
ВЕСТНИК ДАГЕСТАНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА. 2019. № 73. С. 26–39.  

 

26 

ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

DOI 10.31029/vestdnc73/4 

УДК 94(470.67) 

ХРОНИКА ТУХУМА АЛИМЧУЛАЛ – ИСТОЧНИК ПО ГЕНЕАЛОГИИ И ИСТОРИИ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ ДАГЕСТАНА 

Ш. М. Хапизов, ORCID: 0000-0002-1958-9498 

Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН 

  
В статье на основе данных письменных источников исследуется генеалогия тухума Алимчулал. Начиная, по 

крайней мере, с XIII в. и до конца XIX в. эта династия ученых-алимов играла значительную роль в духовной, ин-

теллектуальной жизни Хунзаха – сначала столицы царства Сарир, а затем и Аварского нуцальства. Основным 

источником служит краткое авароязычное сочинение – своего рода фамильная хроника. Она была составлена в 

1966 г. представителем тухума Алимчулал. Данные этого сочинения были верифицированы с информацией, со-

держащейся в записях колофонов ряда рукописей, переписанных в XVI–XIX вв. представителями этого тухума. 

Выявив некоторые ошибки и несоответствия в нем, вместе с тем мы должны признать, что представленная в 

данном сочинении генеалогия имеет под собой реальную историческую основу. В статье приводится транслите-

рация и перевод на русский язык данного сочинения. В нем также содержится генеалогия аварских нуцалов. 

Значительный интерес представляют данные этого сочинения, посвященные некоторым подробностям распро-

странения ислама в Хунзахе. В статье также приводятся сведения из рукописей XVI–XIX вв., хранящихся в руко-

писной коллекции Алимчулал и в других собраниях рукописей. Очевидно, в XIII в. предок тухума Алимчулал яв-

лялся христианским «алимом» (руководитель христианской церкви Сарира?). Впоследствии он принял ислам и 

способствовал распространению ислама в Хунзахе. Его потомки уже стали известными алимами, на протяжении 

нескольких веков являясь кадиями Хунзаха и Аварского нуцальства. 

The article, based on data from written sources, examines the genealogy of the Alimchulal patronymy (tukhum). Since 

the XIII and to the end of the XIX century, this dynasty of Muslim ulama-scientists played a significant role in the spiritual 

and intellectual life of Khunzakh, the capital of the Sarir kingdom, and later the Avar Nutsaldom. The main source is a 

short of the Avar-language historical essay. This family chronicle was written in 1966 by a representative of Alimchulal 

tukhum. The data of the chronicle are verified by the information from the colophons of a number of manuscripts, copied 

in the XVI–XIX centuries by representatives of this tukhum. It certainly has some errors and inconsistencies. However 

the genealogy presented in this work has a real historical basis. Here presented are the transliteration and the Russian 

translation of the work. It also contains the genealogy of the Avar Nutsals. The data devoted to details of the spread of 

Islam in Khunzakh have considerable interest. The article also contains information from the manuscripts of the XVI–XIX 

centuries, which are stored in the Alimchulal collection and other manuscript sources. Obviously, the ancestor of the Al-

imchulal tukhum was a Christian “alim” (head of the Christian church of Sarir?) in the XIII century. Subsequently, he con-

verted to Islam and contributed to the spread of Islam in the Khunzakh region. His descendants became famous alims, 

for several centuries being the qadis of Khunzakh and the Avar Nutsaldom. 
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Генеалогические исследования являются значимой составляющей исторических 

разысканий и позволяют выявить важные исторические данные, обогатить наши пред-

ставления о том или ином периоде изучаемого региона. Исследование же ученых дина-

стий нередко раскрывает перед нами целые культурные и духовные пласты истории 

народа. В этом аспекте изучение генеалогии тухума Алимчулал из Хунзаха представляет 

несомненный интерес и проливает свет на историю интеллектуальной мысли в Дагестане 

на протяжении нескольких веков. 

