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Османова М.Н. 

 

АРАБСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ КНИГИ СУФИЙСКОЙ 

ТЕМАТИКИ В ДАГЕСТАНЕ 

 

История суфизма в Дагестане, арабоязычные 

письменные памятники суфийской тематики вызывают 

интерес не только у дагестанских ученых, но и 

исследователей-востоковедов во всем мире. Долгие годы в 

советской исторической науке влияние арабской культуры  

на духовную жизнь народов Дагестана и всего Кавказа в 

целом считалось реакционным и рассматривалось  

преимущественно в религиозно-исламском аспекте: в 20-30 

годах прошлого века, под лозунгом борьбы с 

«мракобесием», большое число книг – как рукописных, так 

и печатных, было варварски уничтожено, поскольку 

каждая  книга на арабском языке, часто вне зависимости от 

ее содержания, рассматривалась как «религиозная». В 70-е 

годы ХХ века востоковеды также испытывали гонения со 

стороны официальных властей, обвинявших ученых в 

религиозной пропаганде, что существенно затормозило 

поисковую работу по выявлению и фиксации книжных 

памятников на арабском языке. Несмотря на это, 

значительное число экземпляров старопечатных книг, 

представляющих огромную ценность в научном и 

культурном  планах, сохранилось и дошло до нас благодаря 

стараниям местных знатоков арабской литературы, 

верующих. Эти книги обнаруживаются сейчас благодаря 

поисковой работе, проделанной дагестанскими учеными. 

Уже в течение многих лет археографические экспедиции 



исследуют как мечетские, так и частные библиотеки 

высокогорных и равнинных районов Дагестана, 

обнаруживая и описывая уникальные экземпляры 

рукописей и печатных книг. В некоторых из  этих 

экспедиций посчастливилось побывать и автору данной 

статьи. 

Тематика печатных книг на арабском языке, 

сохранившихся до наших дней, самая разнообразная – 

грамматика, логика, риторика, философия, догматика, 

фикх, тафсир, хадисы, суфизм, этика, астрономия, поэзия и 

др. 

Значительное место в деятельности дагестанских 

распространителей книг и книгоиздателей занимала 

исламская, и в особенности суфийская тематика. 

Доказательством этому служат сохранившиеся экземпляры 

книг, а также торговые каталоги, дающие представление об 

издаваемых и продаваемых книгах. Однако прежде чем 

привести конкретные примеры, углубимся немного в 

историю и покажем, насколько важное место занимали  

суфийские воззрения и идеи в Дагестане. 

К середине XI в. по всему мусульманскому миру 

стремительно распространялся суфизм. Демократичность и 

компромисс с доисламскими религиями способствовали 

его широкому распространению в мусульманских странах.  

Характерной особенностью ислама на Северо-

Восточном Кавказе является его многоликость, 

обусловленная, прежде всего, этнической пестротой 

мусульман, тесным переплетением с местными 

традициями, обычаями разных народов и этнических 

групп. Мусульмане данного региона принадлежат также к 

разным направлениям ислама (сунниты, шииты), к разным 

догматико-правовым школам (шафииты, ханафиты), к 

разным суфийским братствам (накшбандийа, кадирийа, 

йасавийа) [15, C. 5]. 



Исламизация Кавказа  неизбежно должна была 

привести к формированию здесь локальных 

разновидностей ислама, идеологически и структурно 

обособленных друг от друга. Их формообразующей 

основой и стал суфизм – явление само по себе 

маргинальное, пограничное; как таковое, мистическое 

движение в исламе отличалось качественным 

многообразием религиозной практики и глубоко 

синкретическим характером доктрин и обрядов, 

обусловленных наличием разнообразного 

немусульманского духовного субстрата. Развиваясь на 

межцивилизационном духовном пространстве, суфизм в 

гораздо большей степени, чем другие течения ислама, был 

подготовлен к восприятию новых идей и представлений. 

Суфии подхватывали эти идеи и перерабатывали их на 

свой, мусульманский лад, приспосабливая их к 

общественно-политическим условиям новой формации. 

Ислам в Дагестане распространялся в форме суфизма 

или исламского мистицизма ещё в раннем средневековье. 

Во всяком случае, суфийские общины действовали в 

Дербенте с XI в. Об этом свидетельствует монументальный 

энциклопедический труд Абу Бакра Мухаммада ад-

Дарбанди «Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик» 

(«Базилик истин и сад тонкостей»). Это сочинение, по 

мнению ученых, является энциклопедией суфийских 

терминов, морально-этических категорий; «привнеся в 

суфийское учение новые элементы и реалии местной 

духовной жизни, ад-Дарбанди обогатил суфизм»[21, C.41]. 

Уникальность сочинения, созданного дербентским 

суфием-шафиитом в конце XI в., заключается в том, что 

оно отражает многообразие идеологических проблем 

интереснейшего периода развития мусульманской 

религиозно-философской мысли, периода наивысшего 

расцвета мусульманской культуры.[10, C.66] 



Примерно в то же время в Дагестане имели хождение 

сочинения выдающегося ученого-суфия ал-Газали (ум. 

1111 г.) – «Ихйа’ ‘улум ад-дин», «Ал-ваджиз», «Кимийа ас-

са‘адат» и др. Энциклопедическая эрудиция, способность 

выйти за рамки слепой веры и творческая активность ал-

Газали, поражавшие современников еще при его жизни, 

снискали ему славу и прозвище «Худжат ал-ислам» 

(«Довод ислама»)[19, C.8]. «Ихйа’ ‘улум ад-дин» – 

«Воскрешение наук о вере» – считается главным трудом 

ал-Газали. В этом труде автор разработал религиозную 

философию и этическую доктрину, в которой соединил 

догматы суннитского традиционализма с идеалами 

суфизма. Ал-Газали оказал большое воздействие на 

развитие мусульманской мысли, на средневековую 

европейскую философию. Появление сочинений ал-Газали 

в Дагестане рассматривается как продолжение культурных 

контактов, которые дагестанские ученые поддерживали со 

странами Ближнего Востока.  

Тарикат - одна из форм суфизма. Это – путь к истине, к 

богу. Термин этот появился уже в IX веке и первоначально 

обозначал различные морально – психологические методы, 

при помощи которых человек, ищущий 

самоусовершенствования, может быть направлен к этой 

цели кратчайшим путем [12, C. 37]. Тарикат 

рассматривается как вторая (после шариата) стадия, 

предназначенная лишь для способных (имеющих 

«глубокий ум») и испытывающих потребность всецело 

посвятить себя служению богу и подняться до духовного 

поклонения ему, удалившись от мирских забот и 

отрешившись от чувственного мира. 

