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Аннотация. В статье приводятся сведения о мусульманских духовных деятелях – шейхах, а 

также их потомках, проживавших в высокогорном лезгинском селении Лгар в Южном Дагестане. 

Проведен сравнительно-сопоставительный анализ арабоязычных эпиграфических памятников 

мусульманского зийарата шейха Пир Сулеймана в Лгаре. Автором предложены новое прочтение и 

альтернативная датировка этих надписей, что позволило установить имена трех шейхов (отца, сына 

и внука), которые проживали в XVIII в. Они считали себя потомками халифа Али б. Аби Талиба 

(599–661). Генеалогия лгарских шейхов прослеживается вплоть до первой половины XVII в. 

благодаря выявленной автором арабоязычной записи из дагестанской рукописи середины XIX в. Ее 

переписчиком был один из потомков шейхов. Для установления имен других потомков 

использованы архивные данные переписей селения Лгар. Высказано предположение, что лгарские 

шейхи могли принадлежать к суфийскому братству Халватийа, деятельность которого широко 

распространилась в Южном Дагестане в позднем Средневековье.  

Ключевые слова: Дагестан, селение Лгар, шейх, арабская эпиграфика, Халватийа.  
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18th-Century Muslim Spiritual Leaders-Sheikhs from the Dagestan Village of Lgar  

and Their Genealogy 
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Abstract. The article provides information about Muslim spiritual leaders-sheikhs, as well as 

their descendants, who lived in the highland Lezgin village of Lgar in southern Dagestan. A comparative 

analysis of Arabic-language epigraphic monuments of the Muslim ziyarat of Sheikh Pir Suleiman in 

Lgar is conducted. The author offers a new reading and alternative dating of those inscriptions, which 

made it possible to establish the names of three sheikhs (father, son and grandson), who lived in the 18th 

century. Those sheikhs considered themselves descendants of Caliph Ali ibn Abi Talib (599–661). 

Thanks to an Arabic-language entry from a Dagestan manuscript of the mid-19th century that the author 

has discovered, the genealogy of the Lgar sheikhs can be traced back to the first half of the 17th century. 

The copyist of the manuscript was one of the sheikhs’ descendants. Archival data from the censuses of 

the village of Lgar were used to establish the names of other descendants of the sheikhs. It has been 

suggested that the Lgar sheikhs may have belonged to the Khalwatiyya Sufi brotherhood, whose 

activities were widespread in Southern Dagestan in the late Middle Ages.  

Keywords: Dagestan, village of Lgar, sheikhs, Arabic epigraphy, Khalwatiyya.  

 

 

Введение 

Цель статьи – представление новых сведений о родственной группе 

мусульманских духовных деятелей из селения Лгар ныне Ахтынского района Дагестана. 

Эти сведения выявлены автором в арабоязычных эпиграфических и рукописных 

источниках, а также в архивных материалах. Любопытно, что духовное звание шейх 

передавалось у членов этой группы по наследству от отца к сыну. О лгарских шейхах, 

живших в XVIII в., известно очень мало. В научной литературе некоторые сведения о 

них содержатся в публикациях А. Р. Шихсаидова [5–8]. В исследовании использован 

метод сравнительного анализа исторических источников.  

Высокогорное лезгинское селение Лгар известно прежде всего как место 

проживания средневекового мусульманского праведника Пир Сулеймана. Его могила на 

склоне горы Шалбуздаг давно превратилась в мусульманский зийарат, который 

пользуется большой популярностью среди мусульман Южного Дагестана. Гораздо менее 

известны другие представители мусульманской духовной элиты Лгара, чьи имена долгое 

время были преданы забвению. О них сохранилось очень мало сведений. Изучение 

арабоязычных эпиграфических памятников селения Лгар, дагестанских рукописей на 

арабском языке и российских архивных материалов позволяет пролить свет на 

проживавшую в этом селении в XVIII в. родственную группу мусульманских деятелей. 

Благодаря сохранившимся письменным источникам генеалогия лгарских шейхов, 

которые, вероятно, были суфиями, уверенно прослеживается до первой половины XVII 

в. Эти данные впервые вводятся в научный оборот.  