Исследователь биографий средневековых дагестанских ученых Назир ад-Дургели в 

своем сочинении «Услада умов в биографиях дагестанских ученых» писал о большой роли 
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исламских ученых из Хунзаха в распространении научных знаний в Дагестане: «Знай, что 

исламские науки и знания, пришедшие на Кавказ, точнее – в область Дагестан, – это 

следствие деятельности муджахидов, завоевателей, путешественников – в эпоху ислам-

ского государства в те времена, когда Багдад был центром ислама, источником наук и 

знаний. Прибывшие в Багдад жители Кавказа и Дагестана стали после этого приобретать 

знания в науках и литературе. Среди них наиболее сильными в познаниях, наиболее 

настойчивыми были выходцы из области Авар и ее соседей. В прошлом в городе Хунзах, 

центре вилайата Авар, и близлежащих землях было (много тех), кто упорствовал в усво-

ении наук и знаний, и отправлялись в путь в поисках знания со времени исламского Аб-

басидского государства. После этого увеличилось число путешествующих студентов век 

за веком, эпоха за эпохой. По этой причине распространился в Дагестане мазхаб имама 

аш-Шафи‘и, – да будет доволен им Аллах. В городе Хунзах кадии передавали кадийство 

в наследство от отца к отцу, от родственника к родственнику, потому что они были рас-

пространителями наук и знаний в Аварию и другие области» [1, с. 23–24].  

Хунзах, будучи административно-политическим центром царства Сарир, а затем Авар-

ского нуцальства, являлся также и крупным мусульманским научным центром со сфор-

мировавшимися династиями ученых-алимов, обладавших ценными собраниями средне-

вековых рукописных книг, создававшихся и приобретенных в результате усилий многих 

поколений. Большинство этих династий возводят свое происхождение к уроженцам из 

других аварских селений или даже Ближнего Востока, однако имеется среди них тухум, 

представители которого считают себя коренными хунзахцами, живущими здесь еще с 

доисламских времен. 

В 2005 г. проф. А.Р. Шихсаидов, руководивший работой археографической экспеди-

ции Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН 

и Дагестанского государственного университета, будучи в Хунзахе, занимался описани-

ем фамильной библиотеки тухума Алимчулал и зафиксировал свои впечатления о ней и 

ее обладателях: «Магомедрасул Гаирбекович Гаджиев (65 лет, уроженец сел. Хунзах), 

принадлежит к тухуму Алимчулал, роду ученых, родоначальник которого в 10 колене 

также известен как ученый. Фамильная библиотека Алимчулал хранится у Магомед-

расула Гаджиева. Рукописи хранятся в отдельной, специально отведенной для этого 

комнате, на деревянных полках. Ежегодно Магомедрасул Гаджиев просматривает руко-

писи, принимает самые простые меры для их сохранения. Его отец Гаирбек, хороший 

знаток дагестанской литературы, оставил на многих книгах записи о своих владельче-

ских правах. 

Коллекция отличается как числом входящих в нее рукописей (более 150), так и об-

ширным тематическим разнообразием. Многие экземпляры имеют отличный темно-

коричневый переплет с клапанами (картон, обтянутый кожей), многочисленные, порой 

чрезвычайно информативные, цитаты и глоссы, записи о «прохождении» книги под ру-

ководством преподавателя – устада. Имеется много старых рукописей XIV–XVII вв., а 

также важные сведения о составе книжных коллекций XVIII в.» [2, с. 431]. 

Автор настоящей статьи, будучи в Хунзахе в 2015 г., выявил рукописный сборник 

различных сочинений, написанных в большинстве своем в стихотворной форме, принад-

лежащий руке Гайирбека (1891–1973), отца вышеуказанного Магомедрасула Гаджиева, 

охарактеризованного А.Р. Шихсаидовым как «хороший знаток дагестанской литерату-

ры», под которой подразумевалась, прежде всего, арабоязычная литература. Как записа-

но в колофоне упомянутой сборной рукописи, алим Гайирбег сын Раджаба-хаджи закон-
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чил составление этой рукописи в июле 1968 г.1. В рукописи имеются и другие данные 

биографии Гайирбека (в 1918 г. ушел на войну, в 1924 г. отправился в Сибирь, вероятно, 

в ссылку, и т.д.), однако этот вопрос выходит за рамки данной статьи. 

Особый интерес в этой сборной рукописи представляет арабографическое историческое 

сочинение на аварском языке, написанное, судя по содержанию, в 1966 г. Оно изложено 

в стихотворной форме и записано на листах 7 и 8 (рис. 1, 2) данной рукописи синими 

чернилами с разделительными указателями, сделанными красным карандашом. В нем 

повествуется о приходе Абумуслима (он же назван Абдурахманом Шами, т.е. из Ша-

ма/Сирии) в Хунзах и распространении им ислама при поддержке предка тухума 

Алимчулал, который во время «джахилии» был «алимом и доверенным лицом» нуцала 

Сураката. 