В XII веке возникают суфийские организации в виде 

братств или монашеских орденов. Члены этих организаций 

– дервиши - жили в завиях, напоминающих монастыри со 

своими уставами и шайхами. Таких орденов насчитывается 



около тридцати пяти, сыгравших наиболее значительную 

роль в развитии суфийской организации: Сухравардийа, [9, 

C. 43]; Кадирийа, Рифаийа, кочевников – Йасавийа; 

Кубравийа; Чиштийа, популярный главным образом в 

Индии; Шазилийа,; Бадавийа, действовавший в Египте; 

Мавлавийа, прославленный благодаря персидскому поэту-

суфию  Джалаладдину Руми (ум. 1273 г.) и действовавший 

в пределах Анатолии; среднеазиатский Накшбандийа, 

мистическая школа, вначале известная под названием 

Хваджаган и на первом этапе своей деятельности связанная 

с Йусуфом ал-Хамадани (ум. 1140 г.) и Абд ал-Халиком ал-

Гиджувани (ум. 1179 г.), но впоследствии ее 

ассоциировали с именем Бахааддина Мухаммада ан-

Накшбанди (ум. 1389 г.)[16, C. 26]. Считается, что все 

последующие тарикаты были производными из одной или 

нескольких перечисленных выше линий. В связи с 

возникновением суфийских орденов на смену весьма 

неопределенным по характеру организационным формам, в 

рамках которых объединялись искавшие божественную 

истину первые суфии, постепенно приходила строгая и 

стройная структура иерархических конгрегаций во главе с 

почитаемыми «святыми отцами» (шайхами, пирами, 

муршидами). Эти «святые отцы» обладали уже не только 

абсолютным религиозным авторитетом, но и безусловной 

административной властью над подчиненными им 

муридами. 

В иерархически организованных орденах существовал 

строгий внутренний регламент, более четко определялись 

ступени посвящения. 

Остановимся более подробно на ордене Накшбандийа, 

идеология которого наиболее распространена в Дагестане 

и который является наиболее известным в исламе. 

Накшбандийа – суфийское братство, получившее это 

название в конце XIV в. по имени Баха’ ад-Дина 



Накшбанда (1318-1389), который возродил и дополнил 

рядом положений теории и практики, заимствованных у 

школы Ахмада ал-Йасави, мистическое учение тарик-и 

хваджаган (путь Хаджей (учителей)[14, C. 187]. 

Накшбандийа – орден умеренный, воздерживающийся от 

зрелищных ритуалов, главным образом от музыки и сама’. 

Тем не менее, к этому ордену принадлежали ведущие 

артисты и художники. Центральным пунктом обучения в 

Накшбандийа был молчаливый зикр1, в 

противоположность громкому зикру в музыкальном 

сопровождении, который привлекал массы в другие 

ордены. При этом в зикре гармонично используются все 

психотехнические наработки, имевшиеся в традиции 

нормативного ислама и накопившиеся в опыте 

предыдущих мистиков [20, C. 86]. 

Другая заслуживающая упоминания особенность – 

субха, интимное собеседование между учителем и 

учениками раскрывалась в практике таваджжух – 

концентрации помыслов каждого из двух партнеров на 

мысленном образе друг друга, что влечет за собой 

духовное единство, «исцеление» веры и многие другие 

феномены. Эта связь (собеседование) совершалась на 

самом высоком духовном уровне. Накшбандийа начинает 

свой духовный путь там, где другие ордены его 

заканчивают, и «включение конца в начало» является 

важным пунктом их учения, хотя эта идея восходит к 

раннесуфийским принципам обучения. Для метода 

Накшбандийа характерны долгие периоды умерщвления 

плоти и духовное очищение - воспитание сердца, а не 

усмирение низшей души. 

Начиная с XV в. Накшбандийа постепенно 

превратилась в самое распространенное духовное братство 

                                                 
1
 Зикр – моление, заключающееся в беспрерывном произнесении 

имени Аллаха 



(после Кадирийа), функционировавшее на огромной 

территории от Каира и Боснии до Ганьсу и Суматры и от 

Поволжья и Северного Кавказа до юга Индии и Хиджаза. 

Накшбандиийа дало несколько мощных ветвей, ставших в 

своих регионах самостоятельными братствами. 

Ареал распространения Накшбандийского ордена 

довольно широк: Средняя Азия, Китай, Турция, Кавказ, 

Индия. И, как было сказано выше, накшбандийская 

идеология имела сильное распространение и в Дагестане. 

Первое упоминание о Накшбандийском тарикате в 

Дагестане относится уже к XVII в. Известный турецкий 

путешественник Эвлия Челеби отмечает факт 

существования Накшбандийского ордена в XVII в. южнее 

Эндирея в крепости Койсу, находящейся севернее 

Дербента, «в этом городе (крепости Койсу), имеются три 

бани, одна харчевня, семь начальных школ, три медресе, 

два текке (обители) дервишей ордена Накшбенди…»[22, C. 

177]. 

Следует отметить, что второе название 

Накшбандийского тариката в Дагестане – Накшбандийа 

муджадидийа-халидийа.  

В Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН, в фонде 

старопечатной книги (Ф. 15) хранятся экземпляры 

сочинений известных дагестанских ученых-суфиев, 

последователей накшбандийского тариката, сыгравших 

видную роль в духовной жизни Дагестана. Часть этих 

сочинений издана за пределами Дагестана, большая же 

часть напечатана в исламской типографии «ал-Матба‘а ал-

исламийа» известного издателя М.М. Мавраева (1878-

1964), уделявшего религиозной тематике большое 

значение. 

Крупнейшим идеологом накшбандийского тариката в 

Дагестане был Мухаммад-эфенди, сын Молла-Исма‘ила из 

селения Яраг Кюринского округа (современный 



Магарамкентский район РД). Основам тариката он учился 

у шайхов Исмаила Кюрдамирского и Хас-Мухаммада 

Ширванского. Последний благословил Мухаммада-эфенди 

на должность тарикатского шайха-муршида. Как пишет 

Гасан Алкадари, «ширванец по имени Хас-Магомед от 

Эфенди ал-Яраги, вернулся к себе, отправился в Ширван в 

селение под названием Кюрдамир к шайху Исмаилу-

эфенди, бывшему мюридом тариката Накшбанди, 

выучился у него тарикату и был посвящен в мюршиды, а 

потом вторично прибыл в селение Юхари-Яраг, на этот раз 

он стал муршидом тариката и стал ему обучать народ»[11, 

C.152]. 

В Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН хранится 

сочинение Мухаммада Ярагского  в стихах и прозе о 

тарикате «Асари шайх Йараги», изданное в исламской 

типографии М.М. Мавраева в 1910 г.[3, 802] (формат 18 х 

11 см; бумага тонкая, шершавая, белого цвета, 188 стр., 

переписал для литографирования Иса из Кулла). 

Преемником и духовным наследником ал-Йараги 

становится Джамалуддин ал-Газикумуки (1788-1869). 

Джамалуддин был дагестанским учёным и преподавателем, 

духовным наставником Шамиля, одним из 

авторитетнейших знатоков арабской литературы, 

занимавшим выдающееся место в духовной жизни 

Дагестана. Он был одним из ярых сторонников тариката 

Накшбандийа, активным распространителем 

накшбандийских идей, автором знаменитого суфийского 

трактата «Ал-Адаб ал-Мардийа фи тарика ан-

Накшбандийа» («Правила достодолжных приличий»). 

Один экземпляр этого сочинения, изданный  литографским 

способом известным дагестанским издателем М.М. 

Мавраевым в типографии А.М. Михайлова в г Порт-

Петровске в 1905 г., хранится  в Рукописном фонде ИИАЭ 

ДНЦ РАН (формат 18,5 х 14 см; бумага тонкая, белого 



цвета; 88 страниц, переписчик – Газимухаммад из 

Уриба).[1, 17]   

Сущность Накшбандийского тариката, по словам 

Джамалуддина, состоит в следующем: «Накшбандийский 

тарикат означает постоянное занятие лучшими молитвами. 

Первые условия этого пути – вступивший на него должен 

повиноваться ниспосланной книге и последнему Пророку 

(Да будет с ним милость Аллаха), искренне раскаяться в 

грехах, удовлетворять все обиды, просить прощения у 

обиженных, служить неуклонно на пути Мухаммада (Да 

будет с ним милость Аллаха), исполнять строго 

шариатские постановления, отказываться от лишней еды, 

лишнего сна и разговоров, постоянно нуждаться в Боге, 

быть довольным судьбой, извергнуть из себя страсть к 

сему обманчивому дому вселенной; кто усвоит эти 

качества, тот дойдет до места присутствия Господа Бога 

[13, C. 30-31].  

В «Книге воспоминаний» Абдурахман – сын 

Джамалуддина ал-Гумуки дает ряд интересных сведений о 

своем отце и о его деятельности на духовном поприще [8, 

C. 12].  

По своим политическим взглядам шайх резко 

расходился с имамом Гази-Мухаммадом, потому что «не 

соглашался с последним в его действиях против русских и 

в возмущении дагестанского населения», тем не менее, он 

пользовался громадной популярностью среди населения, 

принимал активное участие в идеологической и 

политической жизни Дагестана. 

Абдурахман-хаджи ас-Сугури (1792-1881/82) – третий 

шайх Накшбандийского тариката в Дагестане. О нём 

упоминает ал-Багини1 в своём сочинении «Табакат ал-

                                                 
1
  Шуаиб  ал-Багини (ум. в 1908 или 1912 г.) – известный дагестанский 

ученый, поэт и просветитель, автор ряда сочинений по суфизму, в том 



Хаваджиган» («Путь учителей»): «Полный хранитель, 

проницательный, разумный советчик Абу Мухаммад 

Хаджи ‘Абд ар-Рахман Эфенди был учёным, знаменем 

ученых-правоведов, господином достойных, гротом рабам 

божьим, советчиком для порочных людей, врагом для 

упрямых, красноречивым в разговоре, проповедником 

Дагестана»[23, C. 365]. 

Абдурахман-хаджи родился в 1792 г. в селении 

Согратль, прошёл традиционные для своего времени 

ступени мусульманского образования в родном селении. 

Основным наукам он обучался у Ибрагим-Дибира из 

Согратля. Последующими учителями Абдурахмана-хаджи 

по тарикату и наукам были такие авторитеты, как 

Мухаммад ал-Йараги, Джамалуддин ал-Газикумуки, 

Исмаил ал-Курдамири, Хас-Мухаммад аш-Ширвани. 

Абдурахман-хаджи был всесторонне образованным 

ученым, хаджи, знавшим наизусть Коран, познавшим 

тарикат 1.  

Его перу принадлежит известный суфийский трактат 

«ал-Машраб ан-накшбандийа» «Ал-Машраб ан-

Накшбандийа» («Направление Накшбандийа»), изданный в 

Темир-Хан-Шуре в 1907 г. (формат 22 х 15 см; переплет 

картонный, бумага тонкая, гладкая, кремового цвета, 80 

стр., переписчик – Абдуллатиф из Накитля)[2, 202] Этот 

трактат, по словам самого автора, написан по просьбе 

друзей для тех, кто впервые вступает на путь тариката и 

хочет ознакомиться с основными положениями ислама и 

тариката [6, C. 36]. 

                                                                                                        
числе сборника суфийских стихов «ал-Мухаммасату -л-фаридат», 

экземпляр которого хранится в РФ ИИАЭ ДНЦ РАН (инв. № 801). 
1
 Автор выражает благодарность м.н.с. ЦВ ИИАЭ ДНЦ РАН 

Магомедовой З.А. за предоставленную информацию о жизни и 

деятельности Абдурахмана-хаджи Согратлинского. 



Сочинение посвящено исламу и суфийско-

тарикатскому учению и предназначено мюридам, 

вступающим на путь накшбандийского тариката. В 

предисловии разъясняются принципы суфизма, его 

предмет и конечная цель. В трёх главах раскрывается суть, 

сущности Всевышнего Аллаха. В заключительной части 

автор возвращается к суфийской тематике. 

Перевод сочинения «Ал-Машраб ан-Накшбандийа», 

выполненный научным сотрудником ИИАЭ ДНЦ РАН А.Р. 

Наврузовым, приводится в книге А.М. Абдуллаева 

«Деятельность и воззрения шейха Абдурахмана-Хаджи и 

его родословная»[6, C. 200]. Считаю необходимым 

подробно остановиться на содержании этого известного 

сочинения, поскольку основные положения, изложенные в 

нем, использовались большинством последователей  

тариката в Дагестане. 

