

ехал в Тифлис.
Там он ощипал все перья у живого петуха 

и отправился с жалобой на бека к царскому на
местнику.

— Смотри, князь, что сделал с нами наш 
бек, — сказал он и вынул из-за пазухи общи
панного окровавленного петуха. Наместник велел 
вышвырнуть жалобщика за шиворот из дворца.

□  5. ЗА ЧТО ЖЕ НАС ОТДАЛИ ЗЛОМУ 
ВОЛКУ?

Чиновник Кавказского наместничества Н. П. Кар
цев в марте 1862 года так писал князю Барятиц-
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скому о жестокости и корыстолюбии Юсуф-.хана 
Кюринского:

«Кюринский хан жестокостями своими, непро
стительным корыстолюбием и разного рода не
справедливостями довел народ почти до откры
того восстания против себя. Начиная с 1860 года 
поступали на него к начальнику южного Даге
стана и к самому князю Меликову беспрестан
ные частые жалобы. Наконец, в прошедшую осень 
народ открыто и единодушно отказался ему по
виноваться, прибегая еще к оружию. Кюринцы 
выбрали до 200 человек поверенных и отправили 
их в Шуру с жалобой, которая была выражена 
такими словами: «Государь так милостив, что 
бывшим врагам своим, которые служили Шами
лю, дал суд и представил начальников, которые 
берегут народ, как добрые пастухи стадо. За 
что же нас, никогда не враждовавших против 
русских, отдали вместо пастухов злому волку, 
который нас грабит?»

Озлобление народа против Юсуф-хана было 
так велико, что хан испугался и сложил с себя 
Обязанности правителя ханства.

□  е. И ИЛИБЫ БЫЛИ НЕ ДОБРЕЙ ХАНОВ

Один из летописцев Шамиля — Абдурахман 
пишет о его наибах так:

«Андийский Лабазан, Магомед Амин Хара- 
хннскнй, Муса Балаханский — эти были для 
своего народа обнаженными саблями. Характе
ром своим они были похожи на зверей. У них 
не было другого дела, как мстить людям и отби
рать у них имущество. Они обманывали своего 
имама красноречивой ложью и действовали про
тивоположно тому, что делал Шамиль. Из-за этих 
наибов сердца людей отвернулись от имама, 
и .люди были готовы погибнуть, считая, что 
смерть предпочтительнее, чем малоценная жизнь 
под властью таких начальников».

□  7. ОСЕЛ ТОЖЕ ПОМОГАЕТ БОГАТЕЯМ

Говорят, что без обмана не было бы богатства. 
В южном Дагестане рассказывают, как с по
мощью обмана и хитрости рутульские богатеи 
захватили богатства соседей.

В старину там, где река Лакун сливается с ре
кой Самур, было расположено большое село 
Куеер. Рутульские беки захватили земли сосед
них аулов и стали угрожать уже и Кѵсеру. Не



кусерцев поддерживали бедняки Хрюка, Зрыха, 
Хлюта, и рутульцы не могли их победить.

Тогда рутульскне богатеи пошли на хитрость 
в борьбе с кусерцамн.

Они подкупили одну старуху в Кусере, и она 
целый год откармливала новорожденного осла 
дома, взаперти, так что он не видел белого 
света.

Потом старуха ночью погнала осла на другой 
берег Самура и выпустила на волю в поле, на 
котором было посеяно просо.

Осел, опьяненный свободой, принялся так ска
кать, что пыль была видна за горой. Хитрая ста
руха подняла в ауле переполох и стала кричать, 
что за рекой появился бешеный медведь.

Все мужчины Кусера побежали через мост на 
ту сторону реки Самура, а рутульцам только 
этого и нужно было.

Они ворвались в селение и разрушили его 
дотла.

О 8. КАК УРКАРАХЦЫ РАЗГОВАРИВАЛИ 
С УЦМИЕМ

Коіда на даргинской земле появились арабы, 
кайтагский уцмий стал жить в Уркарахе. Урка- 
рахцы были вольными людьми, по уцмий не



считался с их волен, пас на сельских полях свои 
скот, издевался над сельчанами.

Уркарахцы собрались на площади и стали 
кричать, что они не рабы уцмию, что они су
меют расправиться с ним.

Но как это сказать уцмию?
По совету одного из стариков люди сделали 

так. Они схватили быка, принадлежащего уцмию 
и закололи его на виду у уцмия, перед его 
дворцом.

Уцмий испугался и послал спросить, что урка
рахцы хотят сделать с мясом быка.

Тогда люди разрубили мясо быка на куски и 
бросили все собакам.

Перепуганный уцмий понял, что это означает, 
м удрал из Уркараха.

□  9. ВОЕННАЯ ХИТРОСТЬ ГИДАТЛИНЦЕВ

Между хунзахским ханом и гидатлинским 
вольным обществом всегда была вражда из-за 
земли. Хунзахский хан тайно подготовился к на
падению и задумал до рассвета внезапно пере
правиться через речку к Гидатлю.

Один человек из Телетля был в гостях у хана 
и случайно узнал об этом плане хунзахцев. Он 
Предупредил гидатлинцев об опасности, н они

уничтожили переправу через речку и стали сто
рожить на другом берегу.

Хан два дня задержался у переправы и все- 
таки решил напасть на гидатлинцев — у него 
было больше войска.

Тогда предводитель гидатлинцев пошел на хит
рость. Он приказал всем женщинам и подрост
к а м  одеть мужские одежды и пойти с разных 
сторон к месту боя, все время бросая в воздух 
золу и пыль.

Хану показалось, что на помощь гидатлшщам 
движется огромное войско соседей, и он удрал 
в Хунзах.

Это предание записано в 1957 году в сел. Ура
ла со слов Ачило Ачилаева.

А вот легенда, записанная тогда же в Ураде 
у 85-летнего Гаджи Удурата.

Когда хунзахский хан воевал с гидатлинцами, 
в Хунзахе жила одна гидатлинская женщина Па
тимат.

В самый разгар боя, происходившего непода
леку от Хунзаха, богатая хунзахская старуха 
с усмешкой сказала гидатлинке:

— Видно, печь сильно раскалилась, если слыш
но, как трещит, лопаясь, кукуруза.



(Это был намек на превосходство силы хун- 
захцев.)

Патимат ответила:
— Видно, мельница работает хорошо, если от

туда все время тащат мешки.
(Это был намек на то, что убитых и раненых 

хунзахцев несут с поля боя без счета).
чаа
Ж

Наконец, еще одна легенда о гидатлинцах, за
писанная в ауле Мачада у старика Гарая Ша
м илов а.

До того, как хунзахский хан стал таким силь
ным, он подчинялся хучадинскому хану. Он 
обложил данью и Хунзах, и Гидатль и ввел 
жестокие ханские законы. Народ выступал про
тив хана, но не мог устоять против его войск. 
Чтобы навсегда закрепить свою власть над ги- 
датлинцами, хан приказал лишить их ума — 
уничтожить всех гндатлинских стариков.

Только в Мачаде люди сумели спрятать одно
го старика и долгие годы ухаживали за ним. Его 
звали Шихмагомедом и ему было 76 лет.

Каждый день старик спрашивал гидатлинцев: 
«Что сегодня делает хучадинскпй хан?» Люди 
отвечали: «Хан воюет со всеми соседями».

Когда все соседи были покорены, хан пере

стал воевать и стал только по утрам выходить 
из своего дворца, висевшего над скалой, на бал
кон и гордо глядеть на покоренные им земли.

Старый Шнхмагомед, как всегда, спросил:
— Что делает хучадинскпй хан?
Люди ответили:
— Хан смотрит с балкона на побежденных со

седей.
Тогда старик сказал:
— Ночью, когда все в крепости хаиа уснут, 

подкрадитесь к ханскому дворцу и подпилите 
опоры балкона, на который выходит хан.

Так н сделали. А утром, когда хан, как обычно, 
вышел на балком и облокотился на перила, опо
ры сломались, и хан разбился насмерть.

Гидатлннцы и хунзахцы избавились таким 
образом от хучадинского хана н решили раз
делить между гидатлинцами и хунзахским ханом 
казну и земли хучадинцев. Хунзахский хан при
слал к гидатлинцам посла с вопросом: «Что вы 
будете брать: казну или землю?»

Гидатлшщы спросили старика Шнхмагомеда, 
и тот посоветовал: «Берите казну, так как зем
лю хан с собой не унесет, а там видно будет».

Вот с тех пор, говорят, п пошла между хун
захским ханом и гіідатлшіекой общиной вражда 
из-за земли.

£  I’, Магомеды ^



□  10. КАК КАРАТИНЦЫ ОБМАНУЛИ 
ХУНЗАХСКОГО ХАНА

В ауле Карата сохранилось много предании 
о борьбе с хунзахскими ханами, которые часто 
нападали на каратинскос общество. Предводите
лем каратинцев был Малле. Когда Малле узнал, 
что хунзахский Ибрагим-хан с большими отряда
ми приблизился к высокой горе, с которой, как 
па ладони, видна вся Карата вплоть до Анди, 
Цунты и Бурту, Малле послал гонцов по всем 
аулам с просьбой спешно послать отряды муж
чин для битвы с Ибрагим-ханом; всех каратнн- 
ских женщин Малле отправил на поля продол
жать, как ни в чем не бывало, пахать, всех де
тей он послал играть на большом поле в мяч 
н не обращать никакого внимания на прибли
жающегося Ибрагим-хана. Всех взрослых муж
чин Малле разбил на небольшие отряды и один 
за другим отравил эти отряды по разным доро
гам в сторону врага.

Ибрагим-хан испугался и сказал:
— Я не знал, что каратннское общество такое 

большое. Смотрите, сколько отрядов идет против 
нас. Смотрите, сколько женщин пашет свои по
ля. Смотрите, сколько детей играет, как ни в чеі̂  
не бывало, в мяч и веселится.

Над горой, где стоял ІІбрагнм-хаи, были 
остатки когда-то сгоревшего аула Эшха. Люди 
Малле наполнили золой большие глиняные кув
шины и сбросили их вниз. Повсюду поплыли 
огромные облака пыли. Ибрагим-хаи подумал, 
что идут новые отряды и сказал:

— Их так много, что нам лучше иметь в их 
лице друзей, чем врагов.

Он предложил мир, и за каратннцами сохрани
лись гора и пастбище, название которого — Бах- 
кул — н сейчас напоминает о том, что произош
ло, потому что Бахараб Куби по-аварски означает 
отнятое место.



ДАГЕСТАН И РОССИЯ

д о к у м е н т ы , в ы с к а з ы в а н и я . 
ВОСПОМИНАНИЯ

□  1. ОТЗЫВ ИНОСТРАНЦА

Немец — участник экспедиции Российской Ака
демии наук в 1768—1774 гг. по обследованию Кав
каза академик Гюльденштедт писал:

«Лезгины никакой нации не оказывают столько 
снисхождения, как россиянам».

□  2. ДРЕВНИЕ ИЗВЕСТИЯ О ДАГЕСТАНЦАХ
И РУССАХ

В X веке много судов древних руссов плавало 
в Каспийском море. Руссы предпринимали походы

и сушей, со стороны Северного Кавказа. При
соединив алан (осетин), они вышли в Дагестан. 
Когда руссы подошли к Дагестану, дагестанцы 
присоединились к ним и выступили в поход как 
их союзники. На судах все они достигли реки 
Куры, разгромили мусульманские войска Марз- 
бана и овладели азербайджанским городом 
Барда.

В X веке в Дербенте было много русских тор
говых людей. Воины руссов составляли лучшую 
гвардию дербентского эмира. Он использовал их 
в борьбе со своими противниками и фанатичным 
духовенством.

т ,
В 1175 году в битве близ Баку принял уча

стие русский флот из 70 кораблей, находившихся 
на службе у эмира Дербентского.

□  3. ВМЕСТЕ— ПРОТИВ ЗАВОЕВАТЕДЕИ- 
АРАБОВ

У восточного летописца Мухамед Рафи мож
но найти упоминание о совместном выступлении 
дагестанцев н русских против арабов, двинувших



ся на Кавказ па слонах, верблюдах и быстрых 
лошадях. Вот это место:

«Когда обитатели Дагестана узнали об этом, то 
все их неверные собрались вместе, сопровождае
мые войсками Русь, которые всегда поровну де
лили с ними добро и зло. Они с целью отразить 
мусульман и причинить им бедствие и вред по
явились около города, называемого Чур (Дер
бент)».

Об этом же можно прочесть у А. Руновского:
«На одном из пунктов западного побережья 

Каспийского моря отряду абассидов, следовав
шему по Кумыкской области на север, готовилась 
встреча с несметным множеством язычников, соб
равшихся сюда из разных стран света, в том 
числе и из России, для недопущения правовер
ных распространять учение пророка.

Когда это увидели арабы, сознавая неизбеж
ность своего поражения, собрались на совет. На 
совете было решено, изготовив в большом коли
честве различные яства и отравив их ядом ра
стений, отдать на разграбление варварам, сде
лав вид, что войско пророка предалось бег
ству.

На другой день совет был приведен в исполне
ние, и дагестанцы и руссы, заметив в неприя
тельском стане движение, не усомнились при

нять его за приготовление к бегству. Поэтому, 
желая воспользоваться паническим страхом не
приятеля, они поспешили сделать на лагерь на
падение, но, не найдя в нем никого, остановились 
перед покинутой врагом добычею и тотчас же 
устремились иа нее с обычной нм алчностью. От
рава не замедлила произвести действие, и в тот 
же день язычники умерли все до одного чело
века».

□  4. КТО ИМЕЛ ПРАВО НА АВАРСКИИ 
ТРОН?

В Дагестане есть предания о том, что авар
цы — это - пришельпы с севера, из племени рус
сов, и что потомками руссов были князья из- 
рода Сураката, властвовавшего над Аварией 
вплоть до смерти Ума-хаиа аварского.

Секретарь Шамиля Гаджи-Али пишет: «На тро
не аварском не восседал никто, кроме ханов из 
рода Урана, до его пресечения в мужском и жен
ском колене, как это известно и подтверждается 
сохранившимися рукописями и преданиями. Если 
бы прекратился род аварских ханов, то на пре
стол должен был быть избран хан из русских, 
грузин или армян, что не могло случиться в дру. 
[их хамствах Дагестана»



D 5. РУССКИЙ КРЕПОСТНОЙ — О ГОРЦАХ 
ДАГЕСТАНА

В журнале «Русская старина» за июнь 1881 го
да напечатаны воспоминания бывшего крепостно
го крестьянина Н. Н. Шипова под названием 
/История моей жизни». Николай Шипов, пресле
дуемый помещиком и управителем имения, бу
дучи крепостным крестьянином, бежал от крепост
ного гнета и долго скитался с семьей и детьми 
и в пределах России, и за границей. Преследова
ния помещика, который ни за какие деньги не 
желал отпустить его на волю, привели Шипова 
в Дагестан, где он стал заниматься промыслом 
маркитанта, живя в крепости Внезапной.

Вот как описывает он места, в которых ему 
удалось побывать.

«Теперь скажу несколько слов об этой Незап- 
ной крепости и об Андреевском ауле, так как 
здесь совершилось одно из важных событий 
моей жизни.