Само сочинение состоит из 36 строк (с двумя вставками по 7 и 4 строки на листе 8), 

из которых 25 строк занимает стихотворная его часть. При транслитерации оно соответ-

ствует 50 стихотворным строкам (рис. 2). В первой вставке приводится генеалогия авар-

ских нуцалов «начиная с отца Сураката и до сегодняшнего дня», т.е. до времени написа-

ния сочинения в середине ХХ в. Во второй вставке дается генеалогия тухума Алимчулал 

– от самого Гайирбека до 15-го предка (колена). Источников, откуда заимствованы эти 

сведения, Гайирбек не приводит, однако очевидно, что в его основу был положен отры-

вок из «Тарих Дагистан» о приходе Абумуслима в Хунзах. Эти сведения Гайирбек обога-

тил за счет устной традиции, фамильных преданий своего тухума, а также данными из 

памятных записей, колофонов и прочего материала, почерпнутого из богатой рукописной 

коллекции тухума Алимчулал, которая согласно данному источнику состояла из 500 то-

мов. В той же рукописи им дается большой массив памятных записей, как известных, 

так и не введенных пока в научный оборот. К примеру, под 1201 г.х. (начался 

23.10.1786 г.) приводится информация о походе Умма-хана «в Рум» (как аварцы назы-

вали Османскую империю), в ходе которого были «завоеваны крепости Гумуш, Вахан и 

Нахучуван». Среди памятных записей имеются и даты смерти некоторых представителей 

тухума Алимчулал, которые мы приведем ниже. 

Ниже дается транслитерацию текста этого сочинения на аварском языке с последую-

щим подстрочным переводом на русский язык. 

[Л. 1] 

1. ГIабдурахIман Шами – Абумуслим вачIана, 

Гьаб Дагъустан ракьалде ислам щвезе гьабуна, 

2. Гьевгун жигьад гьабулел мугьажирал рукIана, 

АхIмадил тайпаялъул, АхIмад, ГIаббас рачIана, 

3. Суракъат чIван амирлъун Амир-АхIмад гьавуна. 

Гьезул мамлакаялда кверщел гьезул батана, 

4. Исламалде мугъ барал, лъутун Тушалъе ана. 

Ислам камиллъилалде кафирав Суракъатил,  

5. Байар-ГIабас вачIана, энисан боял рачун, 

           Хундерил махIилалде2 махIкъотIун жани чIана,  

                                                           
1 В рукописи указан адрес: совхоз «Джангиджер» в Аламудунском районе Чуйской области Киргиз-

ской ССР. В рукописи записано «Алименский район», однако с 1958 г. до 1990-х годов район носил 
название Аламединский, что говорит об искаженной записи названия района. Современное название 
района – Аламудунский. По устной информации, Гайирбек некоторое время проживал в Киргизии, по-
скольку там проживала его дочь с зятем. Сложно ответить на вопрос – написана ли рукопись в Кирги-
зии либо в самом Хунзахе? 

2 ТIасан гьаб рагIуе баян кьун буго: «ай авалалда ЧототIа». 
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Рис. 1. Лист 7 сборной рукописи Гайирбека Алимчулазул, 1966 г. 

 

6. Муслим Гъумеки ана, АхIмад анивго чIана. 

ХIилаялъ АхIмад чIвана, мамлакат кодоб щвана, 

7. Ислам тун, куфруялде, гьел руссине гьаруна, 

Исламалде нуцIби къан, къварилъиялде ккана. 

8. Жагьилаб заманаялъ нижер кIудияв эмен, 

Суракъатил божарав, гьезул гIалим вукIана, 

9. Байар-ГIабас ахIана, вагIза гьабун, кIалъана, 

Исламалде вуссине насихIатал гьаруна, 
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Рис. 2. Лист 8 сборной рукописи Гайирбека Алимчулазул, 1966 г. 

 

10. ВагIза къабул гьабуна, вуссине къасд гьабуна, 

Муслимазе амирлъун Муслимица гьавуни. 

11. Чи витIун Муслимида ккарабщинаб бицана, 

Муслим нахъе вачIана, исламалде вачана, 

12. Мамлакат кодоб кьуна, халифалъун гьавуна, 

Гьесие кумакалъе кваранаб кверлъун чIана. 

13. Кирего боял рачун, жигьадалъе хьвадана, 

Исламалъе квербакъун, кутакалда вагъана, 
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14. Гьесул лъималацаги диналъе квер бакъана, 

Кирего боял ритIун, рагъ къотIизе течIо. 

15. ГIиракъалда тункана, ГIажам кодой босана, 

Кафирал гуржиязда харжгун магъало лъуна, 

16. Вахан-хъала бахъана, Гумуш-хъала босана , 

Наху – Нахчуван бахъун, давла гьабун руссана. 

17. Ингуш-Чачан цIунана, ЛъарагIлъи данде цIана, 

Жудер шавкат щваралъу шаргIиял нухал лъуна. 