В своём трактате «Ал-машраб ан-накшбандийа»  

Абдурахман-хаджи высоко ценит мнение Ильяса-Хаджи1 

по основам тариката. Отстаивая преимущество тихого 

зикра (хафи), Абдурахман-хаджи придерживается такого 

же мнения, как и его ученик, которое заключается в том, 

что тихий зикр искренен и во многом исключает 

лицемерие. Предпочтение тихому зикру отдавалось ещё 

потому, что многие верующие боялись того, что иноверцы 

могут высмеять Коран и причинить им (верующим) вред.   

Для своей работы Абдурахман-хаджи выбрал хадисы, в 

которых отражены популярные и короткие ответы на 

многие вопросы, связанные с исламом и тарикатом. 

В работе в сжатой форме приводятся основные 

философские и нравственные принципы суфизма и 

Накшбандийского тариката. Основное – это очищение 

                                                 
1
 Ильяс-Хаджи Цудахарский (ум. в 1904 г.) - известный дагестанский 

ученый, автор известных сочинений по суфизму  «Суллам ал-мурид» и 

«Кифайат ал-мурид», которые были написаны им в царской ссылке. 



сердца от всего того, что мешает поклонению 

Всевышнему. Это общее для всех течений и направлений 

суфизма положение. Второй принцип тариката – аскетизм, 

т.е. отрешение от забот и удовольсвий земной жизни, 

котрые мешают суфию концентрироваться на познании 

Бога. Третий принцип – духовное общение с Богом, что 

предполагает не только освобождение от человеческого 

«я», но и особые психологические приёмы духовно-

нравственного совершенствования человека. 

В трактате имеется также материал, посвящённый 

этике исполнения обрядов ислама. В главе «Вирды и этика 

накшбандийского тариката» Абдурахман-хаджи подробно 

разъясняеткакие ритуальные молитвы, как, когда и сколько 

раз должны исполнять их тарикатские муриды. Наряду с 

исполнением молитв рекомендуется соблюдать пост: 

«Желательно (для мурида) совершать пост в понедельник и 

четверг и 9 дней с начала зу-л-хиджжа (в дни хаджа). А 

также желательно соблюдать пост каждый четвёртый день 

[6, C. 50]. 

Много внимания уделено нравственным критериям, 

таким как благосклонность, способность выражать 

сострадание и любовь по отношению к мусульманам и 

немусульманам; сердечная  и душевная чистота; 

выражение радости при встрече с друзьями и товарищами;  

щедрость и т.д.  К аморальным качествам, неприемлимым 

истинному мусульманину, шейх относит прелюбодеяние со 

стороны мужчины и женщины, воровство трофеев и 

добычи во время войны, разбой, волшебство, 

расточительство. Аморальным считается даже безвредная 

ложь, проявление любопытства в отношении чужого 

имущества и т.д. [6, C. 60] 

Тяжкие грехи, по мнению Абдурахмана-хаджи, это -  

разрыв родственных отношений, особенно с сёстрами; 

непослушание родителям, оставление их без попечения и 



заботы, невыполнение их просьб и повелений, кроме тех 

случаев когда они требуют совершения запретного [6, C. 

61].  

Все приёмы освобождения  сердца от земных мыслей и 

религиозно-нравственного совершенствования мурид 

осуществляет под руководством шайха, муршида, 

познавшего божественные истины и способного вести его 

по пути сближения с божеством. В сочинении 

Абдурахмана-хаджи особо освещается вопрос об 

осуществлении связи между муридом и шайхом (рабита). 

Мурид выбирает себе шайха и отдаётся полностью  в его 

распоряжение. При этом он должен не только подчиняться 

шайху, но и любить его всем сердцем, убить своё «я» и 

раствориться в нём [6, C. 95]. «Шайх полностью 

распоряжается  муридом и делает с ним всё,  что захочет, 

пока не поднимет его до ступени присутствия с Аллахом 

Всевышнем, т.е. пока мурид не достигнет степени 

муракаба»[6, C. 95]. 

Зикр в трактате рассматривается как степень 

достижения муридом своей конечной цели. Для 

отправления зикра муриду необходимо овладеть особыми 

ритмическими движениями, уметь осуществлять контроль 

за позой и дыханием и координировать движения тела с 

произносимыми формулами молитвы (последователи 

накшбандийского тариката предпочитают тихий зикр 

(хафи), т.к., по их мнинию, он исключает лицемерие).  

Сочинение «Ал-машраб ан-Накшбандийа», на наш 

взгляд, наиболее полно выражает морально-этические, 

нравственные, философские воззрения тарикатского шайха 

Абдурахмана-хаджи ас-Сугури, который был не только 

учёным и поэтом, но и играл значительную роль в 

политической жизни Дагестана.  

Учеником Абдурахмана-хаджи  ас-Сугури считается 

Ильяс-Хаджи Цудахарский  (ум. в 1904 г.) - дагестанский 



ученый, автор известных сочинений по суфизму  «Суллам 

ал-мурид» и «Кифайат ал-мурид», которые были написаны 

им в царской ссылке в крепости Новоузенск Самарской 

губернии. 

Экземпляр сочинения «Кифайат ал-мурид» был 

предоставлен для изучения старшим научным сотрудником  

Центра востоковедения ИИАЭ ДНЦ РАН Оразаевым Г.М-

Р. из его личной коллекции. Сочинение «Кифайат ал-

мурид» (формат: 26 х 16,5 см, переплет картонный, бумага 

тонкая, шершавая, кремового цвета, 411 стр., титульный 

лист украшен геометрическим и растительным 

орнаментами) было напечатано  в Казани в «Типо-

литографии наследников М. Чирковой» в 1904 году с 

разрешения цензуры С-Петербурга от 29 декабря 1903 г. 

Книга была издана на средства «сыновей шейха Ильяса 

Махмуда и Мухаммада и их жен и при усердии Махмуда–

эфенди». 

Текст сочинения написан на тюркском и арабском 

языках, причем арабского текста значительно меньше, 

поэтому он будет указан постранично. Так, на стр. 248-252 

отрывок сочинения (текст на арабском языке) посвящен 

шайху Абдурахману-хаджи Согратлинскому; на стр. 275-

280 (  ϥЮϝϫЮϜ ЭЋТ) говорится о  совершении зикра под 

руководством шайха, а также поясняется, какие бывают 

зикры (зикр языком, сердцем, произнесением специальных 

формул); на стр. 301-303 сказано о духовной связи мюрида 

с шайхом;  на стр. 410-411 -  о суфийской ритуальной 

практике (контроле сердца при совершении зикра) 1. 