Крепость стоит близ леса, на правой гористой 
стороне быстрой каменистой речки Акташа. 
В крепости находятся казармы, церковь и дома 
каменные; кругом их крепостной вал, на кото
ром четыре бастиона с большими орудиями. Этот 
вал соединяется с форштадтом, где живут в соб>

ственных домах женатые казаки. Здесь нахо
дится дом полкового священника, разные казар
мы, маркитантский двор и две обвахты или за
ставы, из коих одна на реку Акташ, по дороге 
к укреплению Кастычам, а другая в Андреевский 
аул, отстоящий от форштадта не более версты. 
За дровами ездят из Незапной всегда с конвоем, 
это называется «оказией». Скот пасут за рекой 
Акташем тоже под конвоем, так как нередко 
случалось, что черкесы нападали на скот.

Андреевский аул — татарский, большой; в нем 
было более 5000 жителей. Улицы в ауле очень 
узкие, грязные и бестолково построенные, так 
что в них легко заблудиться. Дома, или сакли, 
деревянные, без заборов; крыши плоские, зем
ляные; на них родится крупный красный лук, 
который на вкус сладковатый. Печей в саклях 
нет; только из стен проведена труба, под кото
рой разводят огонь и готовят кушанья. Вино
градное вино татары пьют кипяченое или моло
дое; хлебную водку любят. Лошадей держат 
хороших, в поле работают с осторожностью и 
недалеко от своего аула, по которому ходят всег
да вооруженными прекрасными кинжалами. 
Андреевский ауд всегда славился этим оружием. 
Базар в ауле бывал по пятницам. Народу сходи
лось множество. Торговлей занимались татары.



евреи, а частью моздокские и кнзлярские армяне. 
Говорить ио-кумыкски я научился скоро, так как 
этот язык сроден киргизскому. В Андреевском 
ауле мне приходилось бывать часто, и я хорошо 
познакомился тут с некоторыми татарами; они 
звали меня Мекелей...

По пятницам я бывал в ауле непременно. Хо
дить приходилось большею частью одному, иног
да довольно поздно. Некоторые татары преду
преждали меня, чтобы я опасался ходить ночью. 
На такие предостережения я мало обращал вни
мания: я боялся только смерти; плена же у гор
цев хоть и страшился, но в душе желал его».

Перебивая рассказ Шипова, следует сказать, 
что, действительно, попасть в плен к горцам и 
затем бежать оттуда было для крепостного че 
ловека единственным шансом освободиться о 
крепостной зависимости. По существовавши», 
тогда законам русский пленник, бежавший от 
горцев, механически получал вольную.

Нужно сказать, что в результате умышленной 
неосторожности Шипова его тайное желание 
исполнилось. Он попал в плен и, к его счастью, 
пробыл в плену недолго. Он красочно и правдиво 
описывает дни пленения.

Шипов рассказывает, что один горец довел свое 
пружелюбие к пленнику до того, что предложил

ему в жены свою дочь и убеждал его остаться 
в горах навсегда.

«Я ему отвечал, — пишет Шипов, — как умел, 
что у меня есть жена и дети и закон не позво
ляет жениться при живой жене. Тавлинец пока
чал головой, вздохнул и задумался. Потом он 
стал обделывать ложку, которую я похвалил. Он 
ушел от меня, не сказав более ни слова».

Шипову посчастливилось встретить в ауле бег
лого солдата кабардинского полка, татарина.

«Я из полка бежал уже года три. Живу здесь, 
в ауле, — сказал он. — В солдаты я пошел 
за братьев, потому у них дети. Пригнали на 
Кавказ. Но как я привык дышать свободой, то 
не хотел служить, ушел сюда и живу ладно...»

Этот человек, только в горах обретший волю, 
посочувствовал Шипову и помог ему бежать. 
Прибыв во Внезапную, Шипов наконец добился 
своего освобождения от крепостного права и по
кинул давший ему свободу Кавказ.

□  6. БЕГЛЫЕ РУССКИЕ СОЛДАТЫ —
У ШАМИЛЯ

Абдурахман — сын Джамалутдпна, зять Ша
миля — известен в Дагестане своими воспоми
наниями о Шамиле. Воспоминания написаны



по-арабскн. В них рассказывается и о судьбе 
русских пленных солдат, попавших в горы. 
Абдурахман признает, что с ними обращались 
плохо и многие из пленных погибли. Только не
многим счастливцам удавалось бежать.

Но совсем в другом положении были пленные 
русские мастера, которые попадали на государ- ■ 
ственные работы в имамате Шамиля. Вот как 
об этом пишет Абдурахман:

«После того, как Шамиль вместе со своими 
сподвижниками-мухаджирами переселился в Но
вое Дарго, вслед за разрушением князем Ворон
цовым старого Дарго в 1844 году, к нему собра
лось около трехсот солдат: одни бежали сюда 
с разных мест, другие взяты в плен. Среди них 
были хорошие часовщики, кузнецы, плотники. 
Шамиль приказал поставленному над ними сво
ему мюриду Али-Мамату — толстому и черному 
человеку — построить особое село возле Дарго, 
водворить солдат там, кормить н одевать их из 
имамской казны, взяв что нужно у казнохрани
теля, и устроить их в спокойствии, как им же
лательно.

Шамиль еще добавил: «Мы не можем обойтись 
без этих солдат; они нам нужны при орудиях 
во время сражений, нужны для починки сломав
шихся частей орудий».

Али-Мамат построил для солдат особое селе
ние и водворил их там, как ему было приказано. 
Он дал им все нужное, дал землю для посева 
капусты, кукурузы, лука и т. п. Солдаты стали 
там жить в спокойствии, довольные судьбой от 
бога и решением Шамиля.

Они жили там привольно, не имея никаких 
стеснений. По углам помещений они имели кре
сты; во время молитв они обращались в сторону 
их. У них были всякие опьяняющие напитки из 
винограда, проса и много зерна. Они ели и пили, 
выходили на прогулки, особенно в их большие 
праздники. Никто из наших им не препятствовал 
ни в чем, так как Шамиль приказал Али-Мамату 
не допускать никого из мюридов для нанесения 
солдатам обиды словом или делом. Они имели 
музыкальные инструменты, военные трубы, там
буры, принесенные из русской земли. Были 
и женщины, взятые в плен или перебежавшие са
ми. Солдаты, узнав человеколюбие Шамиля, ста
ли служить ему искрение. Они выступали с ору
диями вместе с Шамилем на войну, чинили 
орудия, когда ломались какие-либо части, пасли 
коней орудийных, подковывали их, седлали, гото
вили на зиму сено.

Среди солдат был одни, который принял му
сульманство и имел имя Г асан. Когда на русской



стороне появились ракеты, Гасан изготовил их 
для имама. Ракеты пускались на русских, а за
тем это прекратили. Если кто из солдат выявлял 
храбрость, имам награждал его серебряным зна
ком храбрых, как и других мусульман. Награж
денный прицеплял знак к своему плечу...

Кроме сказанного здесь, от солдат имели поль
зу и мюриды. Например, если кто-либо из мю
ридов нуждался в удилах коня, посуде для мас
ла или стройке дома, он обращался к солдатско
му комендантству с просьбой представить ему за 
плату мастера. Плату получали солдаты в свою 
пользу.

Что же касается домов имама самого, или его 
сыновей, солдаты строили их бесплатно. Это по
тому, что имам был господин и кормилец. Зимой, 
когда крыша дома имама заваливалась снегом, 
солдаты выходили с лопатами и сбрасывали снег. 
Пища их состояла из пшеницы и кукурузы, куп
ленной в Чечне на имамские средства.

Что же касается одежды, то казнохранитель 
Хиджияу выдавал им из казны имама одежду на 
один год или мануфактурой или деньгами на ее 
приобретение.

Ввиду всего перечисленного, солдаты в раз
говоре между собой об имаме говорили: «Наш 
парь Шамиль». Они его очень любили.

Ѵ 'Ѵ 7ІЫ

В «Актах Кавказской Археографической комис
сии» в томе XII напечатан «Дневник пристава 
А. Руновского», который был приставлен к Ша
милю после его пленения.

Он пишет, в частности, о драгуне Нижегород
ского полка Родинцеве, который осенью 1850 го
да перешел на сторону Шамиля, поселился в ауле 
Дылым, женился на горянке и сделался предан
ным шамилевским джигитом.

Шамиль наградил его в конце концов орденом 
«За храбрость»...

Когда Шамиль жил в Калуге, к нему часто 
приходили бывшие беглые русские солдаты. При
став Руновский пишет, что один из этих бывших 
пленников как только увидел Шамиля, бросился 
к нему, схватил его руку и поцеловал. Пристав 
потом стал допытываться у солдата:

«— Скажи, пожалуйста, зачем ты поцеловал 
у Шамиля руку? Ведь уже он не хозяин твой. 
В горах, может быть, вас и принуждал к тому, 
ну, а здесь для чего ты это сделал?

— Нет, ваше благородие, — отвечал бывший 
пленник, — нас не принуждали целовать 
у «Шмеля» руку, а я это сделал гак, по душе.

— Как же по душе?



— Да, так, ваше благородие, что человек-то он 
стоющнй: только тем пленным и бывало хорошо, 
где Шамиль жил или где проезжал он. Заби- 
жать нас не приказывал нашим хозяевам, а чуть, 
бывало, дойдет до него жалоба, сейчас отнимет 
пленного и возьмет к себе, да еще, как ни на есть, 
н накажет обидчика. Я сам видел сколько раз.

— Так он хорош был для вас, пленных?
— Хорош, ваше благородие, одно слов — ду

ша! И дарма что в Христа он не верует, одначе 
стоящий человек».

□  7. РУССКИЕ ЛЮДИ — О ДАГЕСТАНЦАХ

О сочувственном отношении к горцам Кавказа 
передовых русских писателей, о внимании к их 
судьбе Тараса Шевченко, о понимании их усло
вий русскими революционными демократами 
известно хорошо и об этом много писалось, но 
вот строки из статьи военного человека (следует 
учесть, что лезгинами тогда называли всех даге
станцев):

«Лезгин серьезен, положителен, постоянно за
нят возможно лучшим устройством своего быта; 
во всех своих делах лезгин как будто бы соз
нает, что он должен трудиться не только для 
себя, но и для своего потомства. Взгляните на

дома лезгин, на их сады: везде видно, что они 
заботятся о том, чтобы все было и точно и долго
вечно. Эта поразительная черта их характера как- 
то не ладится с известною их воинственностью 
и с рассказом о постоянных их набегах на Закав
казье. Из всех рассказов обыкновенно выводят то 
заключение, что лезгины дикий народ, хищнически 
живущий разбоем и грабежом. Но подобный вы
вод нам кажется несколько преувеличенным. 
Лезгины воинственны, это правда, что и вполне 
понятно вследствие сурового характера природы 
их родины; но о них нельзя сказать, чтобы они 
были войнолюбивы. Войнолюбивый и хищнический 
народ не станет так заботиться об устройстве 
своего благосостояния, как это делают лезгины.

Вообще лезгины имеют много сходства с швей
царами и тирольцами средних веков, которые 
всегда были воинственны, потому что закалива
лись в борьбе с окружающею их природою».

Эти строки я прочел у Н. Глиноецкого в статье 
«Поездка в Дагестан (Из путевых заметок, ве
денных на Кавказе в 1860 году)». Напечатана 
статья в «Военном сборнике», т. ХХ111, за 1862 г.



ГОРСКИЙ БЫТ В ДАЛЕКОМ 
ПРОШЛОМ

НЕКОТОРЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
ЗАМЕТКИ. ЖИЛИЩЕ, ОДЕЖДА. 
ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА

□  1. ВОТ ЧТО РАССКАЗЫВАЕТ СТРЕЙС

В 17-м в. был такой голландский корабельный 
мастер — Ян Янсен Стрейс. Ему довелось объез
дить чуть ли не весь свет. В 1668 году он посту
пил на службу к московскому царю, попуте
шествовал по России и во время восстания Сте
пана Разина попал в плен в Дагестан.

Для европейца многое в России казалось не
понятным и диким.

Вот что пишет Стрейс о жизни и быте даге
станцев в своей книге «Три достопамятных

и исполненных многих превратностей путе
шествия»...

«У дагестанцев крепкое сложение, желто чер
ная кожа и отвратительная наружность. Одежда 
их вполне схожа с черкеской. Шапки у них из 
черного сукна. Их обувь из лошадиной или 
овечьей шкуры вырезывается одним куском, но 
зашивается на ноге. Их оружие — стрелы и лук, 
сабля и копье; а у некоторых имеются ружья. 
Когда они выезжают или отправляются в поход, 
надевают броню н шлем. Они большие людокра- 
ды, большие, чем остальные, похищают детей 
у своих родственников и друзей и продают их за 
небольшие деньги туркам или персам. Они не 
подчиняются ни русским, ни персам, ни другим 
нациям и сохраняют независимость на своих не
приступных горах. Они магометане, но в их бого
служении очень мало смысла. Женщины стере
гут и пасут скот, а мужчины занимаются раз
боем».

□  2. А ЭТО — АВТОРЫ XIX ВЕКА

«Женщины Анцуха и Копачи, — писал в своем 
дневнике путешественник по Кахетии и Дагеста
ну К. Ган, — носили своеобразный костюм. Они 
носили широкое суконное платье вроде монаше
9*



ской рясы it опоясывались широким поясом из 
того же материала. Платком они покрывали себе 
голову: на лбу красовались блестящие монеты, 
висящие на шнурке; такие же монеты блестели 
на груди. Серьги, сделанные из серебряной про
волоки, имели в диаметре 3—4 дюйма. Обувь 
у них вязанная из шерсти, на широких войлочных 
подошвах».

Другой путешественник в горах Дагестана 
П. Ф. Свидерский заметил, что кубачннки ходи
ли без покрывал и ноерлн множество драгоцен
ных украшений. Шаровары их были обшиты вни
зу благородными камнями и жемчугами.

□  3. ВОТ КАК ЖИЛИ В КАРАТЕ

Учитель А. Дангаев много расспрашивал ста
риков об аульской жизни и далеком прошлом. 
В ауле Карата, говорит он, еще лет 80—90 на
зад мужчины одевались в большие тоги — ру
башки из овечьих шкур, — спускавшиеся ниже 
колен. Никакого белья, никаких одежд из ткани 
не было. Не было и брюк. На голову одевали 
мохнатую, остроконечную папаху. На ногах дере
вянные башмаки без задников. Женщины и де
вушки одевались в домотканную суконную одеж
ду, длинную и широкую.

Жили каратішцы когда-то, говорят, в больших, 
построенных из огромных каменных глыб, до
мах. Посередине было углубление, предназначен
ное для разжигания огня, вокруг — каменные 
ступеньки для сидения. В крыше, посередине, бы
ла дыра — дымоход.

Постели не было. Женщины, девочки и стари
ки спали на сене, покрывались шкурами. Муж
чины дома не ночевали. Они спали в больших са
раях, где хранилось сено, а летом — прямо на 
годекане, на каменных плитах (зимой в больших 
шубах). Дома ночевать мужчине считалось за
зорным.

□  4. ЧЕМ БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Ражпкан Шуаибов из аула Тадмагитль расска
зывает. Раньше люди не строили хороших домов. 
Жили в маленькой сакле, считали, что земля свя
щенна п чем ближе к ней, тем лучше. Целая 
семья жила в одной комнате. На одной постели 
спали мать и дети, а на другой муж.

