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Аннотация. В статье представлены результаты изучения арабских надпи-
сей отдельного архитектурного комплекса – Пятничной мечети аварско-
го селения Зубутли, расположенного в Казбековском районе Дагестана. 
Эпиграфика этого комплекса прежде была совершенно не изучена. Раз-
ножанровые рельефные и врезные надписи мечети включают владель-
ческие, благопожелательные назидания, религиозные формулы, стро-
ительные тексты, датируемые XIX – началом XX в. Наибольший интерес 
представляют надписи, составленные по случаю ремонтно-строительных 
работ. Установлено, что старейшая надпись датирована 1245/1830-31 г., 
а большинство плит с надписями вмонтировано в кладку стен мечети при 
ремонте в 1914-15 г. В надписях содержатся имена мастеров-строителей, 
резчиков-каллиграфов и лиц, установивших плиты с надписями в сте-
ны мечети и минарета. В большинстве случаев отсутствуют указания на 
происхождение (нисбы) упоминаемых в надписях лиц; значит, речь идет 
о местных жителях. Нисбы приводятся лишь для людей из других селений 
Дагестана.
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Abstract. The article presents the results of the research of Arabic language inscrip-
tions of separate architectural complex – the Friday Mosque of Avar village Zubut-
li, situated in the Kazbekovsky district of Daghestan. The epigraphy of this village 
has not been studied at all before. Multi-genre relief and inset inscriptions of the 
mosque include owners’ inscriptions, benevolent texts, religious formulas, build-
ing texts, dating from the XIXth – to the early XXth centuries. The most interesting 
are the inscriptions, composed on the occasion of repair and construction works. 
It is established that the oldest inscription is dated 1245/1830-31, and most of 
plates with inscriptions are mounted in the walls of the mosque during its repair in 
1914-15. The inscriptions contain the names of the builders, carvers, calligraphers, 
and persons who installed the plates in the walls of the mosque and minarets. 
In most cases, there are no indications of the origin (nisbs) of the persons stated in 
the inscriptions, which shows that they are local residents. Nisbs are written only in 
relation to people from other villages of Daghestan.
Keywords: Arabic-language epigraphy, Daghestan, village Zubutli, Juma mosque, Ar-
abic-language calligraphy
For citation: Gasanov M. A. Arabic-language epigraphy of Juma Mosque in daghes-
tan village Zubutli. Orientalistica. 2022;5(5):1016–1028. (In Russ.). https://doi.
org/10.31696/2618-7043-2022-5-5-1016-1028.

Введение
Эпиграфические памятники на арабском языке являются очень важным 

и надежным источником, использование которого в комплексе с другими ви-
дами исторических источников (нарративными, документальными, нумиз-
матическими, археологическими и др.) позволяет значительно расширить 
и качественно улучшить наши знания о прошлом народов Дагестана.

Интерес к эпиграфическим памятникам Дагестана начался в XVII в., ког-
да русский путешественник Ф. А. Котов в 1624 г., посетив Дербент, сделал 
небольшое описание некоторых намогильных памятников кладбища «Кы-
рхляр» [1, с. 35], и до XIX в. носил случайный характер, ограничиваясь в ос-
новном Дербентом и его окрестностями. Новый этап в изучении эпиграфики 
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Дагестана начался в 20-х гг. – середине XIX в. и связан с именами российских 
исследователей Х. Д. Френа, И. Н. Березина, Н. В. Ханыкова, Б. А. Дорна. 

В первой половине XX в. выявление и исследование местной эпиграфики 
носило характер констатации, и только с 1950-х гг. начался качественно новый 
этап, связанный с расширением географии, выявлением новых памятников, 
изучение которых привело к важным открытиям. С этого времени эпиграфике 
Дагестана посвящено достаточно большое количество научных исследований, 
среди которых следует назвать работы М.-С. Дж. Саидова [2; 3; 4;], Р. Г. Маршае-
ва [5] и др. Особое место занимает известный советский исследователь, автор 
крупных трудов по эпиграфике Северного Кавказа Л. И. Лавров, подготовив-
ший сводный труд об эпиграфических памятниках Северного Кавказа. В пер-
вой части, им представлено более 450 эпиграфических надписей, из которых 
350 относится к Дагестану [6]. Во второй части – более 200 надписей, в том чис-
ле – около 100 дагестанских [7]. Третья часть содержит около 200 надписей [8].