Имеется в тексте сочинения и отрывок на тюркском языке, 

посвященный шайху Мухаммаду ал-Йараги.  Как сказано в 

колофоне сочинения (стр. 411), «… Переписка сочинения 

                                                 
1
 Автор выражает благодарность м.н.с. ЦВ ИИАЭ ДНЦ  РАН, к.и.н. 

Шихалиеву Ш.Ш. за разъяснение некоторых аспектов сочинения 

«Кифайат ал-мурид». 



«Кифайат ал-мурид фи тарикат ат-таухид» окончена в 

пятницу, 23 числа месяца мухаррам 1320 года хиджры 

(1902 г.). Книга ученого имама, познавшего Всевышнего 

Аллаха шайха Ильяса, сына Махмуда ал-Цудахари, 

переписана рукой раба, немощного выполнять повеления 

Аллаха Ника-Мухаммада, сына Курбана ад-Дургили, да 

простит Аллах его грехи и грехи всех мусульман» [24, C. 

411].  

Другое сочинение Ильяса Цудахарского – «Суллам ал-

мурид» («Лестница мурида»), также написанное в ссылке, 

было издано в г. Казани в 1903 г. в «Типографии торгового 

дома братьев Каримовых» на средства владельца 

типографии Мухаммед-джана Каримова и двух его братьев 

(формат 24,5 х 17 см; 90 стр., отпечатано наборным 

способом). Экземпляр этой книги хранится в Рукописном 

фонде ИИАЭ ДНЦ РАН.[4, 905] 

В сочинении приводится силсила (цепочка) 

тарикатских шайхов, начиная от Пророка Мухаммада до 

самого шайха Ильяса Цудахарского. 

Большое место отведено зикру – упоминается о тайном 

зикре, громком зикре, зикре сердцем, правилах 

коллективного зикра, а также приводятся некоторые 

хадисы, посвященные зикру. В своем сочинение шайх 

Ильяс поясняет, что именно является «достоверной 

истиной» и «достоверным источником», а также приводит 

высказывания тарикатских шайхов по этому вопросу1. 

Автор включает в своем сочинение касыду о тарикате. 

Большую роль в издании и распространении сочинений 

дагестанской духовной элиты сыграл известный 

дагестанский издатель и просветитель М.М. Мавраев (1878 

– 1964), о личности которого история молчала более 
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Наврузову А.Р. за предоставленную информацию по сочинению 

Ильяса Цудахарского «Суллам ал-мурид». 



полувека,  и только сейчас наше общество наконец-то 

отдало дань уважения заслугам этого выдающегося 

человека. Книги, изданные М.М. Мавраевым как на 

арабском языке, так и на языках народов Дагестана, 

являются ценнейшими культурными памятниками.  

Исламская типография М.М. Мавраева была открыта в 

г. Темир-Хан-Шуре в 1907-1908 гг., однако деятельность 

Мавраева как книгоиздателя началась в 1902 году в г. 

Бахчисарае, где он работал в типографии газеты 

«Терджиман» («Переводчик»), принадлежащей Исмаилу 

Гаспринскому, основоположнику «джадидизма» 

(новометодная система мусульманского обучения).  В 

1902-1904 гг. М.М. Мавраев вместе со своими товарищами 

Абусуфьяном Акаевым (1872-1931) и Исмаилом 

Абакаровым  (Исмаилом из Шулани) издали около 20 книг 

на арабском и кумыкском языках.   

В 1905 г. М.М. Мавраев издал в типо-литографии А.М. 

Михайлова в г. П-Петровске несколько сочинений 

суфийской тематики. Среди них – трактат по  суфийской 

этике известного дагестанского ученого Джамаладдина  ал-

Гази-Гумуки (1792-1866) «ал-Адаб ал-мардийа фи тарикат 

ан-накшбандийа»[1, 17], «Шарх силк ал-айн»[5, 1370 (a)] - 

комментарий на суфийскую касыду Абдалкадира б. 

Мухаммада ас-Сафади (ум. 915/1509 г.), автор - Али б. 

Атин б. Хасан ал-Хамави ал-Хайтами (ум. 936/1519 г.). 

О тематическом разнообразии печатной продукции 

типографии М.М. Мавраева «ал-Матба‘а ал-исламийа» и 

его магазина «Дар-ал-кутуб» свидетельствуют рекламные 

каталоги «Фихрист ал-кутуб» за 1908 и 1914 гг. 

Так, в «Фихрист ал-кутуб» за 1908 г. указано 47 

наименований книг, самой разнообразной тематики, 

изданной в этом году - по грамматике, логике, риторике, 

фикху, хадису (жизнеописание пророка Мухаммада), 

мазхабу (толкования ислама), этике (сулук), догматике 



(ака’ид), основам религии (усул ад-дин) и др., причем они 

не расположены в каком-либо определенном тематическом 

порядке, а даны вперемежку.[25, C.3-4]  

Как уже было упомянуто, особое внимание М.М. 

Мавраев уделял религиозной тематике (после Октябрьской 

революции ему вменяли в вину главным образом то, что он 

«наводнил» Дагестан своими Коранами). Первое, что он 

сделал, став книгоиздателем – выпустил 1000 экземпляров 

книг «Мавлид» и бесплатно роздал их людям.  

Таким образом, из 47 книг, вышедших на арабском 

языке в типографии «ал-Матба‘а ал-исламийа» в 1908 году 

16 сочинений – религиозного содержания (из них 8 

сочинений – по суфизму): 1) "Шарх силк ал-айн" – 

комментарий на суфийскую касыду ас-Сафади (ХVI в.), 

автор – Али б. Атин ал-Хамави ал-Хайтами  (ум. в 1519 

г.);2) "Адаб ал-мардийа", авт. Шейх Джамаладдин  

Казикумухский, сочинение по накшбандийскому тарикату 

(XIX в.); 3) "Машраб ан-накшбандийа", авт. Шейх Хаджи 

Абдаррахман ас-Сугури (Согратлинский)(ум. в 1881 г.); 4) 

"Наджм ал-анам", авт. Шейх мухаджир Хаджи-Мухаммад 

Кикунинский  (1835-1913) - (сборник стихов суфийского 

толка); 5) "Шарх ал-урда ал-махдийа ли-л-равдат ан-

надийа", авт. ученый Мирза Хасан ал-Алкадари (ум. в 1910 

г.) - по сулуку (суфийской этике); 6) "Сакатуль хамис"  

Шихаммата из Эрпели (суфийская этика); 7) "Китаб сифат 

ад-дуур" с переводом на черкесский язык, вместе с ней 

"Китаб Мирсафад" - по сулуку (суфийской этике); 8) 

"Силсилат ул-машаих"- по суфизму (сочинение с 

подобным названием имеется у нескольких авторов, автор  

этого сочинения – предположительно Ильяс  Цудахарский 

(ум. в 1904 г.) 