Постель у нас была своеобразная. Она была 
сделана нз веток н листьев дерева. Сверху насти
лали грубый палас.

Потолки в саклях были низкие, пол земляной. 
В центре комнаты столб. Окон не было. Ни стола,
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ни стульев тоже не было. Для освещения поль
зовались корой березы. Топливо — хворост 
и кизяк.

В этом же ауле Абдурахман Магомедов расска
зывает. Одежда была очень грубая. Когда выда
вали невесту замуж, ей давали верхнее платье 
из груботкацкого материала — почти паласа. 
Брюки мужчин были из овечьей шкуры. На жен
щине и мужчине все остальное было из бязи.

□  5. ВСЮДУ БЫЛА БЕДНОСТЬ, НИЩЕТА

Я спросил, как одевались сутбухцы в старину. 
Столетняя старуха Айшат Ибрагимова сказала: 
«У нас из колен и шеи постоянно сочилась кровь— 
так натирала тело грубая одежда. Мы не знали, 
что такое нижнее белье. Дети, даже взрослые, 
ходили в дырявых штанах и платьях, через кото
рое все было видно. Если нужно было ехать в со
седнее село или на базар, мы по очереди одева
ли общую одежду».

□  6. ОДЕЖДА ЧОХСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

Абдурахман, мемуарист Шамиля, пишет: «Во
лосы чохской женщины закрыты особым голов
ным убором на вате с длинным висящим концом.

Сверху голову покрывали платком четырехуголь
ной формы. Платок не завязывался. В празднич
ные дни одевали сапоги из красного сафьяна 
с длинными голенищами. На сапогах железные 
подковы, прибитые длинными гвоздями». У жен
щин Согратля одежда такая же, как и у женщин 
Чоха.

□  7. ГОРСКАЯ МЕБЕЛЬ И ДОМ БОГАТОГО
КУБАЧИНЦА

В сакле простого горца не существовало осо
бой мебели, если не считать самодельных низень
ких табуреток треугольной формы и суидука для 
засыпки зерна. Для украшения стен применялись 
медные кувшины, гончарные тарелки, большие та
зы іг разная мелкая посуда.

Особенно много настенных украшений из по
суды в жилищах кубачинцев. Вдоль стены у них 
обычно пристраивают полки с литой и кованой 
медной посудой. Напротив — ряды гравирован
ных и луженых блюд и гончарных изделий, и еще 
в одной стене — очаг каминного типа.

Камни очага украшены резьбой, и рядом цепь 
ц котел для пищи.

У потолка — резная решетка с сушеной бара
ниной.



Один из путешественников второй половины 
XIX века рассказывает о богатых кубачинцах, как 
о настоящих антикварах. Он пишет:

«Я видел, что стены в комнатах были сплошь 
убраны старинными вещами из китайского фар
фора, меди и проч. Множество блюд, оружия, 
панцирей, даже старинных шелковых среднеазиат
ских халатов развешено по стенам. На полках 
правильными рядами стоят старинные кувшины 
и другие предметы древности. По словам хозяина, 
многие кубачинцы торгуют старинными вещами. 
Они разъезжают по всему Востоку — по Персии, 
Турции и даже Индии, где покупают разные ста
ринные предметы».

□ 8. ТУХУМ И СЕМЬЯ

В результате изучения устных традиций горцев 
н расспросов стариков можно набросать общий 
очерк семейного быта горцев в дореволюционном 
Дагестане.

Тухум. В древнем Дагестане люди жили боль
шими семейными общинами. Число людей в таких 
общинах доходило до пятидесяти и более. В лите
ратуре о Дагестане такую общину называют обыч
но тухумом.

В тухуме родство считалась по крови. Все лю-
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ди, вскормленные одним молоком и происходив
шие от одного общего предка, жили под одной 
крышей. Глава тухума имел неограниченную 
власть над его членами. В таком общественном 
коллективе действовало правило — все за одного 
и один за всех.

В тухуме все трудились сообща и сообща 
потребляли продукты своего труда. Землей, при
надлежащей тухуму, никто не имел права рас
поряжаться самолично. Глава тухума (обыкно
венно старший из мужчин по возрасту) являлся 
стражем и хранителем имущества и собственно
сти общины и ее традиций. Для него считалось 
честью сохранить наследованные от предков зем
ли в неприкосновенности.

Глава тухума нес полную ответственность пе
ред сельским обществом. Авторитет его был не
пререкаем. Он представлял из себя патриарха, 
к нему обращались во всех случаях жизни, и ре
шение его было безапелляционным.

Браки в горах совершались в пределах род
ственных границ тухума. В результате роста чис
ленности тухума эта большая семейная община 
стала постепенно распадаться на группы малых 
семей. Но даже после распада тухума на малые 
семьи еще долгое время общими оставались не
которые пахотные н пастбищные- земли. Это



было неделимое наследство всех членов тухума 
и это удерживало от окончательного распада.

Для решения дел, касающихся всего тухума, 
представители малых семей собирались на совет 
тухума. Но семья жила замкнуто, при сильном 
бытовом ограничении общественной активности 
жешцин и детей. Такие семьи тоже во многих 
случаях продолжали носить прежнее наименова
ние тухума.

Власть отца в семье. Отец в горской семье 
обладал неограниченной властью. Он распоря
жался устройством домашней жизни детей, 
устанавливал порядки и нормы поведения чле
нов семьи дома и вне дома, налагал запреты 
и снимал их, выдавал дочерей замуж и женил сы
новей.

В руках отца находилась вся движимая и не
движимая собственность семьи. Только он рас
поряжался ею. Единственное, чем он не распоря
жался, это — приданое жены.

Детям ничего не принадлежало, кроме того, что 
даст и выделит отец при вступлении в брак или 
в других случаях отделения от общего домашне
го очага

Совершение брака в Дагестане происходило по 
трем этапам брачных обрядов. Сначала сгова
ривались перед очагом отца невесты, затем пере-



говоры переносились к очагу родителей жениха, 
и наконец совершение брака завершалось пере
водом невесты в дом жениха.

Приданое невесты состояло из недвижимого иму
щества (отрезок земли) и рогатого скота, давае
мого родителями при выдаче ее замуж. Размер 
приданого зависел от состояния родителей. Ни
какого калыма за невесту в Дагестане в прошлом 
не взимали. Калым — это явление классового 
общества. Имущество, принесенное в качестве 
приданого, находилось в распоряжении жены. 
В некоторых аварских аулах калыма не было, 
но когда девушка выходила замуж, ей несли по
дарки все члены тухума.

В воспитании детей в горской семье не было 
особой системы. Новорожденного не кутали, ку
пали в холодной речной или родниковой воде, 
укладывали спать в неотапливаемом помещении. 
Постели располагались на полу по большей ча
сти в следующем порядке: около очага ложится 
муж с женой, немного подальше укладывали на 
одну постель всех младших детей, сколько бы их 
ни было. Еще дальше в глубине комнаты ложи
лись старшие дети.

Ночью накрывались волосатыми паласами. Зи
мой под ними тепло, а летом в них полно блох.

В роли воспитателей малолетних детей в гор

ской семье, как правило, выступали бабушка или 
дедушка. Рассказывают, что перед тем, как ча- 
малалская горская женщина отправлялась в по
ле, она привязывала к колыбели коровий или во
ловий рог с прикрепленной на нем соской овцы. 
Рог она заполняла овечьим или коровьим моло
ком и оставляла ребенка на весь день с бабуш
кой пли дедушкой.

В ауле дети ходили босые, с обнаженной го
ловой и в рваной одежде или в обносках. После 
семи лет никакого обучения, если не считать по
сещения мечети для чтения корана. Только дети, 
которые хотели стать мечетскими служителями, 
шли в медресе и в мутаалнмы.

С десяти лет горские дети все свободное время 
отдавали борьбе, прыжкам, метанию камней, бе
гу, случайной езде на лошади и лазанию по 
горам.

Каждая горская семья стремилась растить 
своих детей по адатам. Адат учил, что молодежь 
должна быть почтительна к старшим. В их при
сутствии молодые не имели права сидеть. Адаты 
осуждали слабость п трусость. '

Совершеннолетним юноша считался тогда, когда 
ему исполнялось 25 лет. Жениться молодому че
ловеку по горскому этикету можно было лишь 
в том случае, если он в состоянии был



содержать не только себя, но н всю семью, н на 
ую имелось разрешение родителей.

□  9. КАК ГОРЕЦ В СТАРИНУ
ОТПРАВЛЯЛСЯ В ДОРОГУ

Если он пеший, то он брал с собой сумку е ни
щей, приправой и прочими необходимыми веща
ми, в руки брал палку. Если он был крепко ве
рующим, в руках у пего бывали и четки. При
валы, как правило, он устраивал у родника или 
па берегу реки. Извлеченную из сумки еду за
пивал водой. Если наступало время для намаза, 
он здесь же совершал омовение, затем продол
жал путь. Встречного в дороге приветствовал. 
Если встречный оказывался другом пли родствен
ником путника, то они друг другу пожимали 
руки, иногда обнимались, но без поцелуев. Пос
ле этого они спрашивают друг друга о здоровье, 
о семье, о хозяйстве и о других новостях, после 
чего они расходятся, каждый следует своим 
путем.

Если горец ехал верхом на лошади, то он брал 
с собой хурджины, наполненные едой, приправой 
и другими необходимыми вещами; хурджины при
вязывались позади седла. К седлу прикреплялись 
бурка и башлык. Брали с собой подковы, гвозди

и принадлежности для ковки. При встрече с пут
ником горец, согласно обычаю, должен был при
ветствовать. Если это товарищ или родственник, 
тогда путешественник слезал с лошади и делал 
все, что полагалось пешему.

□  10. ТАНЕЦ В ГОРНОМ АУЛЕ

Танцы дагестанских народов получили широ
кую известность. Ими все восхищаются. Нельзя 
не весхнщаться красотою их образов, красотой 
т* стремительных, то плавных ритмов тан
цующих.

В каждом ауле имеются своп танцы. Они 
отражают особенности быта горских крестьян.

Народная хореография, как один из видов 
художественной культуры Дагестана, в наши дни 
совершенствуется и достигла особенного расцве
та в ансамбле «Лезгинка», широко известном 
в нашей стране и за рубежом.

Исполнение танцев в горных аулах связано 
с особыми традициями. Мне хотелось бы расска
зать в них в следующем порядке: выход на та
нец, с кем танцевать, как танцевать, о соревно
вании между танцами.

О выходе на танец. В городе обычно бывает 
так: сорвался с места молодой человек, пустил



ся в пляс, и закрутилось, как говорят, колесо. 
В колхозных селах так не делают. Желающих тан
цевать там бывает много. Но из них кто-то один 
(обычно это всеми уважаемый человек) должен 
начать танец, а остальные терпеливо ждут каж
дый своей очереди. Даже тогда, когда подходит 
очередь следующего танцора, он ждет пока ему 
об этом не напомнят друзья. Не бывает так, что
бы юноши вклинивались в круг танцующих в тот 
момент, когда танцуют старшие. В некоторых 
аулах придерживаются такого порядка: сперва 
танцуют старшие, затем юноши и дети.

Раньше имело значение с кем танцевать. Вы
бор мужчины в этом был решающим. Сейчас 
уже сами женщины и девушки решают, кому 
и с кем им следует выходить на танец. Сельчане, 
наблюдающие со стороны, зорко следят за всем 
происходящим. В этой обстановке не каждая из 
женщин решается выйти танцевать с человеком 
с плохой репутацией. Да и. родителям бывает 
обидно, если их дочь выйдет на танец с таким 
человеком. В то же время девушки ищут повода 
потанцевать с человеком, которому они симпа
тизируют. В таких случаях они не дожидаются 
своей очереди. Случайно брошенный взгляд или 
чрезмерное рвение во время подобного танца в по
следующем служат началом объяснения в любви.

Существенное значение в танце имеет и то, 
как танцевать. Танцы бывают разные, и танце
вать их можно по-разному. Все зависит от ха
рактера и возраста человека и даже от места, 
где происходит танец. Считается очень неприлич
ным, когда человек танцует развязно, вразвалку, 
кривляется. Строгость и степенность, сопровож
дающиеся красотой и изяществом движений, счи
таются хорошими чертами танцора. Конечно,

. в селе не все люди хорошо танцуют. Но если они 
вышли в танцевальный круг, то стараются своему 
посредственному танцу придать большую вырази
тельность и старание. Это не остается незамечен
ным присутствующими. Совсем не обязательно, 
чтобы танец одного был похож на танец другого. 
Вся прелесть сельских танцев заключается 
в том, что они неповторимы. Плавность в тан
це чередуется со стремительными, как вихрь, 
движениями танцора. Каждый из танцующих 
чем-то хочет отличиться, внести что-то свое.

Любопытно бывает наблюдать со стороны со
ревнование между танцующими. Обычно соревно
вание начинается на завершающем этапе танцев. 
Соревнуются между собой взрослые, молодежь 
и дети-школьникн. Наиболее отличившиеся тут 
же отмечаются призами. Во время соревнования, 
наряду с танцами своего села, исполняются 
|0  Р. Магомедов



танцы соседнего села и других народов. Я ни
когда не замечал, чтобы во время танца раздава
лись ненужные выкрики. В ходе танца не допус
каются действия, с какой-либо стороны бросаю
щие тень на танцующую женщину или девушку. 
Не бывает танцев в обнимку, как обычно утри
руют отдельные товарищи.

Настоящие народные танцы в горных аулах 
Дагестана нн во время свадьбы, нн в празднич
ные дни не сопровождаются денежными прино
шениями. Начало денежных подачек уходит в до
революционный Дагестан. Тогда феодал, чтобы 
подчеркнуть свою знатность и превосходство над 
.остальной массой, танцуя, давал девушке монету.

К сожалению, этого пережитка, унижающего 
достоинство танцующей девушки, в некоторых 
аулах придерживаются до сих пор.

КОЕ-ЧТО ИЗ ГОРСКИХ АДАТОВ

КРОВНАЯ МЕСТЬ. АУЛЬСКИЕ ШТРАФЫ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

□  1. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕНДЕТТЫ

В западноевропейской литературе можно най
ти много новелл и рассказов, посвященных кор
сиканской вендетте — родовому обычаю кров
ной мести. В горах Дагестана историй о вендетте 
наберется на целые романы. Обычай кровной 
мести у дагестанцев гласил: биться до тех пор, 
пока есть пуля в ружье, кинжал на поясе и кровь 
в жилах. Адат учил, что родственник пострадав
шего или убитого должен обратить свою месть не 
только на убийцу, но и на его родственников.
10*



Мститель и его родственники в свою очередь 
мстили мстящим, и побоище принимало грандиоз
ные размеры, вражда становилась нескон
чаемой... .

Пример такой многолетней кровной мести при
водит в своей работе «Адаты и судопроизводство 
по ним» А. В. Комаров. Она опубликована сто 
лет назад в первом выпуске выходивших в Тиф
лисе «Сборников сведений о горцах Кавказа».