Крупнейший дагестанский историк-востоковед, профессор А. Р. Шихсаи-
дов – являющийся «фактически первым советским профессиональным уче-
ным-арабистом, занимавшимся исследованием арабоязычной эпиграфики 
Дагестана» [9] – внес огромный вклад в изучение арабской эпиграфики Даге-
стана. На основе данных эпиграфических надписей им опубликованы работы 
о монгольских завоеваниях в Дагестане, о распространении ислама в Даге-
стане [10], о строительных надписях Дагестана, об эпиграфических памятни-
ках как историческом источнике [11].

Среди некоторых исследований ученых, посвященных эпиграфическим 
памятникам хотелось бы назвать – работы П. М. Дебирова, посвященные резь-
бе по камню и дереву [12; 13; 14], истории орнамента Дагестана [15]; работы 
М. М. Мамаева о декоративно-прикладном искусстве Дагестана [16], о форми-
ровании и характерных чертах исламского искусства Дагестана [17]; работу 
В. О. Бобровникова и В. А. Кореняко о намогильных стелах ногайцев [18]; док-
торскую диссертацию З. Ш. Закарияева, написанную по новым данным эпи-
графических памятников на арабском языке [9]. Ему также принадлежит ряд 
публикаций по надписям арабоязычной эпиграфики Дагестана отдельных 
памятников, селений, мемориальных и архитектурных комплексов.

Несмотря на это, богатое эпиграфическое наследие Дагестана все еще 
остается недостаточно изученным. В некоторых районах и отдельных насе-
ленных пунктах исследование эпиграфических памятников почти не прово-
дилось. В полной мере это относится к Казбековскому району, расположен-
ному на севере республики. В последние годы особое внимание уделяется из-
учению надписей отдельных историко-культурных комплексов. В настоящей 
статье представлены результаты комплексного исследования надписей Пят-
ничной мечети (Джума-мечети) горного аварского селения Зубутли (авар. 
ЦIобокь). Перевод и описание надписей сопровождается комментариями. 
До присоединения региона к Российской империи селение Зубутли входило 
в состав Салатавского союза сельских общин.

Цель исследования
Целью работы является выявление, фотофиксация, расшифровка, из-

учение и введение в научный оборот прежде неисследованных источников 
истории и культуры Дагестана – эпиграфических памятников, выявленных 
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автором в ходе полевых исследований (апрель–июнь 2018 г.) в селении Зу-
бутли Казбековского района Дагестана. 

Актуальность
Актуальность определяется тем, что памятники эпиграфики несмотря 

на свою относительную долговечность подвержены исчезновению. Немалое 
их количество уже безвозвратно утеряно. Выявление, изучение и введение 
их в научный оборот пока предоставляется возможность, крайне важная за-
дача для специалистов, изучающих историю родного края.

Эпиграфика Джума-мечети
Старая Джума-мечеть Зубутли расположена в нижней части селения. Вре-

мя первоначального строительства мечети неизвестно. Полагаем, что она не-
однократно ремонтировалась и перестраивалась. Первое свидетельство этому 
дает нам надпись на камне, датированная 1245 г. хиджры, о строительстве или 
коренной перестройки мечети в первой половине XIX в., в которой указаны 
имена мастеров-строителей мечети, изготовителя плиты и резчика-калли-
графа. Вторая масштабная перестройка мечети была проведена в начале XX в. 
В этот период во всех селениях Салатавского союза сельских общин проводи-
лись значительные перестроечные, расширительные или ремонтно-восста-
новительные работы мечетей. Следующая коренная перестройка проведена 
в 2010–2011 гг. в силу разрушения мечети и минарета в результате крупного 
землетрясения, произошедшего в Дагестане в мае 1970 г. Всего в кладку стен 
мечети вставлено 8 каменных плит с арабоязычными надписями, составлен-
ными в XIX – начале XX в. Они вмонтированы в фасадную (северную), восточ-
ную и южную стены мечети и в кладку минарета и один отдельный камень на-
ходится во внутреннем дворике мечети.