Для истории, науки и культуры Дагестана чрезвычайно 

важен тот факт, что значительное число сочинений 



дагестанских авторов было опубликовано именно 

дагестанским  издателем М.М. Мавраевым.  

В Рукописном фонда ИИАЭ ДНЦ РАН сохранились 

старопечатные книги суфийской тематики, изданные  в 

исламской типографии М.М. Мавраева в 1907-1908 гг. Это: 

1) «Шарх ал-Урда ал-махдийа ли-л-равдат ан-надийа» (ар. 

ϢϽЏϳЮϜ  ϣтϽгЗЛгЮϜ ϰϹв пТ ϣтϹзЮϜ ϣЎмϽЯЮ ϣтϹлгЮϜ ϢϸϽЛЮϜ ϰϽІ ) – 

суфийская этика,автор – Хасан ал-Алкадари (ум. в 1910 г.) 

издано в г. Темир-Хан-Шуре 17 мая 1907 г.; 2) «Сакатуль 

хамис шарх Равдат ан-надийа ма‘а ат-Тахмис» ЁугϷЮϜ ϣЦϝЂ

ϷϧЮϜ Йв ϣтϹзЮϜ ϣЎмϽЮϜ ϰϽІЁуг  – суфизм, суфийская этика; автор – 

Шихаммат из Эрпели , издано в г. Темир-Хан-Шуре 28 

августа 1907 г.; 3) «ал- Мухаммасату л-фаридат» (араб.  

ϣтϹУЋЮϜ ϣтϹгЋЮϜ ϣвнЗзгЮϜ пЯК ϣтϹϲъϜ ϢϹтϽУЮϜ ϣЃгϷгЮϜ ) – сборник 

суфийских стихов; автор – Шейх Шуаиб-эфенди ал-Бакини 

(ум. 1908 или 1912 г.); издано в 1908 г.; и многие другие. 

"Фихрист ал-кутуб" за 1914 г. (формат 19 х 12 см, 48 

страниц) составлен в той же форме, что и "Фихрист ал-

кутуб" за 1908 г., только в более усовершенствованном 

варианте – здесь в одну строчку с наименованием книги 

указывалась ее цена в рублях и копейках, место издания и 

количество томов, из которых состоит данная книга.  Здесь 

выделено 38 тематических разделов. Первый раздел 

каталога - это "книги, изданные до сих пор на арабском 

языке"[26, C. 3-7],  102 наименования самых известных 

книг - таких, как "Минхадж ат-талибин", "Шарх ал-

Махалли", "Вафийа", "Мухтасар ал-кабир", "Фатава ал-Чу-

хийа", "Шарх Джам ал-джавами", "Динкузи", "Ми’ат 

амил", "Аджуррумийа", "Мулла Джами", "Унмузадж"- в 

этом разделе каталога книги также не рассортированы по 

тематическому принципу, а даны вперемежку - фикх, нахв, 

сарф, тасриф, усул, ака’ид и т.д. Сочинения арабских и 

персидских авторов соседствуют с дагестанскими 

сочинениями - такими, как "Шарх ал-Мафруд", "Фатава ал-



Чухийа", "Мухтасар кабир", "Джираб ал-Мамнун", 

"Хашийа Давуд ал-Усиши ‘ала Динкузи", "Таркиб ми’ат 

амил", "Хубук ан-нуджум", "Фава‘ид мубададда", "Адаб 

ал-мардийа". Здесь указаны книги, изданные 

исключительно в Темир-Хан-Шуре. Таким образом, в 1914 

г. на арабском языке было выпущено более чем в 2 раза 

больше книг по сравнению с 1908 годом. Тематика 

выпускаемых книг за 6 лет существенно не изменилась. 

Изучая печатное наследие дагестанских 

книгоиздателей, начинаешь понимать, что Дагестан начала 

XX века был краем культурных, образованных  и  глубоко 

верующих в Аллаха людей, которые хотели знать новое, но 

при этом не забывать и старое; краем с богатейшими 

традициями, которые дошли до нас сквозь века.  
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СУФИЗМА В ДАГЕСТАНЕ: 

ИСТОРИОГРАФИЯ ВОПРОСА 

 

Cуфизм в Дагестане имеет многовековую историю. В 

современных исследованиях суфизм представляется как 

форма бытования ислама, который начал распространяться 

в Дагестане с VII в. Уже с IX в. складывается ряд условий, 

способствующих распространению и упрочению суфизма: 

рост каспийской торговли и вместе с тем усиление 

торговых связей с востоком, проповедническая 

деятельность странствующих дервишей и т.д. 

Ценнейшим источником по истории суфизма является 

монументальный труд Абу Бакра Мухаммада ад-Дарбанди 

«Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик» («Базилик истин и 

сад тонкостей») (конец XII в.)[1], который является 

энциклопедией суфийских терминов и морально-этических 

категорий. В сочинении указаны десятки авторов из 

Дербента, писавших труды по комментированию Корана и 

хадисов, суфизму и суфийской поэзии. 

Другим, не менее важным источником по 

исследованию суфизма являются сочинения выдающегося 

учёного, суфия Абу Хамида ал-Газали (ум. 1111) – «Ихйа 

улум ад-дин»[2], «Кимийа ас-саадат»[3] и др. «Ихйа улум 

ад-дин» («Воскрешение наук о вере») считается главным 

трудом ал-Газали, посвящённым суфийской идеологии. 

Ценный материал по данной тематике содержится в 

труде турецкого путешественника Эвлия Челеби[4]. 



Большой интерес представляют собой  источники, 

посвящённые учению накшбандийского тариката, 

организационной форме суфизма в Дагестане. В первую 

очередь надо упомянуть архив секретаря Шамиля 

Мухаммад-Тахира ал-Карахи, который является автором 

одного из самых ценных источников по политической 

истории муридизма, охватывающий период имамства Гази-

Мухаммада и вплоть до пленения Шамиля[5].  