[Л. 2] 

Суракъатил Байар-ГIаббасил лъимал – жакъа къоялдасан байбихьун Суракъа-

тил имсуде швезегIан 

ФатагIали бину ГIумма-нуцал, бину ФатагIали, бину Сурхай, бину Гебек, бину 

МухIамад-нуцал, бину ГIумма-нуцал, бину ДиргIу-нуцал, бину ГIандик-нуцал, бину ГIум-

ма-нуцал, бину Шамхал-нуцал, бину АмирхIамза-нуцал, бину ГIумма-нуцал, бину Булач-

нуцал, бину МухIамад-Мирза-нуцал, бину ДиргIу-нуцал, бину СиртIан-нуцал, бину Амир-

султIан-нуцал, бину Байар-ГIаббас-нуцал, бину Суракъат-нуцал, бину СиртIан-нуцал. 

Тарих 

Адамидасан НухIиде швезегIан 9090 [сон]. НухIидасан Ибрагьимиде швезегIан – 

1132. Ибрагьимидасан Мусаде щвезегIан – 506. Эсдасан Давудиде щвезегIан – 570. Эсда-

сан ГIисаде швезегIан – 577. Эсдасан МухIамадиде швезегIан – 600. МухIамадидасан 

жакъа – 1386 (байбихьана 21.04. 1966 с.).  

18. Нижер кIудияв эмен, жиндир зарра бацIцIадав, 

Кафираб заманаялъ гьезул гIалим ватана. 

19. Абумуслим вачIана, ислам къабул гьабуна, 

ТIоцебе иманги лъун, гьев жанибе вачана. 

20. Жинда цун рукъзал кьуна, си биххун масжид бана, 

Цадахъ йикIарай гьесул яц васасе ячана. 

21. Биги гьанги жубана, гьесул тайпа лъугьана. 

Гьесул нухда хьвадулел умумул нижерлъана 

22. АнцIила щуго гIалим щвана силсилаялда 

Щунусиде гIагарун, тIахьал гьезул ратана. 

23. Имсул чан вас щваниги, гIелму гуреб малъичIо 

ГIелму тун, хьвадаразул магIишат битIун ккечIо. 

24. Мисри-Шамалде ритIун, гIелмуги тIалаб гьабун, 

Гьенисан тIахьал росун, тадрис гьабун цIалдана. 

Гьаб тухум гIалимзабазул ГIалимчулал ал-Авари, ал-Хунзахъи, ал-ТIалтIи.  

Гъайирбег бину Ражаб-хIажи бину ГIумар бину Ражаб-хIажи бину ХIусайн (ва иб-

най МухIаммад-хIажи ва ГIалимчу-хIажи) бину ГIалимчу бину ГIабдулкъадир бину 

Малла-МухIаммад бину ИсмагIил бину МухIаммад бину ГIабдулкъадир бину Малла-

МухIаммад бину МахIмуд бину МухIаммад бину АхIмад бину МухIамматI. 

 

25. Дун хутIун гIалимзаби гIелмуялда куцарал 

Жудер лъималаздасан асмаал рикьун ккарал.  
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Перевод: 

Л. [1] 

1. Абдурахман Шами – Абумуслим прибыл, 

На эту землю Дагестана доставив [свет] ислама. 

2. С ним джихад совершающие мухаджиры были, 

Из рода Ахмада – Ахмад, Абас были. 

3. Сураката убив, амиром Амир-Ахмада сделали. 

Их [нуцалов] царство оказалось ими покорено. 

4. Повернувшиеся спиной к исламу бежали в Тушети. 

До утверждения ислама, неверного Сураката [сын] 

5. Байар-Аббас прибыл, приведя оттуда [из Тушети] войска, 

В хунзахском квартале3 укрылись, даже звука [не было слышно]. 

6. Муслим в Кумух ушел, Ахмад же здесь остался. 

Хитростью Ахмада убили, царство вернули в [свои] руки. 

7. Оставив ислам, вернуться к неверию их [хунзахцев] заставили. 

Закрыв ворота исламу, в неверие впали. 

8. Во времена джахилии наш первый предок 

Сураката доверенным лицом, их алимом являлся, 

9. Байар-Аббаса, призвав, с проповедью к нему обратился, 

Чтобы обратить его в ислам, с наставлением к нему обратился. 

10. Проповедь он принял, вознамерился вернуться [в ислам], 

Если амиром мусульман [Абу-]Муслим его сделает. 

11. Направив посла, рассказал все [Абу-]Муслиму. 