1. Над входом в мечеть, устроенном 
в фасадной стене, вмонтирована пря-
моугольная плита размером 50×30 см 
(рис. 1). Рельефный текст в центре пли-
ты нанесен почерком сулс и сопровожда-
ется двумя симметрично расположен-
ными стилизованными изображениями 
кувшинов. Арабская вязь, из которой со-
ставлены эти изображения, повреждена 
и не поддается расшифровке. Централь-
ная надпись представляет собой текст 
мусульманской формулы шахада.

لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
Перевод:
«Нет бога кроме Аллаха и Мухам-

мад – посланник его, – да благословит 
его Аллах и приветствует!» [19].

Предположительно, надпись со-
ставлена и вставлена в стену во время 
перестройки мечети в начале XX в. 

Рис. 1. Стела, 50×30 см, камень,  
XIX – начало XX в. Джума-мечеть 
с. Зубутли Казбековского района 

Республики Дагестан. Надпись на араб. 
яз., почерк сулс. © Фото М. А. Гасанова
Fig. 1. Stele, 50×30 cm, stone, XIX – early 

XX century. Juma Mosque in Zubutli village 
of Kazbekov district of the Republic of 

Dagestan. The inscription in Arabic, the 
handwriting soul. © Photo by author 

Gasanov M. A.
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2. Большинство плит с надписями находится в восточной стене мечети. 
В их числе прямоугольная каменная плита размером 109×36 см, вся поверхность 
которой покрыта плотным текстом в высоком рельефе (рис. 2). Почерк сулс. Ос-
новной текст нанесен в центре плиты, а по бокам крупными буквами высечен 
текст мусульманской формулы шахада. 

لا إله الا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

Перевод:
«1) Нет бога кроме Аллаха,
2) Мухаммад посланник его, – да благословит его Аллах и приветствует!»
Центральный текст из пяти строк удалось прочитать частично.

.... )١( 

.... )۲(
 )٣( في ثالث مرة منذ ... مشهور

)۴( ... الحرقة ووضع هذا الحجر
)۵( مح جو

Перевод:
«1) …
2) …
3) … в третий раз с … известного
4) … горения. А установил (вадаʻа) этот камень
5) Мухучав».
Судя по всему, этот камень с именем владельца, местного жителя, был 

установлен в кладку стены во время перестройки мечети в начале XX в. Авар-
ское имя «Мухучав» является производным от имени «Мухаммад».

3. Прямоугольная каменная плита размером 70×36 см (рис. 3). Рельефная 
строительная надпись в рамке обрамлена лентой растительного орнамента, 

Рис. 2. Стела, 109×36 см, камень,  
XIX – начало XX в. Джума-мечеть с. Зубутли 

Казбековского района Республики 
Дагестан. Надпись на араб. яз., почерк сулс.  

© Фото М. А. Гасанова
Fig. 2. Stele, 109×36 cm, stone,  

XIX – early XX century. Juma Mosque  
in Zubutli village of Kazbekov district  

of the Republic of Dagestan. The inscription 
 in Arabic, the handwriting soul.  

© Photo by author Gasanov M. A.

Рис. 3. Стела, 70×36 см, камень, 
1333/1914-15 г. Джума-мечеть 

с. Зубутли Казбековского района 
Республики Дагестан. Надпись на араб. 
яз., почерк сулс. © Фото М. А. Гасанова

Fig. 3. Stele, 70x36 cm, stone, 1333/1914-15. 
Juma Mosque in Zubutli village of Kazbekov 

district of the Republic of Dagestan. The 
inscription in Arabic, the handwriting soul. 