Ряд вопросов по образу жизни последователей тариката 

освящён в работе М. Магомедханова[6]. 

Интересные данные о видных представителях ислама и 

накшбандийского тариката, а также различные аспекты 

тарикатского образа жизни содержатся в работах 

Хайдарбека Геничутлинского[7], Сайфуллах-кади 

Башларова[8], А. Каяева[9], М.Гайдарбекова.[10]  

Богатый фактический материал по данной тематике 

содержится в «Корпусе эпиграфических памятников 

Азербайджана», где наряду с азербайджанскими шайхами 

упоминаются и дагестанские суфии[11]. 

Вопросам возникновения и развития суфизма, 

посвящены труды отечественных исследователей таких 

как: А.Б. Крымский[12], В.В. Бартольд[13], Е.А. 

Беляев[14], А.В. Фадеев[15], Е.Э. Бертельс[16], Л.И. 

Лавров[17], М.Т. Степаньянц[18]. 

Структуре суфийских братств посвящена 

вступительная статья О.Ф. Акимушкина к книге Дж. С. 

Тримингэма «Суфийские ордены в исламе»[19]. 

Особый интерес для нас представляет, вышедшея 

недавно на русском языке, работа А.Д. Кныш 

«Мусульманский мистицизм», в которой достаточно полно 

и всесторонне освещены вопросы эволюции суфизма, 

возникновения суфийских братств, деятельности их 

основателей[20]. 



Значительный вклад в раскрытии истории суфизма в 

Дагестане внёс профессор М.А. Абдуллаев. В своих 

научных работах, посвящённых истории становления и 

развития философской, педагогической и общественно-

политической мысли народов Дагестана, он 

останавливается, в частности, на научной и 

просветительской деятельности местных учёных и 

просветителей[21].  

Следует отметить работы, посвящённые 

муридистскому движению на Северном Кавказе и его 

лидерам. Среди них вызывают интерес работы, А.В. 

Авксеньтьева[22], Ш.Ю. Пашаевой[23]. 

Особенно значимой является вышедшая недавно 

монография А.К. Аликберова, в которой введён в научный 

оборот материал источника по средневековому суфизму 

«Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик», который 

позволяет переосмыслить некоторые сложившиеся 

представления об эпохе классического ислама на 

Кавказе[24]. 

Суфизму на современном этапе посвящены работы 

И.П. Петрушевскоко[25], Е.А. Резвана[26], М.В. Вагабова, 

Н.М. Вагабова[27], К.М. Ханбабаева[28]. 

Вопросам суфизма, суфийского образования, 

деятельности последователей Накшбандийского и 

Шазилийского тарикатов посвящены работы Ш.Ш. 

Шихалиева[29]. 

Интересующие нас вопросы нашли отражение в 

исследованиях дагестанских учёных Р.М. Магомедова[30], 

Х.М. Хашаева[31], Х.Х. Рамазанова[32], А.Х. 

Рамазанова[33], Б.Г. Алиева[34], В.О. Бобровникова[35], 

М.А. Амирханова[36]. 

Особый интерес по данному вопросу представляет ряд 

трудов зарубежных исследователей, таких как 

Ф.Боденштедт[37], М. Гаммер[38], А.Шиммель[39], Дж.С. 



Тримингэм[40], М. Кемпер[41], в которых на довольно 

высоком научном уровне показана эволюция суфизма, 

рассказывается об основных формах, течениях и школах 

исламского мистицизма, а именно суфизма. 
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Абдуллатипов А-К. Ю. 

 

Шихаммат Кади Байбулатов из Эрпели 

 

На протяжении многих десятков лет имя 

замечательного деятеля кумыкской и всей дагестанской 

культуры оставалось под запретом, хотя в народе его книги 

были очень популярны, переписывались, перечитывались. 

И вот в услвиях отхода от узкоклассовых критериев и 

перехода на признание общечеловеческих ценностей имя 

Шихаммат кади из Эрпели, как и имя Абусуфьяна Акаева, 

вновь зазвучало и блеснуло в качестве имени одного из 

духовных отцов родного народа. 

Даже при грубом подсчете и сопоставлении некоторых 

фактов можно ощутить величие деяний Шихаммат кадия, 

издавшего до 1917 года около 30 книг. Если учесть, что 

даже такие относительно крупные народы как киргизы, 

насчитывающие несколько миллионов человек, до 1917 

года не имели ни одной печатной книги, то наличие более 

300 печатных книг у народов Дагестана представляется 

большим достижением. А если при этом учесть, что 

половину этих книг составляли книги, изданные на 

кумыкском языке, то это можно воспринять в качестве 

высокого уровня подготовки и издания печатных книг на 

кумыкском языке. Но если же говорить о том, сколько же 

было издано книг на других языках, то можно сказать 

следующее: около 90 на аварском языке, по 30 с лишним 

на даргинском и лакском языках и около 20 — на 

чеченском языке. Стало быть, количество книг, изданных 

Шихаммат кади до революции составляют 10 процентов 



общедагестанской и 20 процентов общекумыкской 

печатной продукции. Только он один издал столько книг, 

сколько все представители отдельных дагестанских 

народов на своих языках. 

Творческое наследие Шихаммат кади в последние годы 

привлекает все большее внимание филологов и простых 

любителей родной словесности. На страницах журнала 

«Танг-Чолпан», который, кстати, делает многое для 

возвращения народу отвергнутого прежде духовного 

наследия, а также в периодической печати появились 

статьи Г. Абдурашидова, Г. Д. Акаева, А. Ю. 

Абдуллатипова, посвященные писателю. Г. Абдурашидов 

опубликовал фрагменты из книги нравоучительных 

рассказов Шихаммат кадия «Гюлбахча» («Сад цветов»), а 

3. Н. Акавов опубликовал полностью переведенную им, 

видимо с арабского языка, фантастическую повесть 

«Балкъую» («Медовый колодец»). Житель Халимбек-аула 

Батырбеков Камиль опубликовал большую поэму 

Шихаммат кадия «Рассказ о Хусейне» об известных 

трагических событиях мусульманской истории, 

происшедших в Кербалае 10 октября 680 года. 