Триста лет назад, рассказывает Комаров, один 
из жителей аула Кадар стащил у своего соседа 
курицу и поплатился за нее бараном. Находя, что 
Юсуф — так звали соседа — взял слишком боль
шой процент, кадарец Омар решил уравнять 
счет и украл в ответ двух баранов. В свою оче
редь Юсуф счел нужным соблюсти справедли
вость и отбить у Омара корову, которая затем 
обошлась ему в пару добрых быков. Потеряв это 
олицетворение богатства горских народов, Юсуф 
подкараулил омаровского жеребца, а хозяин его, 
не найдя равного вознаграждения этой потери, 
убил соседа и, спасаясь от мести, удрал из род
ного аула.

Родичи Юсуфа, руководствуясь местным ада
том, разрушили прежде всего дом Омара, затем 
убили первого попавшегося родственника 
Омара.

В свою очередь родственники убитого распра
вились с родственниками Юсуфа.

В ответ погибло два родственника Омара.
Кровная вражда обострилась, и концы ее за

тянулись на целые триста лет.
Триста лет кровь людей лилась из-за одной дав

но позабытой курицы!

□  2. ЖИВЫХ В АУЛЕ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 
ЧЕТВЕРО

В Анди есть небольшой хутор Цибнльда. По 
преданию, лет полтораста тому назад на этом 
месте было довольно большое и богатое селение, 
жители которого делились на два тухума.

Однажды в праздник курбан-байрама моло
дежь Цибильды вышла для состязания в стрельбе 
в цель. После нескольких выстрелов завязался 
спор, перешедший в драку. В драке случайно 
был убит один из юношей. Родственники его сей
час же бросились на убийцу, и завязалась общая 
свалка двух тухумов.

Когда весть о свалке дошла до селения, взя
лись за оружие старики и женщины, и началось 
поголовное побоище.

Резня продолжалась несколько дней, из всего 
селения остались в живых только четверо.



□ 3. ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТЧЕТА

Начальник Дагестанской-, области и командую
щий войсками генерал Л. Меликов писал в своем 
первом отчете в 1853 году о кровомщении и убий
стве в Дагестане:

«Грубость понятия о правах семейства до то
го еще велика в Дагестане, что убийством жены, 
дочери, сестры н даже матери при уличении их 
в прелюбодеянии, а нередко и по одному подо
зрению о нем, никому не ставится народом в ви
ну: убийцы совершают свое дело в полном убеж
дении в правоте своей и остаются со спокойной 
совестью.

Еще сильнее и заветнее здесь понятие о крово
мщении: сколько бы лет ни прошло со времени 
убийства члена какой-либо семьи, каждый из 
родственников убитого считает священным дол
гом отомстить убийством же самому убийце или 
ближайшему его родственнику; а как только 
представится к тому удобный случай, сторона, 
считающая себя обиженною, тотчас же поль
зуется им с ожесточением, которое было бы по
нятно нам только в человеке, убивающем в мо
мент нанесенного ему лично тяжкого оскорб
ления...»

□  4. КРОВНИК СПАС КРОВНИКА

В ауле Мекеги существовал обычай, который 
не -позволял, чтобы кровника убивал какой-либо 
другой человек, кроме кровника.

Был такой случай. Кровник увидел, что его 
кровнику угрожает опасность — на него напал 
кто-то чужой. Кровник пришел на помощь и пре
дотвратил убийство. Так он спас своего кровно
го врага, смерти которого он желал больше всего 
на свете.

Иначе поступить он не мог: если бы кровник 
был убит, кровь осталась бы неотомщенной.

Интересно, что у даргинцев аул Мекеги был 
местом, в которое со всех концов стекались кров
ники, изгоняемые из своих обществ. Над ними 
в этом ауле никто не мог чинить расправу 
и месть.

Они находились под покровительством всего 
джамаата.

□  5. ГОРСКИЙ ЭТИКЕТ

В горах Дагестана за долгие века утвержде
ния адатов выработались своеобразные правила



хорошего тона. Они были основаны на особо обе
регаемом чувстве собственного достоинства и не 
терпели ни малейших отступлений от установлен
ного этикета. Горцы считали лучше погибнуть от 
собственной руки, чем краснеть перед знакомыми.

Вот ■ некоторые правила горского этикета.
Нет такого аула в Дагестане, в котором сосе

ди не пришли бы приветствовать горца, когда он 
возвращался из далекой поездки. Каждый, кто 
приходил в дом, говорил «салам» и по приглаше
нию хозяев садился. Сначала принято было 
задать несколько вопросов присутствующим, а по
том уступить место другому и перейти к тихой 
беседе с ближайшим соседом. Так одни приходи
ли, другие уходили. Каждый при выходе из ком
наты на прощание говорил: «Куда бы ни поехал, 
а возвратишься ты целым и здоровым».

Если прощается женщина, то к этому добав
ляется: «Да исполнятся желания твоей души».

По обычаям горцев, если ты приехал в аул, 
нужно вместе с двумя-тремя ближайшими род
ственниками посетить все дома, в которых во 
время твоего отсутствия случились смерть, бо
лезнь или какое-нибудь другое несчастье..

Расставаясь с тем, кого он посетил, горец дол
жен был произнести: «Да сохранитесь вы в здра
вии и благополучии».

Пока горец не сделает этого визита, ни потер
певший несчастье, ни его ближайшие родственни
ки не посетят его и будут считать себя оскорб
ленными.

ій
У кумухцев и кулушатцев при обращении млад

шего к старшему принято говорить при встрече 
мужчин: «Здравствуйте, брат отца!», а при встре
че женщин: «Здравствуйте, сестра матери!» Так 
говорят, даже если не имеют никакого родства 
с тем, к кому обращаются.

Если встречается старуха, к ней обращаются 
со словами: «Доброе утро, мамаша!» К женщи
не средних лет принято обращаться со словами: 
«Доброе утро, сестра».

Пожилой мужчина обращается к молодому 
человеку со словами: «Здравствуй, сын брата!» 
(пли племянник).

□ 6. ЧТО СЧИТАЛОСЬ КРАСИВЫМ
В ЮНОШЕ?

При виде молодого человека с красивым ли
цом, красивой фигурой и в хорошей одежде гор
ские девушки говорили: «От этого молодого чело
века нет пользы: у него не разодраны полы чухи



от езды на коне, в ней не образовалась дыра от 
тяжести сабли, не протерлась чуха и от пистоле
та за поясом».

□  7. ЗАМЕТКИ ОБ АДАТАХ РАЗНЫХ АУЛОВ

В ауле Лануб существовал обычай. Если кто- 
либо тронул женщину рукой, и она пришла 
к людям с жалобой (а он не признается), то он 
должен выставить для присяги пятнадцать чело
век. Если эти люди откажутся от присяги, то он 
считается ее врагом.

В ауле Хотода был такой обычай. Если хото- 
дицец убил или ранил кого-либо из другого 
аула, споря за честь своего аула, штраф за 
убийство и возмещение за ранение общество бра
ло па себя и помогало ревнителю чести аула 
в пахоте, уборке и других работах.

Урадинскнй обычай. В число жителей Урады 
нельзя включать никого, кто придет со стороны. 
На чужака не должно распространяться ни доб
ро, ни зло аула. Если кто приведет чужого чело

века в селение для житья, с него как штраф 
брали корову.

Обычай аула Асаб. Если кто клевещет на жи
телей аула или покинул аул, чтобы повредить 
аулу, с него взыскивается возмездие погубленной 
нм души и имущества.

Ш
Адат аула Тидиб. Если один ранит другого и 

раненый сляжет в постель, то ранивший не дол
жен выходить из своего дома до тех пор, пока 
пострадавший не выздоровеет. Если это будет 
нарушено, то за каждый день, в который винов
ник выходил из дома, с него брался штраф.



ДАВАЙТЕ БУДЕМ БРАТЬЯМИ!

ИЗ ТРАДИЦИИ ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСТЕПРИИМСТВА

□ 1. ЕСЛИ ТЫ ПРИЕХАЛ В ЧУЖОЙ АУЛ...

Известный кавказский историк начала XIX ве
ка П. Бутков о дагестанцах писал следующее: 
«В домашнем быту кротки, гостеприимны, верны 
дружбе до великодушия: целомудренны, почти
тельны к старости, умеренны в пище, трезвы, 
правила гостеприимства соблюдают даже против 
своих неприятелей».

По издавна сложившимся обычаям каждый го
рец считал за честь достойно принять кунака. 
Гостя принимали в любое время дня н ночи.

У багулалцев существовал даже обычай: когда 
садились обедать или ужинать, все делили поров
ну между членами семьи и отделяли порцию на 
случай, если явится гость.

Если горец впервые появлялся в незнакомом 
ауле, он отправлялся на годекан (а там до глубо
кой ночи сидели люди), обращался к сидящим 
с приветствием и затем сообщал, кто он, из ка
кого аула и почему вынужден остановиться в этом 
ауле. Как только становилось известным, что 
приезжий не имеет в ауле кунака, сидящие на 
годекане говорили: «Ты наш гость». Когда на го
стя притязало несколько человек, предпочтение 
принять его уступалось старшему.

В западной Аварии путник не шел к годекану, 
а заходил в любой дом и говорил: «Давайте бу
дем братьями». Такой гость считался еще более 
почетным.

Гость пн в чем не должен нуждаться — такой 
неписаный обычай горцев. Учитывая, что путе
шественник в пути мог намокнуть или промерз
нуть, во многих горских домах держали шубы, 
предназначенные только для гостей.

Этот обычай распространен и сейчас.
Приезжий мог гостить столько времени, сколь

ко ему нужно было. У багулалцев существовал 
обычай в течение трех дней не спрашивать



у приезжего ни о чем. По истечении трех дней 
с ним вели разговор как с равным, как с членом 
семги.

Когда гость отправлялся в дальнейший путь, 
хозяин провожал его за ворота или даже за аул.

□  2. ПРИШЕЛЕЦ — ПОД ЗАЩИТОЙ ВСЕГО 
ДЖАМААТА

В горах с исключительным уважением относи
лись к гостям, особенно к чужестранцам. Их не 
давали в обиду.

Позором считалось, если бы кто-либо оскор
бил гостя — хозяин в таких случаях должен был 
отомстить оскорбителю.

Если даже требования приезжего гостя были 
несправедливыми, обычай все равно предписывал 
удовлетворить их. В ауле Мекеги мне рассказы
вали такой случай. Однажды мекегинец продал 
какому-то проезжему кунаку коня. Когда купив
ший приехал домой, ему показалось, что его 
обманули. Он вернулся в .Мекеги и потребовал 
вернуть половину денег. Мекегшшы видели, что 
он не прав, но все же выступили на стороне при
шельца и сказали, что надо удовлетворить все 
его притязания.

□  3. ОДИН ОБЫЧАЙ УБИТ ДРУГИМ 
ОБЫЧАЕМ

Вот история, которую мне рассказал препода
ватель Дагестанского университета Садыки.

В Касумкентском районе в ауле Исшік в пер
вой половине XIX века жил лекарь по имени 
Шахбаз. Его любили в ауле. Но вот случайно 
некто Кихляр в ссоре убил младшего брата Шах- 
база — Талиба. Должна была начаться обычная 
кровная вражда между двумя тухумами. Тем 
временем в горах начался один из частых тогда 
моров. Болезнь косила людей без разбору — 
даже поля было некому убирать. Начался голод. 
Особенно тяжело пришлось Кихляру. Больные 
дети требовали хлеба, и Кихляр не знал, что де
лать. В отчаянии, чтобы спасти детей, он ре
шил воспользоваться законом горского госте
приимства.

Кихляр пошел в дом брата убитого им чело
века и, войдя, как положено, приветствовал Шах- 
база. Лекарь, пораженный неожиданным появле
нием кровника, вначале растерялся и спросил: 
«Чего ты пришел?» На это последовал ответ: 
«Пришел в гости к тебе».

Шахбаз уже оправился от неожиданности и, 
помня обычай гор, сказал: «Раз пришел в гости,



тогда располагайся как у себя дома. Мой дом— 
твой дом».

Шахбаз узнал о бедственном положении детей 
своего кровника и решил помочь им. Чтобы 
в ауле не было лишних разговоров о происшед
шем, он послал к Кнхляру своего сына ночью и на
грузил его пищей для больных детей Кихляра.

Так обычай гостеприимства помог в самом на
чале пресечь кровную месть. «ДОМ МУЖА -  РАСКАЛЕННАЯ

ЖАРОВНЯ»

О ІІОЛОЖЫІІІИ ЖЕНЩИН 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ

д д і  е с т д ііі;

□  I. ПРИЗНАНИЕ ГОРСКОГО ФЕОДАЛА

Лакская пословица, отражая бесправное поло
жение женщины в старинной горской семье, гово
рит: «Дом мужа — раскаленная жаровня». Даже 
сами феодалы признают это. Описывая аул Цал- 
кита, Абдурахман пишет:

«На женщинах не бывает сносной одежды, они 
ходят в старых лохмотьях. Полной одежды они 
не в состоянии одевать, например, если головной 
платок бывает хороший, рубаха и шаровары бы
вают плохие, с ободранными краями, ветхие.
И  Р. Магомедов



Они не имеют удовольствий в жизни ни от хо
рошего кушанья, ни от одежды, ни от хорошей 
мягкой постели.

Их постели набиты сеном, подушки также на
биты сеном или, если хозяин богатый, козьей 
шерстью.

В течение дня они не имеют покоя от работы по 
хозяйству, ночами не имеют сладкого сна: их бес
покоят летом блохи, а зимой и осенью — холода.

Для топлива они не имеют ничего, кроме ки
зяка, сухого бурьяна или самана. Для печения 
хлеба у них бывают обычные в Дагестане печи. 
Эти печи топят только вышеперечисленным топли
вом. Если ты войдешь к ним во время варки ими 
пищи, то ты почувствуешь себя наподобие того, 
что пошел в пещеру, заполненную дымом».

□  . ДЕВОЧКА ОБРЕЧЕНА СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ

По старым предрассудкам муж в горах, если 
в доме рождалась девочка, смотрел на жену 
с укором. Если в семье имелись мальчики, девочка 
должна была им прислуживать. В общем девуш
ка с детства всецело зависела у себя дома от 
мужской части семьи. Над ней имели власть да
же младшие братья.
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Вне дома адат запрещал женщине участвовать 

в сходе, а по цудахарским и акушинскнм адатам 
она не допускалась даже в свидетели. В качестве 
свидетелей адат предписывал: показания двух 
женщин засчитывать не больше, чем одно пока
зание мужчины.

□  3. ПЛЮНЬ, ДУНЬ — ВОТ И СВАДЬБА!

В ауле Шухты браки и разводы в старину зак
лючались с необыкновенной легкостью. Стоит, 
когда проходит женщина, плюнуть в ее сторону, 
бросить камешек или случайно задеть рукой, 
и девушка имеет право заявить, что ее обесче
стили.

Адат обязывал в таких случаях жениться, да
же если виновный женат и имеет детей.

Говорят, что начало этому старинному праву 
шухтынских девушек положило следующее 
обстоятельство. Некогда, еще во времена племен
ного строя, на Шухты напали соседи и истребили 
в ауле почти всех мужчин. Женщин в ауле было 
много, и они, мол, вынуждены были навязывать
ся мужчинам, так как не за кого было выходить 
замуж.

I I *



□  4. ПЕСТРЫЕ ЗАМЕТКИ

У урахинцев существовала поговорка: девушку 
можно выдать замуж тогда, когда она оказы
вается способной устоять на ногах при ударе 
папахой.