© Photo by author Gasanov M. A. 
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составленного из четырехлепестковых цветков. Текст высечен изящным по-
черком сулс. Строки разделены поперечной полосой. Вторая строка содержит 
назидание.

)١( قد وضع هذا الحجر في هذا الجدار حج بن محمد خان وتاريخ تجديد هذا المسجد ٣٣٣١
)۲( عجلو بالتوبة قبل الممات ومهيئه هطنو محمد

Перевод:
«1) Этот камень положил в эту стену Хаджи, сын Мухаммадхана, а дата ре-

монта (тадждид) этой мечети – 1333 г.
2) Торопитесь покаяться перед смертью. Сделал это Хитинав-Мухаммад».
1333 г. хиджры соответствует 1914-15 г. 
При написании слова < عجلو   > пропущена буква алиф в конце глагола. 

В надписи указаны имена двух местных жителеи� . Первыи�  из них установил 
камень в кладку, а второи�  является непосредственным изготовителем плиты 
и искусным резчиком-каллиграфом надписи. «Хитинав» в переводе с авар-
ского языка означает «маленькии� , младшии� ».

4. Прямоугольная каменная плита размером 75×36 см в двойной рамке 
(рис. 4). Основной текст в высоком рельефе плотно высечен техникой выем-
ки фона и помещен в двух симметрично расположенных прямоугольных по-
лях, между которыми вырезана десятилепестковая розетка. Вся композиция 
обрамлена широкой лентой с узорчатым орнаментом, на которой врезаны 
имена Всевышнего, пророка Мухаммада и четырех «праведных» халифов. 
В нижней части плиты имеется дата по христианскому (юлианскому) летоис-
числению: «ноябрь 1915 г.». Все надписи выполнены почерком «насх». 

Основной текст гласит (правое поле):
)١( قد وضع هذا

 )۲( الحجر على هذ لمبان
)٣( عبد الرحيم صادس

Перевод:
«1) Установил этот 
2) камень в это здание 
3) ̒ Абд ар-Рахим [Цадаса ?]».
Предположительно, по-

следнее слово третьей стро-
ки является нисбой (указание 
на происхождение), обозна-
чающей аварское селение 
Цада ныне Хунзахского рай-
она Дагестана. Нисба приво-
дится по-аварски.

Текст левого поля:
)١( عجلوا بالصلوة
)۲( قبل الفوات وبا

)٣( دروا بالتوبة قبل
)۴( الممات ۴٣٣١

Перевод:
«1) Спешите к молитве 
2) до истечения [време-

ни] и торо-

Рис. 4. Стела, 75×36 см, камень, 1334 / ноябрь 
1915 г. Джума-мечеть с. Зубутли Казбековского 

района Республики Дагестан. Надпись на араб. яз., 
почерк сулс. © Фото М. А. Гасанова

Fig. 4. Stele, 75x36 cm, stone, 1334/ November 1915. 
Juma Mosque in Zubutli village of Kazbekov district of 

the Republic of Dagestan. The inscription in Arabic, the 
handwriting soul. © Photo by author Gasanov M. A.
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3) питесь к покаянию до 
4) [наступления] смерти. 1334 г.».
1334 г. хиджры соответствует 1915-16 г., однако надпись уверенно дати-

руется ноябрем 1915 г. благодаря имеющейся дате по христианскому летоис-
числению. 

5. Прямоугольная каменная плита размером 64×27 см (рис. 5). Рельефную 
владельческую надпись в двух узорчатых картушах сопровождают розетки 
и два фриза с цветочным орнаментом. Текст высечен плотным каллиграфиче-
ским почерком сулс. 