[Абу-]Муслим, вернувшись, в ислам вернул [нуцала], 

12. Царство вверил в его руки, сделав его халифом. 

Будучи ему подмогой, стал его правой рукой. 

13. Поведя всюду войска, повел джихад, 

Во имя ислама, усердно сражался. 

14. Его потомки тоже способствовали укреплению религии,  

Послав повсюду войска, не дал прекратиться войне. 

15. До Ирака дошли, Аджам покорили, 

Неверных грузин обязал платить харадж и налоги, 

16. Вахан-калу захватил, Гумуш-калой овладел, 

Нуху – Нахчуван захватив, с добычей вернулся. 

17. Ингушей – чеченцев защитил, равнину [Дагестана] к себе притянул. 

[Повсюду] где укрепилась их власть, шариата пути утвердил. 

[Л. 2] 

Потомство Байар-Абаса сына Сураката – от сегодняшнего дня до отца Сураката 

включительно. 

Фатаали сын Умма-нуцала4 сына Фатаали5 сына Сурхая6 сына Гебека7 сына Му-

хаммад-нуцала8 сына Умма-нуцала9 сына Дир‘у-нуцала10 сына ‘Андик-нуцала11 сына 

                                                           
3 Сверху Гайирбек дает уточняющее указание: «то есть в квартале Шотота». 
4 Умма-нуцал (1870–1926). 
5 Фатаали (1824–1895). 
6 Сурхай-хан (1795–1834). 
7 Гебек (1764–1802) – младший брат Умма-хана Великого, правивший один год после смерти 

(1801–1802). 
8 Мухаммад-нуцал (1722–1774) – правил в 1735–1774 гг. 
9 Умма-нуцал упоминается как нуцал в ряде документов 1687–1699 г. 
10 В других источниках он указан как Дугъри-нуцал. Умер в 1668 г. 
11 В других источниках упоминается его полное имя – ‘Андуник. Его укороченная форма ‘Андик 

стала также употребляться и как ‘Андий. 
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Умма-нуцала сына Шамхал-нуцала сына Амирхамза-нуцала сына Умма-нуцала сына Бу-

лач-нуцала сына Мухаммадмирзы-нуцала сына Дир‘у-нуцала сына Сиртан-нуцала сы-

на Амирсултан-нуцала сына Байар-Абас-нуцала сына Суракат-нуцала сына Сиртан-

нуцала.  

Тарих 

От Адама до Нуха (Ноя) прошло 9090 [лет]. От Нуха вплоть до Ибрагима – 1132. От 

Ибрагима вплоть до Мусы – 506. От него вплоть до Давуда – 570. От него вплоть до 

Исы – 577. От него до Мухаммада – 600. От Мухаммада сегодня – 1386 (начался 21.04. 

1966 г. – Ш.Х.).  

18. Наш предок, чье потомство чисто, 

Во время неверия их ученым являлся. 

19. Абумуслим явился, ислам приняли [в Хунзахе]. 

Первым, озаренный верой, его внутрь [Хунзаха] завел, 

20. Впритык к себе дом предоставил, башню разрушив, мечеть построил. 

Бывшую вместе [с Абумуслимом] его сестру выдал замуж за сына. 

21. Кровь и плоть смешались и образовался их род. 

По его [Абумуслима] пути идущими наши предки сделались. 

22. Пятнадцать алимов вошли в генеалогию. 

До пятисот книг образовалось у них. 

23. Сколько бы сыновей не родилось у отца, ни один не был без знаний, 

Науку оставившие, не преуспели в мирском. 

24. Отправившись в Египет и Сирию, добивались знаний. 

Приобретя там книги, их изучая, приобрели знания. 

Это тухум алимов – Алимчулал из [области] Авар, [населенного пункта] Хунзах и 

[квартала] Талта. 

Гайирбек сын Раджаб-хаджи12 сына Умара13 сына Раджаб-хаджи сына Хусайна14 (его 

[Хусайна] сыновья [также] – Мухаммад-хаджи15 и Алимчу-хаджи16) сына Алимчу сына 

Абдулкадира сына Малла-Мухаммада сына Исмаила сына Мухаммада сына Абдулкадира 

сына Малла-Мухаммада сына Махмуда сына Мухаммада сына Ахмада сына Мухаммата. 

25. Кроме меня – все алимы, обученные наукам, 

От чьих детей поименно произошедшие. 