 

Лгарские шейхи и их генеалогия 

Селение Лгар (Лга-Пиркент; лезг. Лгар) ныне Ахтынского района Республики 

Дагестан расположено в Мугулахском ущелье, на высоте около 1800 м над уровнем 

моря, в 14 км к юго-востоку от райцентра Ахты. До присоединения этого региона к 

Российской империи в 1839 г. Лгар входил в состав лезгинского союза сельских общин 

Докуз-пара, состоявшего из 9 селений. В 60-х гг. XX в. жители покинули Лгар. Сегодня 

на его месте – развалины.  

mailto:zzakariyaev@yandex.ru
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До недавнего времени главной достопримечательностью селения Лгар являлся 

ступенчатый мавзолей (пир) одного из наиболее почитаемых в Южном Дагестане 

мусульманских «святых» – шейха Пир3 Сулеймана (рис. 1). По этой причине селение 

Лгар в Самурском регионе Южного Дагестана и сопредельных районах Закавказья было 

также известно под названием Пир-кенд, что означает «селение-святыня», вернее, 

«селение святыни» (имеется в виду почитаемый мавзолей Пир Сулеймана). Судя по 

всему, Пир Сулейман жил в Лгаре. Согласно местной традиции он считается 

курайшитом, т. е. представителем арабского племени Курайш, к которому принадлежал 

пророк Мухаммад, и потомком легендарного распространителя ислама на Восточном 

Кавказе Абу Муслима [1].  

Согласно местному преданию, которое 

носит явно суфийский характер, после смерти 

Пир Сулеймана неожиданно появилась стая 

белых голубей, которые подхватили 

похоронные носилки с его телом и перенесли их 

на склон горы Шалбуздаг (Шах-Албурз), 

расположенной неподалеку, где шейх и был 

похоронен.  

Почитаемая могила Пир Сулеймана на 

Шалбуздаге, где построен мавзолей, является 

объектом массового паломничества верующих. 

Гора Шалбуздаг у лезгин имеет сакральное 

значение.  

В центре селения расположено 

полуразрушенное здание Джума-мечети, в 

южной стене которой имеются арабские 

надписи, сделанные во время перестройки и 

ремонта мечети в 1306/1888–89 г. Местность 

(бук‘а), где расположено селение, связывается в одной из этих надписей с именем Пир 

Сулеймана. Не исключено, что и мечеть здесь первоначально была построена этим 

шейхом.  

По свидетельству российского кавказоведа и путешественника немецкого 

происхождения Карла фон Гана (1848–1902), посетившего Мугулахское ущелье в 1902 

г., Пир Сулейман почитался не только местными жителями – лезгинами, но и тюрками-

азербайджанцами («татарами») Закавказья, и даже удинами-христианами из Ниджа4 [2, 

с. 15].  

Достоверных сведений о жизни и деятельности Пир Сулеймана крайне мало. 

Дагестанский шейх братства Накшбандийа Шуайб ал-Багини (ум. в 1912 г.) высказал 

предположение, что Пир Сулейман аш-Шалбузи был одним из преемников суфийского 

шейха братства Халватийа Амира ал-Мишлиши (ум. в 970/1562–63 г.) [10, с. 417], однако 

имеющиеся сведения позволяют полагать, что он жил гораздо раньше – примерно в XIII 

в. В селении Лгар А. Р. Шихсаидовым была обнаружена запись, где говорится о смерти 

«шейха ал-Багдади, сына шейха …мана Мир Сулейман» в 680/1281–82 г. [8, с. 243]. В 

средневековой дагестанской исторической хронике Ахты-нама упоминается «шайх Шах 

Албурзи, который был курайшитом, но так как он поселился в стране (дийар) Албурз, то 

носил это прозвище (Албурзи). Гора, у подножия которой он обосновался, известна по 

                                                           
3 Персидский термин пир означает то же, что и арабское слово шейх. Обычно слово пир 

добавлялось перед именами суфиев.  
4 Нидж – удинское селение ныне Кабалинского (Габалинского) района Азербайджанской 

Республики.  

 
Рис. 1. Пир Сулейман 
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его имени – [Шах Албурз], которое от частого употребления превратилось в Шалбурз» 

[9, с. 70]. Близ селения Куруш (ныне в Докузпаринском районе Дагестана), которое 

расположено недалеко от Лгара, была обнаружена полукуфическая надпись, в которой 

говорится о «стоянке известного Сулаймана и его матери Х. з. н». Палеографически 

надпись датируется XIII в. [8, с. 244].  