Текст правого картуша:
صاحب هذا الحجر ٣٣٣١

Перевод:
«Владелец (сахиб) этого камня – 1333 г.»
Текст левого картуша:

إبراهيم خان بن سلتان محمد
Перевод:
«Ибрахимхан, сын Султан-Мухаммада».
1333 г. хиджры соответствует 1914-15 г.
6. В южной стене рядом с минаретом вмонтирован камень размером 

35×32 см почти квадратной формы (рис. 6). Владельческая надпись в рамке 
выполнена изъятием фона в плоском рельефе почерком насх.

وضع هذا الحجر خان بدى بن حمزة
Перевод:
«Установил этот камень Хан-Будай, сын Хамзата».
Предположительно, плита установлена во время ремонта мечети в начале XX в.

Рис. 5. Стела, 64×27 см, камень, 
1333 / 1914-15 г. Джума-мечеть 

с. Зубутли Казбековского района 
Республики Дагестан.  

Надпись на араб. яз., почерк сулс.  
© Фото М. А. Гасанова

Fig. 5. Stele, 64×27 cm, stone, 
1333 / 1914-15. Juma Mosque  

in Zubutli village of Kazbekov district  
of the Republic of Dagestan.  

The inscription in Arabic,  
the handwriting soul.  

© Photo by author Gasanov M. A.

Рис. 6. Стела, 35×32 см, камень,  
XIX – начало XX в. Джума-мечеть с. Зубутли 

Казбековского района Республики 
Дагестан. Надпись на араб. яз., почерк 

насх. © Фото М. А. Гасанова
Fig. 6. Stele, 35×32 cm, stone, XIX – early 

XX century. Juma Mosque in Zubutli village of 
Kazbekov district of the Republic of Dagestan. 

The inscription in Arabic, the handwriting 
naskh. © Photo by author Gasanov M. A.
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7. В южной стене рядом с минаретом вмонтирован почти квадратный ка-
мень размером 34×30 см (рис. 7). Врезная надпись почерком насх, как мы полага-
ем, содержит дату с числовым соответствием букв (абджадийа). Надпись начи-
нается со слов «в году», после чего следует дата буквами [6, 136, 164]. 

في سنة صبلح
Перевод:
«В 130 году1».
8. В кладке основания минарета вмонтирован прямоугольный камень 

размером 35×31 см с врезной надписью почерком насх, которая также содер-
жит, на наш взгляд, дату буквами (абджадийа) (рис. 8).

في سنة لبنن
Перевод:
«В 132 году2».
Нам кажется, что датами обеих надписеи�  абджадийа следует считать 

соответственно 1300 и 1320 гг. хиджры. Они высечены рукои�  одного резчика 
(это видно по почти совершенно идентичному характерному слитному напи-
санию предлога <فى> и слова <سنة>) и были приготовлены ранее времени ре-
монта мечети для другои�  или других построек, поскольку 1300 г. хиджры 
соответствует 1882-83 г., а 1320 – 1902-03 г., но видимо не были вставлены 

1 Дата получена в результате сложения соответствующего каждои�  арабскои�  букве 
цифрового обозначения: 8 – ح ,30 – ل ,2 – ب ,90 – ص. В итоге 90 + 2 + 30 + 8 = 130.

2 Дата получена в результате сложения соответствующего каждой арабской букве 
цифрового обозначения: 50 – ن ,50 – ن ,2 – ب ,30 – ل. В итоге 30 + 2 + 50 + 50 = 132.

Рис. 7. Стела, 34×30 см, камень, XIX – 
начало XX в. Джума-мечеть с. Зубутли 

Казбековского района Республики 
Дагестан. Надпись на араб. яз., почерк 

насх. © Фото М. А. Гасанова
Fig. 7. Stele, 34×30 cm, stone, XIX – early 

XX century. Juma Mosque in Zubutli 
village of Kazbekov district of the 

Republic of Dagestan. The inscription in 
Arabic, the handwriting naskh. © Photo 

by author Gasanov M. A.