По обычаю андийцев, жена не имела права 
произносить имя мужа. Если она случайно его 
произносила, нужно было снова возобновлять 
формальное бракосочетание.

У аварцев есть легенда, рассказывающая о том, 
что с умершим юношей была погребена живая 
девушка.

Обычай: в случае смерти невесты у нее отре
зали косу и передавали ее жениху. (Слышал 
в аварских районах.)

В ауле Мекеги есть скала, с которой броси
лась молодая вдова, доведенная до отчаяния 
упреками в том, что она была равнодушна, когда 
умер ее муж.
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В ауле Ахты, попав в гости в один дом, я, лю
буясь коврами, заметил, что ахтынки еще до 
революции были лучшими ковроткачихами.

Стоявшая у входа в комнату пожилая ахтын- 
ка вздохнула: «Да, это верно. Но зато жизнь на
ша была не из лучших».

По старинному обычаю мачадшщев было при
нято: жена, которая не слушает мужа, по истече
нии трех дней считается покинувшей дом своего 
мужа.

Светильником у чамалалов во второй половине 
XIX века служили корки соснового дерева или 
кора дерева, из которого изготавливаются черная 
смола и ,іучины.

Мусал Ада.тал — знаменитый предводитель 
набегов в Закавказье происходил из аула Ба- 
лахашт. Его дед по имени Чанчулав тоже этим 
славился. У балаханцев сохранилась песня, кото
рая начинается словами: «У кого оружие —



сталь и конь борз, пусть идет в дружину Чан- 
чулава, а у кого они слабы, пусть отправится 
на луга».

Определяя положение, сложившееся в религии 
после Шамиля, горцы окрестили это время вре
менем «кьндашарнят», т. е. время куцого ша
риата. .

В XVIII—XIX вв. в Дагестане изучались сле
дующие науки: морфология, синтаксис, стихосло
жение, логика, законы диспута, законоведение, 
комментарии к корану, история пророка Магоме
да, мистика, риторика, математика, астрономия, 
медицина, химия.

□  5. У ЖЕНЩИНЫ БЫЛ ЛИШЬ ОДИН
УДЕЛ -  РАБОТА

В даргинских аулах обязанность заготавливать 
топливо для дома издавна лежала на женщинах. 
Вязанки дров, которые они приносили к ночи 
из лесу, бывали настолько тяжелы, что можно 
только диву даваться. Я еще сам видел, как жен
щины шлл, согнувшись чуть ли не до колен.

В ауле Гапшима славилась одна женщина, ко
торая приносила на спине столько дров, сколько 
хороший хозяин пожалеет взвалить и на скотину.

□  6. ЛЕГЕНДА О КАМАЛУЛ БАШИРЕ

В северном Дагестане распространены песни 
о необыкновенно красивом юноше из Чоха — 
Камалул Башире. В 1941 году во время одной 
из моих поездок в Чох Омармусал Омаров, гово
ривший, что он является дальним родственником 
Камалул Башира, рассказал мне такую легенду 
о своем предке.

Башир, сын Ка.мала, отличался от всех своих 
сверстников необычайной стройностью и красо
той. Его голос звучал, как сама песня. Когда он 
пил, было видно, как вода проходит через его 
горло. Белизна кожи, румянец лица, мягкий и 
нежный взгляд •— все привлекало внимание 
к Камалул Баширу. Девушки при виде его заго
рались пламенной любовью, а женщины забывали 
о своем замужестве. Плененные необычайной 
красотой юноши, горянки по пятам ходили за Ка
малул Баширом, едва он появлялся на улице 
Ему не давали покоя ни днем, ни ночью.

Родители дочерей жаловались на Башира его 
отцу. Отец во всем винил сына и требовал, что-
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бы он прекратил свои похождения. Камалул Ба
шир уверял, что он тут ни при чем и сами жен
щины его не оставляют в покое. Соседи предло
жили, чтобы отец спал в доме рядом со своим 
сыном. Отец Камалул Башира согласился с этим 
н сам убедился, что женщины пытаются проник
нуть в комнату, где спал его сын.

В конце концов, говорит легенда, Камалул 
Башира вынудили покинуть родной аул. Он дол
го скитался на чужбине, жнл в далеких горах, 
в диком лесу и скучал по родине.

Не выдержав одиночества, Камалул Башир вер
нулся в родной аул и заявил отцу: «Я по-лисьему 
не могу жить». Тогда чохцы сговорились и пот
ребовали, чтобы или отец сам убил сына, или 
они его убьют.

Отец не желал, чтобы весь аул стал его кровным
врагом и убил своего сына.

ПИЩА, ЗДОРОВЬЕ, 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЗАМЕТКИ О ПИТАНИИ, О СПОРТЕ.
О н а р о д н о й  м е д и ц и н е

□  I. ЧТО ТАКОЕ ХИНКАЛ?

Наиболее раннее упоминание о дагестанской 
кухне можно найти, кажется, у И. Львова.

Он был в плену у Шамиля и пишет прежде 
всего о хинкале...

Хинкал — ежедневная и самая любимая пища 
горца.

«Хинкал — это ни что иное, как куски прес
ного теста, приготовляемого из кукурузной, про
сяной, бобовой и редко пшеничной муки, сварен
ные в чистой воде.



Вынув эти куски из воды, приправляют их 
уксусом, чесноком и небольшим количеством со
леного коровьего сыра».

У даргинцев, когда готовили хинкал и резали 
к небу барана, то баранью голову предлагали 
прежде всего самому старшему в семье. Стар
ший брал от головы часть мяса и один глаз, 
а остальное передавал по кругу.

Голова обходила прежде всего гостей. И все 
оставляли хозяину другой глаз.

□  2. ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И... МЯСО

В одном из дореволюционных кавказских сборД 
ников местный этнограф Амиров, выходец из 
аула Урахи, писал:

«Горец — большой охотник до свежего мяса.- 
Но ему оно достается очень редко. В горах мясо 
приготовляется на весь год по большей части 
в сентябре. Для этого режут от одного до пят
надцати штук баранов или одного быка и мясо их 
высушивают. Употребляют его бедные по крайней 
мере раз в месяц, а самые богатые почти еже
дневно, но только за ужином. Если же для удов
летворения своего аппетита горец зарежет ба

рана без какого-нибудь торжественного случая, 
не говоря уже о быке, общественное мнение бу
дет преследовать его за неумеренность. А общест
венного мнения горец боится сильно».

□  3. БАГУЛАЛСКОЕ ЛАКОМСТВО

Зять Шамиля Абдурахман в своих воспомина
ниях сообщает, что у хуштадинцев, тландадпнцсв 
и коанадинцев существовал обычай,- если кто 
зарежет барана или козла, раскрывает внутренно
сти, берет оттуда кусок внутреннего сала и ест. 
Считалось, что кто не ест такого сала, не бы
вает ни сильным, ни мужественным.

Он же пишет, что багулалцы откармливали 
козла, затем прокалывали его брюхо так, чтобы 
не задеть желудка, вставляли в прокол трубочку 
и через нее сосали внутренний жир. После этого 
отверстие зашивали и козла продавали.

М
Во многих аулах среди женщин был распрост

ранен в старину обычай кормить грудных детей 
кусочком курдюка, посыпанным толокном. Гово
рили, что если ребенок сосет такой курдюк, он 
станет сильным, как львенок, вскормленный сы
рым мясом.



□  4. АХТЫНСКОЕ ПИВО

До революции ахтынские гурманы любили за
пасаться на зиму так называемым тачем. Это 
напиток, напоминающий бузу. Изготовляли его 
следующим образом. Пшеницу замачивали и, 
когда она начинала давать ростки, сушили. Затем 
пшеницу мололи на мельнице, муку замачивали 
в кувшинах и при помощи дрожжей сбраживали.

□ 5. КАК ЛЕЧИЛИ БОЛЬНОГО В ГОРАХ?

В дореволюционном Дагестане по существу не 
было лечения больных и раненых.

Больной ходил, пока не сваливался на время, 
какое будет угодно всевышнему аллаху.

Старухи знали свои лекарства. Большей частью 
это были разные травы, настойки из них и при
тирания. Малярию лечили лекарством, составлен
ным из меда и уксуса. Против болезни живота 
применяли молотый имбирь, смешанный с медом, 
которого не касался огонь. Если болели глаза, 
на вены ставили пиявок.

Вот еще несколько «рецептов», которые я за 
писал в разных аулах.

«Если у человека болит бок, возьми черную 
кошку, свяжи ей лапы и прикладывай живот 
кошки к боку больного. Чем больше кошка кри
чит, тем лучше — значит, болезнь от больного 
переходит в живот кошки».

«Если человек теряет сознание, лучше всего 
приложить к его голове лягушку».

О 6. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ГОРЦЕВ

Самый распространенный вид спорта в горах 
в старину — бросание камней. Делалось это так. 
Где-нибудь на ровной площадке отмеривали чер
ту шагах в десяти-пятнадцати от кона. Камень 
(обычно плоский, фунтов на десять) клали на 
ладонь правой руки и придерживали его пальца
ми так, чтобы пальцы чуть касались плеча. Затем 
начинали размахивать камнем из стороны в сто
рону и сильным рывком бросали камень вперед.

•

Заметное место среди горских развлечений за
нимала в старину травля собак. В ауле Ругуд- 
жа устраивали специальные драки собак. Глаша
тай заранее сообщал аулу имена соперников, го
товивших своих собак к драке. Их за месяц до



зрелища особо откармливали и злили, и весь аул 
следил за подготовкой собак к соревнованию.

Видный грузинский ученый, историк и архео
лог П. Иосселиани, побывавший в 1861 году 
в южном Дагестане, писал о забавах ахтынцев: 
«Танцуется чаще всего так называемая каре. Ка
ре — это общеупотребительная между горцами 
лезгинка. Она танцуется с разными вариациями. 
Если танцуют шибко, то носит название табаса
ранки; если танцуют медленно, то называется 
Перпзаде. Девушки сами выбирают себе танцо
ров, вызывая часто их на состязание. Если мо
лодой человек устает, то он вручает чаушу (кри
куну) серебряную монету, которую последний за
вязывает в забрасываемый сзади угол длинного 
головного платка танцорки, —• она тогда и прек
ращает танец. Танцуют под звуки зурны и дан- 
дама, а иногда и огромного бубна.

Ахтынцы — охотники до пения, сопровождае
мого игрою на чунгуре и на балабане (дудке вроде 
кларнета). Певцы (ашуги) устраивают иногда 
состязания, на которые стекаются певцы из Кубы 
(пользующиеся известностью), из Нухи, а иногда 
из Елисаветиоля и Карабаха. Песни поются на 
лезгинском, а чаще на азербайджанском языке.

Ацуг, одержавший победу над своим соперни
ком отнимает у него чунгур и получает условлен
ный денежный штраф. Ашуг, потерявший чунгур, 
покрнвается стыдом и удаляется подальше, если 
пожелает выступать опять в роли певца».

□  ПРИГОТОВЛЕНИЕ пищи для 
ТОРОПЯЩЕГОСЯ КУНАКА

Когда гость останавливается в ауле, хозяин до
ма быстро разводит огонь или соломой или 
буріяном (там, где нет электричества), на огонь 
кладут сковороду или круглую каменную плиту. 
Когда они раскалятся, на них кладут тонкий хлеб. 
После того, как хлеб испечется, его кладут перед 
гостем вместе с куском мяса, если оно есть в до
ме, или с куском сыра, с медом и другой припра
вой. Ко всему этому предлагают выпить молока 
или бузы.



ОБРЯДЫ И ПОВЕРЬЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ОБРЯДНОСТЬ, СВАДЬБЫ, 
СУЕВЕРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

□  1. ПЕРЕЖИТОК ДРЕВНЕГО,
КОЛЛЕКТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

В сборнике адатов Гунибского округа, вручен
ном М. М. Ковалевскому, имеется такая запись. 
Там, где существуют виноградные сады, ни один 
из хозяев не имеет права снимать кисти до из
вестного срока, т. е. пока не последует разреше
ние на то всего общества. Если будет замечено, 
что в каком-нибудь саду сорван виноград, стар
шина и его ближайшие помощники делают стро
гие розыски. Если виновный не будет открыт, всех 
жителей выводят из аула в поле. Женщины по

мещаются отдельно от мужчин, на значительном 
от них расстоянии. Никто не вправе вернуться 
домой, не совершив прежде естественного отправ
ления в присутствии начальства; у кого найдутся 
зерна, тот платит штраф — двух быков.

В Сумья-махи мне рассказывали, что в стари
ну зерно от колосьев отделяли следующим спо
собом. Снопы клали в специальный водоем, дно 
и бока которого были обложены каменными пли
тами. По мере смачивания зерно опускалось на 
дно, а мякина оставалась наверху. Мякину уби
рали, а затем воду спускали и собирали остав
шееся на дне зерно.

У табасаранцев во время молотьбы в разло
женные по току колосья бросали кусок железа. 
Говорили, что от этого зерновое богатство уве
личится.

□  2. ДЕНЬ ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ

Во всем Дагестане известны старинные обря
ды, связанные с началом сельскохозяйственных 
работ. Они выливаются в целом в большой празд-
12 Р. Магомедов



ник первой борозды и достаточно широко описа
ны в этнографической литературе.

У даргинцев праздник выхода плуга описал 
А\. Амиров. Это анджавах —• самый торжествен
ный народный праздник. «Примечательные осо
бенности этого праздника: первая вспашка зем
ли, красные япца, скачки и выборы аульных джи
гитских лиц. Утро праздника начинается развле
чениями молодежи — джигитовкой и угощением. 
Затем старики и должностные лица выходят на 
площадь. Вслед за ними показывается анджи- 
вахвикан с запряженными в соху быками. Он 
несет на плечах сумку с зерном. Землепашец, 
быки и соха украшены платками и ленточками. 
На ближайшем поле образуется громадный круг. 
В середине его анджи-вахвикан начинает пахо
ту. Как только он приступит к работе, присут
ствующие начинают бросать в него землею, 
н земляной дождь продолжается по крайней ме
ре около четверти часа». —

По окончании обряда первой запашки устраи
ваются состязания в беге. Победитель получает 
приз — тушу барана. После бега устраиваются 
конские скачки. Владелец лошади, прискакавшей 
первою, тоже получает приз — быка, некоторое 
количество пшеницы или даже участок обществен
ного поля. Лошадь-победительницу покрывают
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пестрою попоною, украшают дорогими материями 
и ленточками. Все поздравляют хозяина лошади, 
и он приглашает всех отцов семейства к себе 
и угощает их.

(ССКГ, т. VII, стр. 41—42).

□  3. ПРАЗДНИК ВЕСНЫ В ГАПШИМЕ

Наступление весны в моем родном селении 
Гапшнма отмечалось посещением горных родни
ков. Празднично одетые юноши и девушки ухо
дили в горы. Около родника на лужайке устраи
вали привал, угощали друг друга. Здесь юноши 
и девушки впервые признавались в любви. 
К заходу солнца все участники праздника воз
вращались в аул. В ауле им устраивали торжест
венную встречу с музыкой. Праздник завершался 
конной скачкой.