                                                           
12 Раджаб-хаджи (1872–1954), см. его фото – рис. 3. 
13 Умар сын Раджаба, исходя из посемейных списков 1886 г., родился в 1840 г. и имел одного сына 

по имени Хаджияв (в генеалогии – Раджаб-хаджи; он был назван в честь деда, но его в Хунзахе назы-

вали просто Хаджияв), родившегося в 1872 г. 
14 Хусайн сын Алимчу родился около 1780 г. Из памятной записи от февраля 1818 г. известно, что 

он некоторое время жил в Эрпели [3, с. 43]. В тетради, принадлежащей вышеуказанному Гайирбеку, 
имеется памятная запись о смерти этого Хусайна, сына Алимчу в 1276 г.х. (начался 31.07.1859 г.) «в 
городе Аксай». В коллекции М.Г. Шехмагомедова имеется письмо Юсуф-кади Клычева из Аксая к это-
му Хусайну, в котором тот просит принять своего сына на учебу. Исходя из этого, мы можем полагать, 
что перед смертью Хусайн сын Алимчу являлся мударисом в Аксайском мадраса. Его сын Раджаб-
хаджи умер, по всей видимости, около 1870 г. 

15 Согласно посемейным спискам 1886 г. Мухамад сын Хусайна родился в 1812 г. и имел трех сыно-
вей: Дибира (1857 г.р.), Газиява (1859 г.р.) и Гитиномагому (1866 г.р.). Мухамад сын Хусайна в 1878 г. 
был назначен кадием и старшиной (?) Хунзаха. 

16 Согласно посемейным спискам 1886 г. Алимчу сын Хусайна родился в 1834 г. и имел трех сыно-
вей: Хусайна (1862 г.р.), Халилбега (1873 г.р.) и Ахмада (1880 г.р.). 
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Прежде всего отметим, что согласно данной фамильной хронике предок Алимчулал 

являлся «[христианским] ученым»17 и доверенным лицом нуцала Сураката (ум. ок. 1255 

г.). Устная традиция называет предка Алимчулал «главным христианским священни-

ком»18 Хунзаха и даже сообщает, что свое одеяние, крест и прочие христианские атрибу-

ты, он уложил в сундук и закопал на территории своего двора. Его предки якобы даже 

знали месторасположение этого места, но после разрушения Хунзаха в 1844 г. оно ока-

залось предано забвению. 

 

Рис. 3. Раджаб-хаджи Алимчулазул (1872–1954) с семьей. 

После смерти Сураката начался активный период распространения ислама в Хунзахе 

газиями под руководством Абд ар-Рахмана аш-Шами (он же Абумуслим Хунзахи). Со-

гласно письменным источникам XIX в. столицу Сарира – Хунзах газиям удалось захва-

тить при помощи жителей квартала Самилах [4, с. 36]. Нужно учесть, что представители 

тухума Алимчулал являются коренными самилахцами, а в сочинении Гайирбека отме-

чаются заслуги их предков в деле распространения ислама в Хунзахе, а также в прими-

рении и приведении к исламу нуцала Андуника (он же – Амир-Султан), что произошло 

около 1302 г. Вместе с тем согласно Гайирбеку Алимчулазул жители другого хунзахско-

                                                           
17 Буквально: алим, что, учитывая исламскую традицию совмещения занятости наукой и религией, а 

также аналогичное положение в средневековой христианской традиции, можно понять как обозначение 
его принадлежности к руководству церкви Сарира. 

18 Буквально: бетIерав кашиш. Полевой материал автора, записанный в Хунзахе в 2013 г. 
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го квартала Шотота помогали аварским нуцалам в войне с газиями. Таким образом, све-

дения данной хроники уточняют и дополняют информацию других источников по исто-

рии исламизации Хунзаха в XIII–XIV вв. [5]. 

Кроме того, Гайирбек Алимчулазул пишет о разрушении его предком своей фамиль-

ной башни и строительстве на ее месте мечети и дома для Абумуслима. На основании 

изучения топографии Хунзаха можно считать достоверным это сообщение. Заметим, что 

по сей день все жилые дома вокруг самилахской квартальной мечети19 принадлежат 

представителям тухума Алимчулал20. 

Возвращаясь к генеалогии Алимчулал, нужно указать, что известны и другие генеало-

гии этого тухума. К примеру, в колофоне рукописи, переписанной в 1295 г.х. (начался 

05.01.1878 г.) братом прадеда Гайирбека, была зафиксирована следующая запись: «Я – 

презренный переписчик Мухаммад-хаджи, сын Хусайна – алима (ученого), сына 

Алимчу-алима, сына Абдулкадира-алима, сына Мухаммада-алима, сына  Исмаила-алима, 

сына  Мухаммада-алима, сына  Абдулкадира-алима, сына  Малла-Мухаммада-алима, сы-

на  Ахмада-алима, сына  Мухаммата(!)-алима – да простит Аллах их и сделает рай ме-

стом их пребывания. Я был назначен кадием и предводителем народа селения Хунзах… в 

1295/1878 году, в то время, когда жителями вилаята Аваристан руководил… Алиги-

лич21» [2, с. 433]. 