Мавзолей Пир Сулеймана в Лгаре был расположен чуть ниже селения, на склоне 

горы5. Однако несколько лет назад разрушительный оползень превратил святилище в 

груду камней. В стенах мавзолея прежде находилось несколько плит с арабскими 

надписями. А. Р. Шихсаидов [5, с. 160–161; 6, с. 35; 7, с. 214] впервые опубликовал 

русские переводы надписей трех плит этого святилища, а также арабский текст одной из 

плит. Фотографии надписей не публиковались.  

«1) Это мавзолей (кубба) шайха Пир 

Сулаймана 

ر سليمانپ( هذا قبّة شيخ ١)  

2) [из потомков] курайшитов (мин авлад 

Курайш), а он шайх 

( ]وهو من اولاد[ قريش وهو ۲)

 شيخ

3) …Отремонтировал (таджаддада) этот 

мавзолей 

. قد تجددّ هذا القبة.. (٣)  

4) [шайх Ашур в стра]хе перед мучениями 

ада, 

( ]شيخ عاشر خو[فا من عذاب ٤)

 النار

5) [желая] рая. Дата Пророка, – да благословит 

его Аллах и приветствует, 

( ]طمعا الى[ الجنة تاريخ ۵)

 نبىّ صلّى الله عليه وسلم

6) – [десять после] тысячи и двухста.  

1210 [год]».  

  ١۲١۰الف ومئاتان  ...( ٦)

 

Мы предлагаем альтернативную датировку двух надписей святилища, которые, 

как считалось прежде, имеют дату 1200 г. хиджры (1785–86 г.). Ниже приводится 

арабский текст (ранее не публиковался) и перевод одной из этих надписей, что была 

издана А. Р. Шихсаидовым [7, с. 214]. Ее фотография публикуется впервые (рис. 2). 

Врезная надпись из шести строк в рамке нанесена особым арабским почерком «насх», 

характерным для дагестанских 

надписей XVIII в.  

По мусульманскому 

летоисчислению хиджры 1210 г. 

соответствует 17.07.1795 г. – 

05.07.1796 г. по григорианскому 

календарю. Дата в надписи 

приводится прописью и цифрами. 

Начало даты прописью повреждено. 

Сохранились лишь слова «тысяча и 

двести», однако хорошо сохранилась 

дата цифрами. Таким образом, 

надпись составлена не в 1200/1785–86 

г., как считалось ранее, а десятью 

годами позже – в 1210/1795–96 г.  

Нами достоверно установлено, 

что упоминаемый в надписи шейх Ашур (Ашурбек) имел сына по имени Исмаил. 

Сыновьями последнего и внуками шейха были Герей, сын Исмаила (ок. 1790–1862), и 

Муртуз, сын Исмаила (ок. 1800–1861). В свою очередь, Герей имел сына Исмаила (род. 

                                                           
5 В кладке фасадной стены мавзолея имелись камни, выкрашенные в голубой цвет. Эти 

камни носят сакральный характер, поскольку, по преданию, были привезены из священной 

Мекки.  

 
Рис. 2. Арабский текст на стене мавзолея Пир 

Сулеймана  
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ок. 1835 г.), а Муртуз – сына по имени Заман (1844–1861)6. Имеющиеся в нашем 

распоряжении письменные источники на арабском языке позволяют пролить свет на 

родословную шейха (см. ниже). 

Другая надпись из мавзолея Пир Сулеймана врезана на прямоугольную плиту 

внутри квадратной рамки (рис. 3). По нижнему краю нанесен геометрический орнамент. 

Надпись была опубликована А. Р. Шихсаидовым [5, с. 160–161; 6, с. 35]. Она начинается 

с аята суры Корана «Милостивый» (55:26).  

«1) “Всякий живущий на земле смертен”.  (كل من عليها فان١ )  

2) Это мавзолей (кубба) шайха Пир Сулаймана, (۲ هذا قبّة شيخ )ر پ

 سليمان و

3) а он из потомков курайшитов  

(авлад Курайшийй) и шайха Абу Муслима.  