□ 4. ОБЫЧАИ, УКРЕПЛЯВШИЙ ДРУЖБУ
МЕЖДУ АУЛАМИ

В ряде аулов имеются земли, которые носят 
странное название: «пирожные земли». Такие зем
ли есть в аулах Дибгаши, Калкни, Гунакарп, Буск- 
ри и других. Когда стал расспрашивать стариков, 
почему эти земли назывались «пирожными»,
12*



они ответили, что до революции здесь су
ществовал такой обычай: молодежь одного села, 
собрав со всех домов муку, яйца и мясо, пекла 
большой пирог и силами лучших бегунов относи
ла его в другое селение,' соседнее. Бегуны, доста
вив пирог, должны были крикнуть: «Мы нз на
шего села, мы принесли вам пирог!» И затем 
в тот же миг должны были исчезнуть из селе
ния. Молодежь этого селения гналась за бегу
нами, старалась не выпустить их со своей терри
тории.

Если бегунов не смогли догнать, преследующие 
приглашали к себе всю молодежь того села, от
куда принесли пирог, устраивали пир и одаряли 
победителей землей. Вот почему эти земли назы
ваются «пирожными».

Этот обычай, как говорят старики, укреплял 
дружбу между аулами.

□  5. КАК ВЫЗЫВАЛИ ДОЖДЬ

В Курахе во время засухи, чтобы вызвать 
дождь, делали шалашеобразную шапку из зеле
ных ветвей. Ее одевали на голову одного из из
бранников и в сопровождении детворы водили но 
дворам. Около каждого дома пели песню, в ко
торой призывают дождь.



Песня начинается словами: «Дождь, дождь, 
обильный дождь, дождь для наших полей, для 
нашей пшеницы в амбарах».

Хозяин дома должен был выйти к поющим и вы
лить на человека, голова которого была покры
та зелеными ветвями, кувшин воды.

В местечке Пир около сел. Заза имеется ковш 
из камня, напоминающий жертвенник. Во время 
засухи девушки с песнями наполняли этот ковш 
водой. Песня должна была оказывать магическое 
воздействие на природу и вызывать дождь.

ш
При засухе у кумыков совершался следующий 

обряд. Старшина аула раздавал сельчанам на 
месте сбора сырое мясо, а мулла надевал на го
лову одной из женщин дырявый мешок так, что
бы голова выходила наружу. Затем талию жен
щины обвязывали длинной веревкой. Один из 
участников обряда держал конец веревки и водил 
женщину по берегу реки и среди сельчан, а на
род обливал эту женщину водой из кувшинов 
со словами: «Ай, аллах, дай нам дождя». После 
этой процедуры человек, водивший женщину за 
веревку, брал ее на руки и бросал в речку. Жеи-
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щина выплывала так, чтобы люди ее не видели, 
а народ расходился.

Если нужно было вызвать солнце после дол
гих дождей, табасаранцы надевали на деревян
ную лопату рубаху, делали чучело человека. Его 
называли Гуьни — солнце вызывающий. Как 
и при вызывании дождя, молодежь ходила по 
улицам, по домам, собирала продукты, а на 
следующий день делили их между сельчанами.

При вызывании солнца пели:

Эй, Гуьни, Гуыш, нам солнце нужно,
И наш Гуьни тоже солнца хочет.
Солнце и луну пусть мы увидим,
Туч н дождя не хотим.

Иногда чучело человека (бывало и несколько) 
укрепляли на крыше, а на плечо его клали хурд- 
жин, в одной половине которого была насыпана 
соль, а в другой — мука. Это чтобы бог пожа
лел святые продукты и не промочил их дождем.

В ауле Уллучара, чтобы остановить град, жен
щины становились под град с обнаженными голо
вами.



В дни проливных и долгих дождей в Гапшиме 
вешали у водосточной трубы или на краю бал
кона лягушку в шелковых штанах.

□  6. ИЗ ГОРСКИХ СВАДЕБНЫХ ОБРЯДОВ

В аулах Кулушац, Тулезма, Чита и Кубра не
весту к жениху ведут днем, но одна из сопровож
дающих невесту женщин обязательно несет го
рящую керосиновую лампу. Сами горцы смысл 
этого объясняют так: пусть, мол, жизненный путь 
невесты никогда не омрачается, пусть вечно бу
дет свет на ее дороге.

В свадебных обычаях даргинцев существова
ло такое установление. Молодая жена после 
свадьбы возвращалась в дом родителей и только 
через определенный срок вновь возвращалась 
в дом жениха.

У мюрегинцев, наоборот, невеста со своим му
жем навещала своих родителей спустя месяц.

У гапшиминцев после свадьбы жених примерно 
с неделю должен был сидеть веіь день дома и не 
появляться в общественным местах.

Верхнемулебкинцы обычно отвозили невесту 
в дом жениха верхом на лошади. Но однажды 
случилось так, что лошадь, на которой ехала не
веста, убили. После этого обычаи привозить не
весту на лошади отменили, но продолжал су
ществовать обычай разбрасывать ячмень на пути 
следования невесты, т. е. делать вид, что дают 
корм лошади.

В ауле Башли жениху, прежде чем ему раз
решат войти к невесте, загадывали загадку. Если 
он отгадывал загадку, он входил свободно, а если 
нет, то он в свою очередь давал мудреную за
дачу — например, развязать восемь узлов на 
кожаном шнуре.

У бутринцев, когда невесту вели к жениху, за
жигали на пути следования невесты костры. Раз
жигали костры обязательно люди из дома жени
ха. У каждого костра молодежь с криками «Не
весту согреть! Невесту согреть!» останавливала 
свадебное шествие и требовала выкупа.
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В горах мне рассказывали о свадебном обычае, 
который свидетельствует об отголосках очень 
глубокой старины. Было, говорят, время, когда 
к девушке специально заходило перед свадьбой 
по 15—20 парней. Уходя, они оставляли у невесты 
свои папахи. Говорят, что в старину п любимых 
выбирали так: если девушка кого любит, того она 
и оставляет папаху, а остальные выбрасывает 
в окно.

Ѣ .
Раньше в горах самой богатой невестой счи

талась та, которая принесет с собой большое ко
личество медной посуды.

А в Казбековских селениях Зубутлн, Иха на де
вушке, у которой отсутствовала медная посуда, 
вообще не женились.

В старину в Аварии дочь, выходившая замуж, 
получала от матери головешку или кизяк с тлею
щим огнем и должна была строго следить за тем, 
чтобы огонь в очаге ее дома не погас всю жизнь, 
и в свою очередь передать его своей дочери.
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Мне в Гергебиле рассказывали, как однажды 
гергебнлец напился и в пьяном состоянии триж
ды произнес роковое для женщины, заключившей 
брак по шариату, слово «талак», что означало 
развод. Обращаясь к жене, он добавил: «теперь ты 
можешь уйти, забрав с собой все, что тебе нра
вится» и заснул. Не долго думая, жена стала 
собираться: вывела из сарая осла, выволокла из 
дома спящего мужа, положила его на спину осла, 
привязала, чтоб он не упал, и, погоняя впереди 
себя осла, отправилась к родителям в Хаджал- 
махи. Когда стали приближаться к Ташкапуру, 
муж пришел в себя, отрезвел, понял свою глу
пость. Супруги помирились, вернулись в Герге- 
биль, закрепив брак советским законом.

Ш  '

Выбор невесты в селении Мокок. Мать парня 
с хурджином в руках идет в дом девушки, кото
рая по сердцу ее сыну. В хурджнне находится 
специально испеченный сдобный хлеб. В доме не
весты мать парня ведет разные посторонние раз
говоры, в которых никаким образом не касается 
истинной цели своего прихода. Уходя, она ве
шает свой хурджин на видное место. Через



2—3 дня она вновь приходит в дом родителей 
девушки, опять ведет обычный житейский раз
говор, ни слова не говоря о цели своего посе
щения. Спустя некоторое время мать парня 
прощается с родителями девушки, забирает свой 
хурджин и идет к себе домой. Дома она осматри
вает хурджин. Если родители девушки взяли 
принесенный им хлеб и взамен положили свой, 
значит они согласны породниться с приходившей 
к ним матерью парня. Если же хлеб оказался не
тронутым, это означало отказ. Разговор на этом 
должен был кончиться, никто о нем, кроме ро
дителей, не должен был знать. Бывало и так, 
что хлеб в хурджинах оказывался надломлен
ным. Это надо понимать так, что родители еще 
подумают, посовещаются.

В ауле Мекеги невесту, живущую по соседству, 
ведут в дом жениха в течение многих часов. Этот 
обычай существует и сегодня.

Предположим, что Исмаил женится на дочери 
Ибрагимова, дом которого расположен в 25—30 
шагах от его дома. Свадебный кортеж из 
дома жениха направляется за невестой ве
чером. Невесту не сразу отпустят. Начинается 
торг с обеих сторон, который длится часа три.

Наконец получили согласие у родителей невесты. 
Но и после этого невесту из дома ни за что не 
выпустят раньше 12 часов ночи. Наконец к часу 
ночи свадебное шествие из дома невесты направ
ляется в сторону дома жениха. Шествие двигает
ся настолько медленно, что требуется 4—5 часов, 
чтобы пройти расстояние до рядом расположенно
го дома жениха. Двигаются примерно так: не
веста и все следующие за нею делают шаг впе
ред, образуется круг для танцев. Кончаются тан
цы, начинается движение не вперед, а назад. 
В общем — шаг вперед, два назад, и так продол
жается до самых петухов, т. е. до утра.

□  7. ОБРЯДЫ И ПОВЕРЬЯ ПРИ
РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА

В рукописной книге воспоминаний Абдурахма
на рассказывается, что по обычаю в горах, когда 
дают новорожденным имя, полагается зарезать 
двух баранов — для ребенка мужского пола 
и одного барана — для ребенка женского пола. 
«Приглашаются родственники, соседи, друзья, 
а также человек, который должен дать имя ре
бенку, будь это кади, или кто другой. Давать имя 
ребенку не есть обязанность лишь кадия. Даю
щий имя произносит в правое ухо ребенка —



йзан, а в левое — нманат». После этого произно
сят «дуа» с пожеланием счастья и удач, по дес
нам ребенка проводят фиником, сахаром или дру
гой сладостью. Это для того, чтобы ребенок вы
шел жизнерадостного нрава. Кости зарезанного 
животного ни при варке, ни во время еды не 
разбивают. Это для того, чтобы части тела ре
бенка росли здоровыми.

Потом эти кости закапывают в землю.

У кумыков было принято, когда соседи прихо
дили с поздравлением по случаю рождения ре
бенка, говорить о мальчике: «Пусть будет стар
шим братом пяти-шести младших братьев», 
о девочке: «Пусть будет старшей сестрой пяти
шести младших сестер».

В изданной в 1728 году книге И. Г. Гербера 
«Описание стран и народов вдоль западного бере
га Каспийского моря» рассказывается, как кай- 
тагский феодал делал своего наследника молоч
ным братом своих подданных.

«Уцмпй следующую обыкновенность имеет, 
чтоб своих подданных к обязанию к себе содер
жать. Когда у уцмия родится сын, то несколько

дней по рождению младенец посылается в неко
торую из его деревень, которого тамошних жите
лей жены грудьми своими кормят, а когда во всей 
деревне ряды отошли, то отвезут младенца 
в другую деревню, где таким же образом посту
пают, потом в третью и четвертую, пока время 
младенца от грудей отставить».

□  8. ПОГОВОРКИ, ПРИМЕТЫ, 
ПРЕДРАССУДКИ

В Генечутле сохранилась память о том, что 
в старину в случае женитьбы раба на рабыне 
чужого хозяина дети от брака переходили в соб
ственность хозяина рабыни. Отсюда у аварцев 
поговорка: «Он любит детей, как раб» (в том 
смысле, что раб никогда не имел своих детей).

Акушинцы неторопливы в своих действиях. По
этому говорят: «Акушннец способен, сидя на 
арбе, поймать зайца».

Записано в Цахурском селении Мишлаш:
1) Если любишь свою мать, не брани мать 

другого человека.



2) Что в сердце хранится, то на лице отра
жается.

3) Умен дурак, когда молчит.
4) Спрашивать не стыдно.
5) Делай для друга, учись для себя.
6) Сидящий за столом не замечает потолка.

Горская примета: если дергается левый глаз, 
значит, тебя где-то ругают, если дергается правый 
глаз, о тебе где-то говорят хорошее.

О дагестанском горце в прошлом веке вошло 
в поговорку, что он никогда . не подаст своему 
одноверцу дурной вести. Зато с хорошим изве
стием готов скакать за пятьдесят верст.

Если петухи запоют в полдень, значит, 
перемена погоды.

будет

На том месте, где человек весною в первый раз
увидит сидящую на ветке ласточку, обязательно 
будет клад.
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Это — тоже своего рода приметы.
Когда горский юноша хочет сказать девушке 

о своем чувстве, он прибегает к разговору же
стами — словами ведь с девушкой не погово
ришь.

Прищурь левый глаз и это будет означать: я те
бя люблю.

Ударь легонько рукою по левой стороне груди 
и этим скажешь: «О, как я хочу прижать тебя 
к сердцу!»

«Чтобы щеки бвыці рудвныщіГ пйред сном надо 
натирать их курдюкбм и\ выходпть на воздух 
в лунную ночь», — го о̂рѴг г/гатлннские жен
щины. У них щеки действительно румяные.

Цумадшщы, чтобы подчеркнуть свое пренебре
жение к девочкам, говорят: «Девушка ни на зов, 
ни на удар кулака не годна».)

Если при поездке куда-нибудь едущему встре
тится лисица, путешествие будет счастливо. При
13 I’. Магомедов



встрече зайца — наоборот. Поэтому, хотя и ви
дят зайца, кричат, что бежит лисица, как бы уве
ряя себя этим в хорошем будущем.

Точно так же, выходя из дома, если встре
тишься с хорошим человеком, все будет хорошо, 
а с дурным, так худо.

Если кто-нибудь принесет из другой комнаты 
в комнату женатого человека горящие уголья 
и прибавит их к горящим на очаге дровам, то тот 
человек, к которому принесли огонь, возьмет дру
гую жену.

Если кто пройдет между овцами или стоя оде
нет шальвары, то он сильно заболеет.

В БИБЛИОТЕКАХ ГОРСКИХ 
АРАБИСТОВ

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ СТАРИННЫХ 
ДАГЕСТАНСКИХ РУКОПИСНЫХ 

КНИГ

□  1. ОБ ИСТРЕБЛЕ
В АУЛЕ АРАК

(По старинной руко̂  
Инкачплавом)

«Затем захватил^ мусульмане 
день, и бежали кяф'нры, пока і/е 
мест. Затем в течение 
каса, вследствие чего бы?кі захва< 
ние, в то время как остава5

язычников

снята в 1925 г.

ар в тот 
нгли своих 

сйна в Хир- 
іс это селе- 

і квартал
в верхней части селения, где обосновались стар
шины их и эмиры их, по имени Тавабил и Арна-
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хѵрал. II не могли мусульмане захватить этот 
укрепленный квартал в течение двух месяцев. 
Затем они захватили его с разрешения великого 
аллаха и с помощью владыки двух миров. Они 
убили всех, кто был в нем, исключая тех, кто 
принял ислам. Затем, когда жители города Ихрая 
узнали о желании сражаться с мусульманами, 
они убили своих эмиров и старшин. После того 
они приняли ислам и послали своих представи
телей...»