В колофоне более ранней рукописи из коллекции М.С. Гаджиева22, переписанной Му-

хаммадом-хаджи Алимчулазул в 1286 г.х. (начался 12.04.1869 г.), он дает свою генеало-

гию в том же порядке, приводя, правда, имя первого лица в несколько иной редакции 

(Малла-Мухаммад вместо Мухаммат): «Мухаммад сын Хусайна сына Алимчу сына Абдул-

кадира сына Мухаммада сына Исмаила сына Мухаммада сына Абдулкадира сына Малла-

Мухаммада сына Ахмада сына Малла-Мухаммада ал-Хунзахи, ал-Авари» (рис. 4). 

В рукописной коллекции Алимчулал Т.М. Айтберов выявил еще один вариант генеа-

логии этого тухума. Отец вышеуказанного Мухаммада-хаджи – Хусайн, при переписке 

рукописи в 1224 г.х. (начался 16.02.1809 г.) записал в ее колофоне свою генеалогию, со-

гласно которой он являлся сыном Алимчу, сына Абдулкадира, сына Мухаммада, сына 

Исмаила, сына Мухаммада, сына Абдулкадира, сына Малла-Мухаммада, сына Ахмада из 

Хунзаха [6, с. 47]. 

При изучении колофонов рукописей этой коллекции выясняется, что эта генеалогия 

в целом соответствует действительности. Например, упомянутый в этой генеалогии 

Малла-Мухаммад сын Ахмада23 фигурирует еще в четырех рукописях как их перепис-

чик. Эти рукописи датируются соответственно 1039, 1040, 1044 и 1066 г.х., т.е. его де-

ятельность в качестве переписчика фиксируется на протяжении 27 лет в 1629–1656 гг. 

На основании изучения его недатированного завещания Т.М. Айтберов пришел к выво-

ду, что Малла-Мухаммад сын Ахмада умер в конце 1660-х гг. [7, с. 126]. Из колофона 

другой рукописи мы узнаем, что у него был родной брат – Махмуд сын Ахмада: пере-

писка им рукописи датируется 1054 г.х. (начался 09.03.1644 г.) [6, с. 46]. Сын Махму-

да по имени Пир-Мухаммад в молодости, в 1636–1637 г., учился в мадраса Исы из се-

                                                           
19 Она же именуется мечетью шайха Абумуслима, поскольку его могила-зийарат прежде примыкала 

к мечети, а ныне введена в ее комплекс. 
20 Далее располагаются жилые дома тухумов Квергъилилал (Айтберовы, Квергилиевы) и Аталал 

(Атаевы). 
21 Подполковник Аликилич Чупанов, 1816 г.р., в то время являлся наибом Хунзахского наибства 

Аварского округа. 
22 Автор выражает признательность проф. М.С. Гаджиеву за предоставленные материалы. 
23 О нем см.: [7, с. 111]. 
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ления Шамгода. Уже в преклонном возрасте, в 1682–1983 г., он стал кадием Хунзаха и 

нуцальства. В этом же году сын Пир-Мухаммада – Кади-Мухаммад являлся кадием се-

ления Тануси [7, с. 126-127]. В 1699 г. кадием Аварского нуцальства упоминается кади 

Гитинав Мухума [7, с. 132]. 

 

Рис. 4. Колофон рукописи, переписанной Мухаммадом-хаджи Алимчулазул в 1286 г.х./1869 г., 

из коллекции М.С. Гаджиева 
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Среди книг библиотеки Алимчулал имеется и рукопись, переписанная отцом упомя-

нутых Малла-Мухаммад и Махмуда – Ахмадом сыном Хусайна в 1008 г.х. (начался 

23.07.1599 г.) [6, с. 45]. Он учился в городе Шемахе, владел арабским и персидским 

языками [7, с. 106]. Согласно памятной записи в вышеуказанной сборной рукописи 

Гайирбека Алимчулазул этот Ахмад умер в 1050 г.х. (начался 22.04.1640 г.). 

Рассмотренные генеалогии тухума Алимчулал, созданные различными представите-

лями этого рода в XIX–XX вв., можно представить в сводной таблице: 

 

Гайирбег  

Алимчулазул, 

 1966 г. 

Мухаммад  

Алимчулазул,  

1878 г. 