( هو من اولاد قريشىّ ٣)

 وشيخ ابو مسلم

4) Отремонтировал (джаддада) этот мавзолей 

шайх А- 

 شيخ ( وقد جدد هذا القبّة٤)

 عا 

5) шурбек, ради Аллаха, а мастер (устад) этого (۵ شر بك لاجل الله )

 واستاد هذا 

6) мавзолея Кайиб, сын Джикархана 

(Джигерхана)».  

( القبّة قيب ابن جكر ٦)

 خان 

Плохо различимое в надписи имя мастера 

А. Р. Шихсаидов читает как «Хасан». Мы 

предлагаем читать «Кайиб»7. Даты на плите нет. 

А. Р. Шихсаидов датирует эту надпись тем же 

1200/1785–86 г., что и предыдущую. Содержание 

этой недатированной строительной надписи во 

многом повторяет приведенный выше текст с 

датой 1210/1795–96 г., включая и имя 

организатора ремонта мавзолея (Ашурбек/Ашур). 

Для определения времени составления этой 

недатированной надписи нами привлечены 

эпиграфические и рукописные данные на 

арабском языке.  

В стене лгарского мавзолея прежде 

имелась еще одна плита с надписью XVIII в. Ныне 

ее местонахождение неизвестно. Перевод 

надписи издан А. Р. Шихсаидовым [7, с. 214]: 

«Переселился [в мир вечный] шейх Заман сын шейха Ашура сына Исмаила [в] селении 

Пиркенди после тысяча сто семьдесят первого года в ночь… а эта ночь [в] пятницу – да 

смилостивится Аллах над ними всеми! Аминь! А они из потомков правителя 

правоверных, имама богобоязненных Али благословенного – да благословит Аллах [его] 

лицо и да будет доволен им Аллах».  

                                                           
6 Посемейный список сел. Лгар. 1850 г. – Центральный государственный архив 

Республики Дагестан (ЦГА РД). Ф. 130. Оп. 1. Д. 2.  
7 В частной книжной коллекции Ширинбега Мирзоева из сел. Ахты имеется рукопись 

сочинения Хусам ад-Дина Хасана ал-Кати Шарх ал-Исагуджи, которую в 1229/1813–14 г. 

переписал Рамадан, сын шайха Кайиба-эфенди. А в Фонде редкой книги и рукописей Научной 

библиотеки им. А. А. Абилова Дагестанского госуниверситета хранится рукопись сочинения 

Са‘д ад-Дина ат-Тафтазани Шарх ал-‘ака’ид [4, с. 147. № 380], которую переписал в 1822 г. 

Рамадан, сын шайха Кайиба-эфенди «из селения Пиркенд», т. е. Лгар. Судя по датам, отец 

переписчика жил во второй половине XVIII в. Таким образом, не исключено, что шайх Кайиб-

эфенди и Кайиб, мастер-строитель мавзолея в Лгаре, – одно лицо.  

 

Рис. 3. Арабский текст первой половины 

XVIII в. о ремонте мавзолея шейха Пир 

Сулеймана 
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1171 г. хиджры соответствует 14.09.1757 – 03.09.1758. Из текста следует, что 

шейх Заман был сыном шейха Ашура. Причем, судя по дате, последний жил не во второй 

половине XVIII в., а во второй половине XVII – первой половине XVIII в. Дело в том, 

что шейх Заман был отцом шейха Ашура, упоминаемого в датированной надписи от 

1210/1795–96 г. на мавзолее. В эпитафии 1171/1757–58 г. сообщается также имя деда 

шейха Замана – Исмаил. Эти мусульманские духовные деятели возводили свое 

происхождение от халифа Али б. Аби Талиба (599–661) – двоюродного брата и зятя 

пророка Мухаммада, т. е. считали себя саййидами8 или шарифами9. По этой причине, 

вероятно, они пользовались уважением и авторитетом среди местных мусульман.  

Генеалогию лгарских шейхов значительно проясняют рукописные данные из 

коллекции Научной библиотеки Дагестанского госуниверситета. Здесь хранится сборная 

рукопись (конволют) из четырех сочинений (№ 244, 258, 491, 730 Каталога), 

переписанных в 1270/1853–54 г. и 1271/1854–55 г. [4, с. 95, 100–101, 185, 275]. Имя 

переписчика – Адил, сын Герея, сына Исмаила, сына шейха Ашурбека, сына шейха 

Замана, сына шейха Ашура, сына Исмаила, сына Рахимбека. У нас нет сомнений в том, 

что этот переписчик является прямым потомком лгарских шейхов, упоминаемых в 

надписях на мавзолее шейха Пир Сулеймана в Лгаре. Как мы видим, сразу двое из них 

(дед и внук) носили имя Ашурбек/Ашур. Поскольку известно, что шейх Заман скончался 

в 1171/1757–58 г., генеалогия лгарских шейхов уверенно прослеживается вплоть до 

первой половины XVII в.  