□  2. ДРЕВНЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

(Запись на полях книги, хранящейся у хуизах- 
ского жителя Шалапилала)

«Хунзахцы, нуцал, телетлнниы, голотлинцы до
говорились между собой:

1) Если голотлинцы убьют хунзахца, то голот- 
линские убийцы и близкие родственники должны 
выплачивать 200 овец. В случае ранения взимать 
100 овец.

2) Если хунзахец или телетлинец убьет голот- 
линца, то отдавать трехгодового быка и давать 
полторы мерки канха.

Свидетели этому нуцал, Гунати, Курбан Гу
сейн, сын Осокаш».

□  3. СКУПОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
КРОВАВОГО ПОБОИЩА

У жителя селения Нахки Омарова Рабадана 
хранится книга со следующей записью на араб
ском языке:

«Это сообщение от тех, которые остались в жи
вых после этого дня, и уже уничтожен храм 
Афзи кызылбашскнми войсками в ауле Нахки 
в 1154 году. Среди нас убитых насчитывалось 
1635 человек. Эту запись прочитал у Тахмаз-хана 
в присутствии Сурхай-хана, шемхала и других 
улемов».

□  4. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕТЫ

(Из архива Мансура Гайдарбекова из Гшшчутля)

«От кадия села Цулук кадию села Аракаии. 
Мы слышали, что раб Цоко сына Алдама по

пал в руки вашего человека. Если это так, то 
скажите ему мягкое слово.

Если хотите знать его приметы и его одежду, то 
■ на нем шаровары из белой шерсти, н аба из бе

лой шерсти, и папаха из белой шерсти. Его бо
рода имеет цвет между красным и черным цве
том. Его тело — между длинным и коротким



ростом. Остальные приметы сообщит податель 
сего письма».

У Гайдарбекова хранится также договор, зак
люченный между рабами и хунзахцами. Соглас
но этому договору все аулы Хунзахского ханства 
обязаны были освобожденных рабов выпускать из 
аулов. В случае, если они оставались, рабы долж
ны быть во всем покорны узденям.

□  5. ВОПРОС О ЗЕМЛЕ — НА ПОЛЯХ
СТАРИННОЙ АРАБСКОЙ РУКОПИСИ

В арабской книге жителя с. Дарваг имеется 
запись, сделанная Молла Ибрагимом:

«В 1898 году раяты Северного Табасарана, на
ходящиеся под властью эмиров, вышли из пови
новения и отказались давать своим господам 
подати. Начиная с указанного года они не ста
ли служить им. Не соблюдая священное предпи
сание Магомеда, они стали захватывать мюлькн 
умерших и не оставивших наследника мужского 
пола (сына). К наследству не допускали детей, 
женщин, оставшихся без родителей, ссылаясь на 
отсутствие прав у них к получению наследства».

□ 6. ПИСЬМО ШЕИХ-УЛЬ-ИСЛАМА АЛИ- 
ГАДЖИ АКУШИНСКОГО МАХАЧУ 

ДАХАДАЕВУ

(перевод с арабского)

«Нашему товарищу, борцу за свободу родины 
и народа Махачу салам! А затем. Я не нахожу 
правильным, что ты одни пошел навстречу вра
гу. Правильно было бы нам соединиться в Деш- 
лагаре и вместе выступить против Бичерахова. 
Еще лучше было бы, если бы удалось перехва
тить оружие, провозимое врагом по железной до
роге. Как было условлено с тобой, для этой цели 
были подготовлены из моих людей 50 человек. 
Если ты сейчас решился направиться по дженгу- 
таевской дороге к нам, должен знать мое мне
ние: этого не следует делать. А если же и бу
дешь следовать по этой дороге, то только в соп
ровождении надежной охраны.

Смотри не будь беспечным но отношению 
к изменникам народа и свободы.

1918 г.
Шейх-уль-ислам Али-Гаджи»

Примечание. Копия этого письма мною полу
чена от красного партизана Кади Магомеда, ко



торому было поручено лично вручить его Маха- 
чу. Письмо не дошло до Махача. Оригинал 
письма в настоящее время находится у Кади 
Магомеда, проживающего в с. Уллу-ая Лева- 
шннского района.

□ 7. ГОРСКИЕ АФОРИЗМЫ

Поэт Расул Гамзатов переложил иа стихи 
интересные надписи на оружии, камнях, предме
тах домашнего обихода. Это тоже своего рода 
библиотека, и эти надписи в горах распростране
ны очень широко. Вот некоторые из таких надпи
сей.

В значительной мере ими поделился со мной 
Магомед-Саид Саидов.

«Кто не защищает свою честь, тот погибнет». 
(Надпись на могильном камне в ауле Ашильта.)

«Предпочитаю огонь — позору, смерть — уни
жению».

(Надпись на клинке кинжала Хаджалова из 
аула Игали.)

«Нет жизни тому, кто не ложится вместе с опас
ностью в одну постель».

(Надпись на кремневке гимринца Абдул Му- 
хамы.)

«Слава и честь — на спинах коней».
(Надпись на украшении конской сбруи, принад

лежащей жителю сел. Обода 3. Гамзатову.)

«Трус окружен смертью».
(Надпись на мече жителя сел. Муни 

жиева.)
С. Гад-

«Прежде чем стрелять, колчаны наполняют 
стрелами».

(Надпись на колчане наиба Шамиля Бусанлова 
из Тинди.)

«Рай находится под тенью сабель».
(Надпись на клинке Д. Муртазалиева из сел. 

Г шшчутль.)
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«Кто не защищал свой заповедник своим ору
жием, тот вынужден мириться с унижением».

(Надпись на кремневке жителя сел. Гиничутль 
Исы Чунка.)

«Кто не стремится к прославлению, слава прой
дет мимо него; кто острием сабли не просла
вится, тот никогда не будет благородным».

(Надпись на сабле жителя сел. Гннич М. Дан- 
лова.)

«Углубляйтесь в лес и не бойтесь рычания 
львов; если надвигается страшное испытание, 
смело идите вперед».

(Надпись на воротах одного из гидатлинских 
замков.)

«Нам запрещено быть униженными, каким бы 
страданиям мы не подвергались».

(Надпись на потолке дома хунзахца Гасана
сына Сайфулы.)
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«Не ищите справедливости у угнетателя или 
предателя».

(Надпись на потолке бассейна сел. Ашильта.)

«Защищайся палкой или пикой».
(Надпись на пике знаменосца хунзахского 

нуцала Маммы Рустамова из сел. Гиничутль.)



ЗАБЫТЫЕ ФАКТЫ ИСТОРИИ

ГО. ЧТО ПЕРЕДАЕТСЯ ОТ СТАРИКОВ 
К СТАРИКАМ

□  1. НАДИР-ШАХ И СОГРАТЛИНЦЫ

В Согратле мне рассказали такое предание. 
Надир-шах поднялся на Чолда-меэр и, перед тем 
как спуститься в Андалал, послал своего гонца 
в Согратль. Он велел передать согратлинскому 
кадию мешок пшена, давая этим знать, что у не
го, у шаха, столько воинов, сколько зерен пшена 
в мешке.

Согратлинский кадий вернул мешок и послал 
шаху общипанного петуха. Это должно было 
означать: как голодный петух по зернышку

склюет все пшено, так п мы истребим твое вой
ско, хотя бы поодиночке.

Падир-шах не внял этому предупреждению и 
погубил свое войско.

□ 2. СКОЛЬКО ЛЕТ КАДЖАРАМ?

Когда Али Эскендер-бек, советник Умма-хана, 
был в Иране, шах решил его испытать. Он при
казал привести осла и спросил Эскендер-бека:

— Скажите, мудрый посол, сколько лет этому 
ослу?

Эскендер-бек ответил:
— Моя мудрость еще не постигла этого, но 

у нашего народа есть поговорка: и ишаку и кад- 
жару лета определить невозможно.

Это был намек на то, что каджары красили бо
роду хной, скрывавшей их седину.

□ 3. МЕСТО, ГДЕ БЫЛ СОЖЖЕН ХОЧБАР

В насыщенной до краев социальной мыслью 
песне о Хочбаре, которую Л. Н. Толстой назвал 
удивительной, рассказывается, как хунзахский 
нуцал сжег иа костре вожака гидатлинской воль
ницы. Было это в XVIII веке. И сейчас в Хунзахе 
показывают место, где был сожжен Хочбар, Его



называют Тапія-гьали — Верхний ток. Квартал, 
где находится это место, называется Шотота.

□  4. СЛАВА О ЛУЧШИХ ХРАБРЕЦАХ 
И ЛУЧШИХ МАСТЕРАХ

В период Кавказской войны в Аварии наиболь
шей храбростью отличались андийцы. Они при 
каждом походе теряли убитыми от 10 до 20 че
ловек.

В первой половшіе XIX века лучшими стрел
ками в горах считались люди из аулов Согратль, 
Чох, Унцукуль, Гнмра, Цунта и Орота. Особенно 
были искушены в стрельбе горцы цунтинских 
аулов — в большинстве своем они всегда были 
охотниками.

Ш

Рутульцы считались лучшими охотниками за 
волками. Территория охоты у них была поделе
на, и каждый квартал расставлял капканы только 
на своем участке. Если волк вырывался из кап
кана, то на его поиски шли жители данного квар
тала. Только при неудаче поисков об убежавшем 
волке сообщалось всему аулу, и тогда все муж
чины выходили на облаву.



Когда волк оказывался окруженным, все разо
ружались и так, безоружные, засучив рукава, 
устремлялись на разъяренного зверя. Надо было 
только руками схватить волка и связать его.

Кто при этой схватке проявлял малодушие, по
лучал кличку «бех». По-рутульски это значит: 
трус.

Гилибцы рассказывают, что в прошлом веке 
в их ауле был замечательный каменщик н плот
ник по имени Дургал Гусейшіл. Он сделал дере
вянные часы, которые ходили несколько суток.

□ 5. ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОГОВОРКИ

Телетлинцы попали в зависимость от ханов и 
должны были работать на Чупана и Анкалава по 
одному дню в году. Однажды телетлинцы реши
ли не выходить на работу к ханам до тех пор, 
пока не покончат со своими полевыми работами. 
Тогда хан послал своих рабов во главе с Курку- 
чилаем и приказал им ворваться в дома крестьян 
и разбить всю их посуду.

С тех пор и пошла поговорка: «В счастливый 
дом не войдет Куркучилай»

□ 6. НАИБ, ОСТАВШИЙСЯ В ПАМЯТИ
НАРОДА

Кайтагский уцмнй во время Кавказской войны 
пытался подчинить своей власти жителей аула 
Шиляги. Он говорил им: «Или вы будете моими . 
лагами, или я призову против вас царских 
солдат».

Кайтагцы обратились за помощью к Шамилю. 
Он послал в Кайтаг своего нанба Бук-Магому 
с отрядом. В сражении с уцмием и царскими вой
сками Бук-Магома получил много ран и умер. 
Уимнй разрушил аул Шиляги, а крестьян — кого 
убил, кого сослал.

О Бук-Магоме в народе сложено много песен.

□ 7. ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗАПОМИНАЕТСЯ ТО,
ЧТО НАПОМИНАЕТ О ГИБЕЛИ ХАНОВ

В ауле Мушули жили беки, происходившие из 
хунзахского ханского дома. Когда Гамзат-бек 
приближался к аулу, беки укрепились в башнях. 
Башни крепости были неприступными, к ним нельзя 
было близко подойти. Тогда люди Гамзата стали 
рубить все деревья в ауле. Они подбрасывали их 
все ближе и ближе к башням, а потом подожгли. 
Так под прикрытием дыма воины Гамзятл  

’4 Р. Магомедов



подкрались к башням, взяли их штурмом н истре
били всех мушулннских беков.

□  8. ШАМИЛЕВСКАЯ СИБИРЬ

Гумбетовский аул Читль расположен на дне 
глубокого ущелья. Когда выходишь из сакли, 
вокруг ничего не видно, кроме куска неба где-то 
в вышине. Природа вокруг аула дикая. Расти
тельности почти нет. Шамиль превратил этот аул 
в место ссылки. Это была своеобразная катор
га — дагестанская Сибирь.

□  9. СУДЬБА ОДНОГО БЕЗБОЖНИКА

В ауле Урари мне рассказывали, что царский 
наиб Шахбан взимал штраф с каждого, кто не 
посещал мечеть в пятницу. Одного ураринца но 
имени Амирбек-кади привели в мечеть силой. 
И все равно этот крестьянин не молился. Тогда 
наиб созвал аульский сход и потребовал, чтобы 
Амирбек-кади объяснил, почему он равнодушен 
к мечети. Говорят, что Амирбек-кади во всеуслы
шание заявил, что он не желает молиться и к - 
чего его принуждать к тому. Говорят еще, что, 
как ни бесновались наиб и фанатичные муллы и 
как пи пытались его убедить. — ничего не вышло.

За Амирбек-кади сохранилось прозвище «Капур- 
кади», т. е. неверный кади.

□  10. РАЗНОЦВЕТНЫЙ БЕК

Некая Шут, жена сиухского бека Фатали, бы
ла из рода простых узденей из аула Тукита. 
Поэтому про бека Фатали говорили: «Спина его 
из шелка, а живот из грубой шерсти».



ИЗ ЧИРКЕЙСКОГО ДНЕВНИКА

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ 
И ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ.
ВЫБРАННЫЕ ПРИ ПОЕЗДКЕ
В ОДИН АУЛ

Еще до Великой Отечественной войны 
и однажды летом поехал собирать исторический 
и этнографический материал в Чиркей и другие 
аулы Буйнакского района. Итоги поездки обсуж
дались в нашем научно-исследовательском инсти
туте, незадолго до этого реорганизованном из 
Института национальной культуры в Институт 
истории, языка и литературы. Коллектив у нас 
был дружный, а вот стенгазета никак не лади
лась. Вместо нее наш ученый секретарь

А. Ф. Лазаревич затеял машинописный журнал, 
который мы печатали в пяти экземплярах. Попа
ло в этот журнал и кое-что из моих заметок по 
чиркейской поездке. Они здесь воспроизводятся 
так и в таком порядке, как были обработаны 
в 1940 году.

□  1. ПЕРЕЖИТОК ДОКЛАССОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Чиркейские старики рассказывают об интерес
ном древнем обычае. В старину здесь от каждого 
из салатавских аулов > съезжалось раз в год по 
нескольку представителей. Этот шумный съезд 
был своего рода ежегодной газетой, новости ко
торой передавались изустно. Старейшины узна
вали, что и где случилось за год, кто кого обидел 
или убил, а потом сообща обсуждали важнейшие 
из событий и выносили решение, которое было 
для всех чиркеевцев непререкаемым, как закон.

Это был своеобразный пережиток далеких до
классовых отношений. В нем отражены и древ
нейшие родо-племенные порядки, и зависимость 
салатавцев от своих племенных вождей, и подчи-

* Аварские аулы, пограничные с Чечней по ли
нии хребта Салатау.



ненное положение Чиркея, ибо старшиной в нем 
был «Русталали! — кто-нибудь из салатавцев.

Интересно, что сход салатавских старшин уста
навливал адаты, обязательные для всех чиркеев- 
иев. За этим строжайшим образом следили ала- 
би — специальные исполнители. Кто протестовал 
против решений владык, собравшихся в Чиркее, 
того заточали в глубокую яму и держали там, 
пока человек не образумится. Наиболее стропти
вых пытали, отбирали имущество и сжигали 
дома.