Мухаммад  

Алимчулазул,  

1868 г. 

Хусайн 

Алимчулазул,  

1809 г. 

Гайирбек 

Раджаб-хаджи 

Умар 

Раджаб-хаджи24 

Хусайн 

Алимчу 

Абдулкадир 

Малла-Мухаммад 

Исмаил 

Мухаммад 

Абдулкадир 

Малла-Мухаммад 

Махмуд 

Мухаммад 

Ахмад 

Мухаммат 

 

 

 

Мухаммад-хаджи 

Хусайн 

Алимчу 

Абдулкадир 

Мухаммад 

Исмаил 

Мухаммад 

Абдулкадир 

Малла-Мухаммад 

Ахмад 

Мухаммат 

 

 

 

Мухаммад 

Хусайн 

Алимчу Абдулкадир 

Мухаммад 

Исмаил 

Мухаммад Абдулка-

дир 

Малла-Мухаммад 

Ахмад 

Малла-Мухаммад 

 

 

 

 

Хусайн 

Алимчу Абдулкадир 

Мухаммад 

Исмаил 

Мухаммад 

Абдулкадир 

Малла-Мухаммад 

Ахмад 

– 

Приведенные выше сведения колофонов рукописей позволяют проверить достовер-

ность сведений из генеалогии Гайирбека сына Раджаб-хаджи и генеалогий, составленных 

Мухаммадом сыном Хусайна. Очевидно, что Гайирбек имена двух переписчиков-братьев 

(Малла-Мухаммада сына Ахмада и Махмуда сына Ахмада) записал ошибочно в цепи 

имен своих предков подряд, т.е. указав их как отца и сына, добавив еще одно имя – Му-

хаммад, который также мог быть их братом. На наш взгляд, так же, как и в случае с 

тремя братьями, жившими в XIX в. (Мухаммад-хаджи, Раджаб-хаджи и Алимчу-хаджи), 

эти трое братьев, жившие в  XVII в. (Махмуд, Мухаммад и Ахмад), были ошибочно за-

писаны подряд как сын, отец и дед. 

Имя первого предка в генеалогиях Мухаммада сына Хусайна и Гайирбека сына Ра-

джаб-хаджи также, на наш взгляд, указано неверно, поскольку в колофоне от 1599 г. 

отцом Ахмада указан не Мухаммат, а Хусайн. Таким образом, считаем, что наиболее 

достоверной является генеалогия, составленная Хусайном сыном Алимчу в 1224 г.х. / 

1809 г., с добавлением к ней имени Хусайна, как отца Ахмада. 

На основании вышеизложенных материалов и с добавлением данных посемейных списка 

1886 г. можно предположить, что генеалогическое древо тухума Алимчулал выглядит сле-

дующим образом: 

                                                           
24 У Раджаб-хаджи было еще два брата – Мухаммад-хаджи и Алимчу-хаджи. 
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Резюмируя, необходимо отметить, что подобные династии мусульманских ученых-

алимов довольно распространенное явление в интеллектуальной истории Дагестана. 

Можно привести в качестве примера тухум Илахолал из Тлоха, который с XVI по ХХ в. 

выдвинул из числа своих представителей целый ряд известных алимов, среди которых 

можно упомянуть Салмана (ум. 1731–1732 г.), его деда Кудияв Салмана сына Касима ат-

Тлухи (переписка им рукописей датируется 1560–1570 гг.), Султан-Мухаммада сына 

Хаджи-Дибира (1907–28.09.2000 гг.). Такие же династии имелись в селениях Урада (род 

Хусайн

D. 1640

Ахмад

D. 1660-е гг.

Малла-

Мухаммад

Махмуд

Пир-

Мухаммад

Кади-

Мухаммад

Абдулкадир

Мухаммад

Исмаил

Мухаммад

Абдулкадир

Алимчу

1780 - 1860

Хусайн

80

Раджаб-

хаджи

1812

Мухаммад-

хаджи

1834

Алимчу

1840

Умар

1872 - 1954

Раджаб-

хаджи

82

1862

Хусайн

1873

Халилбег

1880

Ахмад

1857

Дибир

1859

Газияв

1866

Гитинамагома

Гайирбег
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Дархалал), Мачада (род Багужалава), Муни (род Абдусалама-кади) и других населенных 

пунктах Дагестана. Таким образом, можно утверждать, что значительная часть алимов 

Дагестана являлась представителями тухумов ученых, переписчиков и прочих предста-

вителей интеллектуальной элиты общества. Их востребованная обществом деятельность 

предстает почетным наследственным занятием умственным трудом. 
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