Лгарец Адил, сын Герея, упоминается в Посемейном списке сел. Лгар Самурского 

округа Дагестанской области от 1886 г. Он родился около 1835 г. В 1886 г. у него были 

сыновья Ашурбек (род. ок. 1864 г.) и Муртаза-Али (род. в 1885 г.)10. Отец Адила – Герей, 

сын Исмаила (ок. 1790–1862), как и дядя Муртуз (Муртаза-Али), сын Исмаила (ок. 1800–

1861), являются внуками шейха Ашура. У Адила был старший брат – Исмаил, сын Герея 

(род. ок. 1835 г.), и двоюродный брат – Заман, сын Муртуза, сына Исмаила (1844–1861)11.  

Таким образом, мы считаем, что в недатированной надписи мавзолея говорится о 

шейхе Ашурбеке (Ашуре), сыне Исмаила. Этот шейх жил во второй половине XVII – 

первой половине XVIII в., в то время как в датированном тексте от 1210/1795–96 г. речь 

идет о его внуке, который жил во второй половине XVIII в. – шейхе Ашурбеке (Ашуре), 

сыне шейха Замана. Следовательно, недатированный текст составлен, 

предположительно, в первой половине XVIII в.  

По всей видимости, лгарские шейхи XVIII в. были суфиями. У нас пока нет 

достоверных сведений о том, к какому именно суфийскому братству они принадлежали. 

Однако можно предположить, что они были адептами братства Халватийа. Дело в том, 

что накопленные новые научные данные об истории суфизма в Дагестане в XVI–

XVIII вв. позволяют с большой вероятностью отнести к суфийскому братству Халватийа 

многих известных шейхов и мусульманских духовных деятелей Южного Дагестана 

позднего Средневековья и Нового времени, поскольку не выявлены факты широкого 

проникновения сюда в это время других тарикатов [3, с. 326]. Представляет интерес и 

вопрос о возможном родстве лгарских шейхов XVIII в. со средневековым шейхом Пир 

Сулейманом. Не исключено, что они были его потомками и духовными преемниками.  

                                                           
8 Саййиды – потомки Пророка от его внука Хусайна б. Али б. Аби Талиба.  
9 Шарифы – потомки Пророка от Хасана б. Али б. Аби Талиба – старшего брата Хусайна.  
10 Посемейный список сел. Лгар. 1886 г. – ЦГА РД. Ф. 21. Оп. 5. Д. 56. 

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=324472пгуктп   
11 Посемейный список сел. Лгар. 1850 г. – ЦГА РД. Ф. 130. Оп. 1. Д. 2.  

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=324472пгуктп
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Заключение 

Исследование показало, что в XVIII в. в селении Лгар проживала 

патронимиальная группа мусульманских духовных деятелей, которые именовались 

шейхами. Ключевую роль в этом исследовании играют данные эпиграфических 

памятников на арабском языке. Их анализ позволил уточнить время жизни каждого из 

известных нам шейхов. А находка в рукописной книге арабоязычной записи с 

родословной потомка шейхов проясняет их генеалогическое древо. Что касается 

потомков шейхов, проживавших в XIX в., их имена стали известны благодаря 

выявленным архивным сведениям из посемейных списков селения Лгар. Таким образом, 

эпиграфические, рукописные и архивные источники дополняют друг друга. Возможно, 

что дальнейшее изучение арабоязычных рукописей Дагестана даст ответ на вопрос о 

возможном родстве лгарских шейхов с известным средневековым духовным деятелем 

региона шейхом Пир Сулейманом из Лгара. Что касается принадлежности лгарских 

шейхов к суфийским братствам, то эта проблема должна решаться в контексте 

комплексного изучения истории суфизма в Южном Дагестане и соседнем Ширване в 

позднесредневековую эпоху и в Новое время.  
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