□ 2. ЭПИЗОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В годы гражданской войны в Чиркее был до
вольно крепкий сельский Военно-революционный 
комитет. В него входили Сурхай Тырхау, Аба
кар Гамзатов, а главное Магомед Алиханов — 
активный участник гражданской войны и про
славленный партизан2. Историю образования 
партизанского отряда во главе с Алихановым чир- 
кейцы связывают с именем Уллубия Буйнакского.

2 Алиханов был арестован впоследствии белы
ми в Шуре вместе с Буйнакским, но ему удалось 
бежать тогда в Астрахань. В 1923 году он был 
председателем сельсовета в Чиркее и убит кула
ками.

Уллубий раз вызвал Алиханова и его друзей 
в Шуру и, побеседовав с ними, выдал денег для 
помощи голодающим беднякам. Алиханов, вер
нувшись в аул, собрал восемьдесят потомствен
ных бедняков, создал из них крепкий партизан
ский отряд, а деньги роздал их семьям — по 
25 рублей на семью.

Отряду Алиханова не терпелось выступить 
в горы, к Аварии, чтоб потягаться с Гоцинским, но 
Уллубий Буйнакский звал Алиханова на плос
кость в Петровск — Советской власти грозили 
здесь банды Нух-бека Тарковского.

Пришлось подчиниться. Отряд Алиханова рас
положился в Кумторкалинском районе и зорко 
стерег подступы к молодому советскому городу. 
Только в дни, когда Уллубию пришлось выехать 
в Астрахань за поддержкой, отряду Алиханова 
разрешили вернуться в аул.

Настало время пощипать имама Гоцннского. 
Впрочем, надосаднть нмамовцам удалось и до 
этого. На одном из кумторкалинских кутанов 
партизаны встретили отару в пятьсот овец. 
Узнав, что это добро имама, Алиханов велел 
угнать отару в Чиркей. Партизаны, ушедшие 
в горные ущелья, могли еще год не боспокоиться 
о нуждах своих семей.



□ 3. ЧИРКЕЙСКИИ БОНАПАРТ
История гражданской войны в Дагестане уже 

знает факт, когда не в меру самолюбивые контр
революционные генералы воображали себя гроз
ными надир-шахами и всемогущими наполеона
ми. Достаточно напомнить знаменитую марионе
точную монархию шейха Узун-Хаджп.

Чиркейцы рассказывают еще об одном таком 
доморощенном Наполеоне.

Это было во время армяно-татарской резни 
в Баку. Чиркейскнй мулла Тагир-Гаджи, услы
шав об этом, решил, что только он один способен 
покончить с гяурами-армянамн, которых никак не 
могли истребить озверелые мусаватисты.

И вот мулла организовал кулацкую банду и 
выступил из Чиркея в... Баку.

Чиркейскому кулацкому полководцу не повез
ло. По дороге в Дербент небольшой краснопартн- 
занский отряд вдребезги разбил его банду. Сам 
мулла еле-еле вырвался из потасовки и с конфу
зом вернулся домой.

□ 4. ЧИРКЕЙСКИЕ ЗАТВОРНИЦЫ
В Чиркее мне рассказали об одном из диких 

пережитков старины. Это — обычай держать до
черей на положении узниц до дня их замужества.

Девушки не видели дневного света, с детских 
лет не бывали ни на улице, ни в садах, и по
сторонние (даже ближайшие родственники) не 
должны были видеть их вплоть до второго дня 
свадьбы.

Вот несколько фактов заточения невест.
Тридцать лет взаперти, в душной сакле, точно 

в каменной крепости, отсидела Зазай Абакарова. 
Выйти замуж ей так и не довелось. Сейчас эта 
женщина — настоящая старуха, так и не знавшая 
юности.

Она безжизненная — сухая и черная, как заплес
невелый кусок ржаного хлеба.

Бнке Манакова до шестнадцати лет была отго
рожена от мира сырыми стенами сакли. Когда 
соседи спрашивали: «Где же Бике?», родители 
отвечали: «Давно умерла». Потом, когда ауль- 
чане узнали, что это ложь, родители стали гово
рить, что их дочь — сумасшедшая. Был и врач. 
По он отнесся к делу формально, наученная ро
дителями девочка притворялась, и врач написал, 
что это — глухонемой и дефективный ребенок. 
Только вмешательство заведующего школой спас
ло чиркейскую узницу. Он созвал комиссию 
в составе нового врача, представителя сельсовета 
и школы, и «глухонемая» не выдержала: «Ма
ма, мама! — закричала она, — почему ж ты мол-



лишь? Смотри, как чужие люди смотрят на меня 
и трогают всю руками...»

Дефективная девочка оказалась способным и 
смышленым подростком. Сейчас она — одна из 
лучших учениц в чиркейской школе.

%Та,‘

Романтическую историю рассказала мне учи
тель Омаров Тагир.

Девушка была заточена родителями в сакле 
с семи лет. Только в темную ночь ей разрешали 
выглядывать в окно. Но девушка была бойкой 
и любознательной. Она хотела знать, что делается 
за стенами ее дома, и, убирая комнату, она пове
сила зеркало на стене так, что, лежа на тахте, 
видела в него, что делается за окном. Так позер- 
калу она позже выбрала себе и любимого — ей 
приглянулся учитель, целые дни проводивший 
с детьми напротив, у школы.

Этот учитель — Тагир Омаров. Девушка-зат
ворница теперь его жена.

□ 5. СОВЕТЫ ВОРОЖЕИ

Чиркейские старухи советуют юношам: нет ни
чего проще, чем заставить девушку полюбить 
себя. Для этого надо лишь умудриться вырезать

кусок мяса из-под хвоста живого медведя. Обя
зательно живого!

Это опасно н трудно, но зато все остальное — 
легче легкого: стоит лишь дотронуться этим мя
сом до платья девушки, и она тебя полюбит в тот 
же миг.

□  6. РЕЦЕПТЫ ЧИРКЕИСКИХ МАРКИЗ 
ДЕ БРЕНВИЛЬЕ

Париж эпохи Людовика XIV оставил истории 
величайшую преступницу 17-го века—маркизу де 
Бренвилье. Эта женщина, развращенная бук
вально с пеленок, порочная и мерзкая, прослави
лась как изощренная убийца и отравительница, 
отправившая на тот свет отца, братьев и чуть ли 
не свою собственную дочь только лишь потому, 
что она, по мнению маркизы, была просто глупа. 
Маркиза де Бренвилье знала самые сокровенные 
рецепты отрав, действующих медленно и мгновен
но, исподволь и бурно, как смертоносный пара
лич. Яды Индии и Китая, Африки и Таити — 
все было испробовано маркизой Бренвилье.

В Чиркее у местных ворожей я убедился, что 
маркизе было известно, оказывается, далеко не 
все. Вот один из рецептов чиркейских старух-



отравительниц, который они сообщают лишь на
едине и под величайшим секретом. •

Рецепт: поймать ящерицу, повесить у скалы 
на солнцепеке, снизу подложить тарелку с ку
курузными зернами; жир ящерицы будет топиться 
на солнце и пропитает кукурузу, ее надо высу
шить и измолоть. Затем: раздобыть тайком на 
кладбище по кусочку от каждой части тела мерт
веца (лучше первенца!), смешать с мукой, про
питанной салом ящерицы, приготовить болтушку. 
Готовить тайком. Если кто войдет, дать сейчас 
же отведать — вошедший умрет, но зато отрава 
выйдет на славу!

Свой рецепт ворожеи заканчивают советом:
— Впрочем, если страшно, есть другой способ 

отравить: дай недругу отведать ослиного мозга. 
Это, говорят, не так надежно, но тоже, говорят, 
действует иногда.

Бедная маркиза Бренвилье! Она не знала чир- 
кейских рецептов...

□ 7. МУЛЛЬСКИЕ АМУЛЕТЫ

У одной из чиркейских хозяек заупрямилась 
корова — никак не давалась доиться! Измучав- 
шаяся горянка, завернув в тряпку десяток яиц, 
отправилась к мулле.

— Мало, — недовольно пробурчал мулла и 
дал женщине хайкар — амулет для ношения на 
ниточке на груди.

Нам удалось поглядеть на этот амулет. Гряз
ный клочок бумаги и на нем арабская «священ
ная» надпись. В переводе она гласила:

«Корова, дай молока! Корова, дай молока! Ко
рова, дай молока! А не дашь, так я тебя...»

Дальше следовало что-то нецензурное, но зато 
легко переводимое и с арабского, и на арабский, 
п на любой другой язык.
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ЗАМЕТКИ ИСТОРИКА 
О СОВРЕМЕННОСТИ

□ 1. ГЛАВНАЯ ПРИМЕТА — ВСЕ, 
СВЯЗАННОЕ С ЛЕНИНЫМ

Дело историка — копаться в историческом 
прошлом. Но В. И. Ленин говорил, что в исто
рию полезно углубляться постольку, поскольку 
она позволяет лучше понять настоящее. С расче
том на это я и выбирал в этой книге все мои 
дневниковые заметки об историческом прошлом 
Дагестана.

Но историку приходится иметь дело не только 
с далеким прошлым. Во время моих поездок 
я беседовал с горцами и горянками самых раз

личных возрастов и профессий. И говорить мне 
с ними приходилось, конечно, не только о прош
лой, но и о нынешней нашей жизни. И я хорошо 
знаю, что горцы все свои самые заветные мысли 
о новой жизни всегда связывают с именем 
В. И. Ленина.

Вот случай, который произошел с пожилой 
горянкой Говарши из аула Гумрн-махи Акушин- 
ского сельсовета. Она решила поехать в Махач
калу по делам учебы своего сына. Ее сопровож
дал демобилизованный из Советской Армии юно
ша. Ей нужно было попасть ко мне, так как она 
ожидала, что я помогу ей в ее деле. Мой дом она 
помнила плохо. Не знал моего адреса и провожа
тый. В автобусе, когда уже подъезжали к Ма
хачкале, он спросил: «Куда же мне тебя пове
сти?» Горянка ответила: «Ты меня поведи к че
ловеку, который был полезен народу не только 
когда был жив, но и когда его уже нет в живых. 
А оттуда я уже сама найду дорогу. Ее привели, 
как она и просила, к памятнику В. И. Ленина, 
и вскоре она уже сама добралась ко мне.

Шестьдесят пять лет мечтали балкарцы о по
стройке водопровода. Лишь при Советской вла
сти эта мечта осуществилась.
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Это было, когда только недавно кончилась 

гражданская война. Жители аула собрались на 
сход и выбрали специальную депутацию для то
го, чтобы поехать в Махачкалу и передать глу
бокую благодарность Советской власти и Ленину 
за все, что они сделали для горцев.

В протоколе № 16 общего собрания с. Хахита 
от 22 августа 1925 года имеется запись:

«Население никогда не забудет, что Советское 
государство помогало ему в работе материальны
ми средствами, что лишний раз доказывает, что 
Советская власть не забывает крестьянина и за
ботится о нем».

Из речи представителя даргинского народа 
Аджи Сулейманова на Чрезвычайном съезде на
родов Дагестана 13 ноября 1920 года:

«Когда у нас в Дагестане установилась Совет
ская власть, у нас открылся один глаз. Теперь, 
когда высшая Советская власть дала нам авто
номию, у нас открылся другой... И мы теперь 
ясно видим п понимаем, что такое Советская 
власть».
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Из речи представителя аварского народа На- 

хибашева на Чрезвычайном съезде народов Да
гестана 13 ноября 1920 года:

«Когда произошла в России Октябрьская рево
люция к когда у власти стали рабочие и крестья
не, мы поняли, что это даст нам настоящую сво
боду- Мы не ошиблись. Потому-то мы боролись 
с Деникиным, продавая часто последнюю скоти
ну, чтобы купить винтовку».

□  2. СОВРЕМЕННЫЕ ГОРЦЫ —
О НОВОЙ ЖИЗНИ

Цадшіец Али Гусейнов, когда я спрашивал ег» 
о новой его жизни, сказал так:

— До революции я не имел обуви. Когда мне 
посчастливилось примерить чувяки купающегося 
товарища, я радовался. А сейчас я одеваюсь не 
хуже хана и бека.

— Хорошие у нас советские обычаи, — гово
рили шидягинскне старики-колхозники, собрав
шись на беседу в прошлом и настоящем. — Сей
час не унижают человека. Ралыне богатеи каж

дому из нас давали срамное имя и на каждом 
шагу упрекали бедностью. Если сравнить прош
лое с настоящим, то можно сказать, что разница 
между старим и новым —■ как между адом 
и раем.

□  3. ЗАМЕТКИ ИЗ ЛЕТОПИСИ СОБЫТИЙ

До Советской власти в сел. Ирганай 95 про
центов населения болело малярией, некому было 
даже навестить больного. Современное поколение 
не имеет об этой болезни и представления.

&
В 1934 г. из селения Муни первая девушка 

(Аминат Расулова) выехала на учебу в Буйнак
ское педучилище.

щ
В селении Кижанн Ботлихского района за пос

ледние 20 лет не было ни одной кражи и сельчане 
не совершили ни одного проступка.

Когда прибыла первая автомашина в селение 
Шухты, все сельчане столпились вокруг нее. 
Пришла посмотреть и одна совсем древняя



старуха. Она спросила, почему машина стоит, ей 
ответили, что захотела есть, но нет корма. Тогда 
она пошла и принесла вязанку соломы.

Один, корреспондент ТАСС после посещения 
районов Дагестана сказал: «Можно поехать в го
ры легко одетым, ничего не имея с собой. Вас 
оденут, согреют и накормят. Одним словом, 
человек не пропадет. У горцев я чувствовал себя, 
как у себя дома».

Промышленная продукция, вырабатываемая 
в Дагестане, отгружается более чем в 40 стран 
мира.
Ш

Ювелирные изделия Дагестана демонстрирова
лись на международных выставках в 20 странах.

За последние годы ансамбль «Лезгинка» по
бывал в 16 зарубежных странах.

Дагестанские канатоходцы в составе гастро.ль- 
ной группы побывали в 20 зарубежных странах.

За два года (1965—1966 гг.) в Дагестане вы
ступили с различными концертными программами 
29 коллективов зарубежных стран.

В 1964—1966 гг. в Дагестане было проведено 
четыре международных встречи по вольной борь
бе и одна по боксу. Дагестанские спортсмены 
участвовали в 12 международных соревнованиях(

□  4. ВСЕ МЫСЛИ — О МИРЕ

В ауле Верхний Гоцатль колхозник Муртазали 
Мусалов о прошлой и настоящей жизни сказал)

— Дай бог, чтобы люди и дальше жили в ми
ре, без войны и без бедствий. Когда я вспоми
наю прошлое и всю свою жизнь, у меня бывают 
такие минуты, что я не могу удержать слез. По 
я сразу прихожу в себя, когда вспоминаю сегод
няшний наш день и когда думаю — в какое, еще 
лучшее время будут жить мои дети, внуки и пра
внуки.

Бывший пастух Магомед Днбиров добавил)
— При царе я спал. Это был тяжелый, больной 

сон. Я не видел света, Я чувствую, что я прос
нулся только при Советской власти. Только сей
час я вижу свет, вижу вокруг прекрасный мир.
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