Рис. 8. Стела, 35×31 см, камень, XIX – начало 
XX в. Джума-мечеть с. Зубутли Казбековского 

района Республики Дагестан. Надпись на 
араб. яз., почерк насх. © Фото М. А. Гасанова

Fig. 8. Stele, 35×31 cm, stone, XIX – early 
XX century. Juma Mosque in Zubutli village of 
Kazbekov district of the Republic of Dagestan. 

The inscription in Arabic, the handwriting 
naskh. © Photo by author Gasanov M. A.
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и пригодились для ремонтных работ стен Джума-мечети. Такого написания 
даты абджадийа мы не встречали ранее, но у Л. И. Лаврова в первои�  части 
его сводного труда по эпиграфическим памятникам Северного Кавказа есть 
указание, что «в датах обычно пропускают не тысячу и сотни, а только тыся-
чу» [6, с. 158]. Резчик видимо считал, что нет необходимости выводить кру-
глую дату с нулем в конце, так как это общеизвестно.

9. Во внутреннем дворике мечети хранится прямоугольный камень раз-
мером 63×38 см со старейшей надписью (рис. 9). Ее содержание не оставля-
ет сомнений в том, что плита прежде находилась в стенах мечети. Строи-
тельная надпись из четырех строк в рамке выполнена почерком сулс в пло-
ском рельефе.

)١( المحوطون لجدران هذا المسجد
)۲( رمضان وابنه ابراهيم خان واسمى القدى

)٣( وعلى ميرز وصاحب الحجر محمد غز وكاتبه
)۴( على محمد

Перевод:
«1) Строители стен этой мечети
2) Рамадан, его сын Ибрахимхан, Усуми ал-Киди,
3) и ‘Али-Мирза. Владелец камня Мухаммад-Гази, а написал это (катибуху)
4) ‘Али-Мухаммад».
١۲۴۵
Дата высечена над текстом.
1245 г. хиджры соответствует 1830-31 г.

По всей видимости, да- 
та отражает время строи-
тельства или коренной пе-
рестройки мечети в первой 
половине XIX в. В надписи 
последовательно указаны 
мастера-строители, изгото-
витель плиты и резчик-кал-
лиграф, отмеченный терми-
ном катиб. Имя лишь одного 
из них сопровождает нис- 
ба, обозначающая аварское 
селение Кеди ныне Цума-
динского района Дагестана. 
Отсутствие нисб при именах 
остальных лиц позволяет 
считать их жителями Зубут-
ли, поскольку в эпиграфике 
Дагестана нисбы обычно не 
указывались в ситуации, ког-
да речь шла о местных жите-
лях [11, с. 421]. Имя урожен-
ца с. Кеди у аварцев звучит 
как «Уцуми».

Рис. 9. Стела, 63×38 см, камень, 1245 / 1830-31 г. 
Джума-мечеть с. Зубутли Казбековского района 

Республики Дагестан. Надпись на араб. яз., почерк 
сулс. © Фото М. А. Гасанова

Fig. 9. Stele, 63×38 cm, stone, 1245 / 1830-31. Juma 
Mosque in Zubutli village of Kazbekov district of the 
Republic of Dagestan. The inscription in Arabic, the 
handwriting soul. © Photo by author Gasanov M. A.
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Заключение
Время первоначального строительства Джума-мечети в Зубутли неиз-

вестно, однако изучение надписей приводит к выводу, что мечеть неоднократ-
но ремонтировалась и перестраивалась. Содержание старейшей из надписей 
свидетельствует о том, что в 1830-31 г. мечеть была перестроена. Очередные 
ремонтно-восстановительные работы имели место незадолго до Октябрь-
ской революции, в 1914-15 г. Надписи сообщают имена мастеров-строителей, 
резчиков-каллиграфов и лиц, установивших плиты с надписями в стены ме-
чети и минарета. Красивый стиль некоторых надписей указывает на наличие 
в селении Зубутли искусных резчиков-каллиграфов и мастеров архитектур-
ного декора.
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