Неизвестные нам люди в 1992 г. в г. Санкт-Петербург 

издали отдельной книгой «Ажам мухалли» Шихаммат 

кадия — по мусульманскому праву в одной обложке с 

книгой Абусуфьяна Акаева «Дуа мажмуа» («Сборник 

молитв»). В 1992 г. халимбек-аулец Асгер Асгеров сын 

Магометамина издал под названием «Пирсатаул китаб» в 

Москве с помощью акционерного общества «АКОЮМИ» – 

биографии пророков Шихаммат кадия «Ажаиб ал-умур», 

созданных по произведениям Бада'и, изданного в 1909 году 

в Темир-Хан-Шуре. В 2002 году Койчакаевым К.Ш. была 

защищена кандидатская диссертация на тему «Жизнь и 

творчество Шихаммат-кади Эрпелинского», а в 2004 году в 

Москве, в издательстве «Перрокс» была переиздана самая 



популярная в народе книга религиозного просветителя – 

«сапар ёлдаш» («Спутник») – сборник различных молитв – 

дуа. Видимо, эта тенденция со временем будет 

усиливаться. 

Жизнь Шихаммат кадия почти не изучена. Некоторые 

сведения о его жизни нам представили информаторы из 

селения Эрпели Ибрагимов Магомед и Темирханов Мама. 

Родился Шихаммат кади примерно в 1831 (или 1833) году 

в большом селении Эрпели Тарковского шамхальства 

(ныне Буйнакского района республики Дагестан), 

скончался в 1918 году там же. В юности он, вероятно, 

получил образование не только в родном селении, но и в 

других селениях плоскостного и горного Дагестана. Кроме 

своего родного языка писатель великолепно владел 

арабским, тюркским, татарским, аварским, чеченским 

языками. В течении всей своей жизни он работал кадием в 

различных селениях: Костек, Темираул, Эндирей, а также в 

родном селении Эрпели. 

Шихаммат кадий был настолько основательно 

подготовленным человеком в области арабо-

мусульманской мифологии, истории, филологии и права, 

что, когда сельчане упрекнули его, что он, будучи 

известным ученым-арабистом, не пишет и не издает своих 

книг, как это делает казанищинец Абусуфьян Акаев, 

несмотря на свой весьма почтенный возраст, он с таким 

энтузиазмом приступил к этому благородному делу, что за 

оставшуюся жизнь издал около 30 самых разнообразных по 

своей тематике и по жанровой структуре книг. Диву 

даешься тому, сколько еще оставалось энергии у этого 

чрезвычайно одаренного, образованного, немногословного 

и мудрого старца. 

Многие книги Шихаммат кадия свидетельствуют, что 

он был религиозным и одновременно светским 

просветителем: в них пропагандировались не только 



основы ислама, хадисы пророка Мухаммеда, описывалась 

жизнь пророков, особенно Мухаммеда, его дочери 

Фатимы, внука Хусейна, милетских отроков, шейхов 

Абдулкадыра из Гиляна, Кунта из Чеченистана. 

Нравственные идеи Шихаммат кадия основывались на 

исламских добродетелях, на глубоком почитании детьми 

родителей, на идеях верности народу, родине и религии. 

Думаю, что здесь уместно будет объяснить то общее, 

что наблюдается в характере деятельности кумыкских 

просветителей Абусуфьяна Акаева, Шихаммат кадия, 

Нухая Батырмурзаева, Магомеда Казанбиева и многих 

других, без чего невозможно будет понять своеобразие 

кумыкской литературы. Дело в том, что они обращались ко 

многим сюжетам, имевшим широкое распространение во 

вем исламском мире: к истории пророков, к жизни 

Мухаммеда, его семьи, к сюжетам «Тысячи и одной ночи», 

к Юсуфу и Зулейхе, Лейле и Мед-жнуну, Тахиру и Зухре и 

т. д. Наши писатели не просто механически переводили 

произведения фольклора и литературы других народов, но 

и вносили и свои изменения и дополнения и тем самым 

создавали свои национальные адаптации. Слово перевод, 

хотя и употребляется нами иногда, оно ни в коей мере не 

отражает той большой работы, которую проделали они, 

создавая фактически новые произведения для своего 

народа. В качестве примера творческого использования и 

обработки известного на Ближнем и Среднем Востоке 

сюжета можно назвать повесть о Малике (или «150 

вопросов»), известную европейцам по сюжету о принцессе 

Турандот. Первоначально это чисто духовное 

произведение было переведено с турецкого языка на 

татарский и при переводе количество вопросов возросло от 

40 до 100. А при «переводе» Абусуфьяном Акаевым этого 

произведения с татарского на кумыкский язык количество 

вопросов и ответов возросло до 150. 



Книги Шихаммат кади напоминали средневековые 

компендии, нередко были школьными учебниками, 

книгами нравственности. Например, его книга «Илму 

башы ...» («Начала наук...») состояла из «Мухтасара», 

сборника трактатов, посвященных исламу, специального 

раздела, разъясняющего его основы и хадисы — устных 

преданий о пророке Мухаммеде. Книга Шихаммат кадия 

«Сапар елдаш», переведенная с книги Сиражутдина, сына 

Хусейна из Гимры, представляющая сборник молитв и 

выдержавшая до революции пять изданий, вызвала 

особенно много нареканий со стороны апологетов 

советского режима, расправившихся с духовенством, 

стремившихся во что бы то ни стало покончить с 

исламской верой в Дагестане.  

Известный прозаик, один из основоположников 

кумыкской и общедагестанской прозы советского времени 

Юсуп Гереев начал свою писательскую деятельность с 

создания рассказов, посвященных опровержению в 

художественной форме многих молитв в отдельности из 

«Сапар елдаша». Конечно, в книге Шихаммат кадия было и 

есть много изъянов с точки зрения реальной земной жизни. 

Видимо, и сам автор осознавал все это. Но Шихаммат кади, 

как и автор другого сборника молитв «Дуа мажмуа» 

Абусуфьян Акаев, создал эту свою книгу и для того, чтобы   

приохотить неграмотных дагестанцев к чтению простых 

книг с тем, чтобы потом они могли читать более сложные и 

приобщиться к серьезным знаниям. Об этом и писал 

Абусуфьян Акаев, издавая свой сборник молитв. Конечно 

же, эти сборники имели в первую очередь религиозное 

назначение. 

Один из зачинателей комсомольского движения в 

Дагестане эрпелинец Абдулгамид Устарханов, 

доводившийся родственником Шихаммат кадию, еще в 60-

е годы прошлого века в личной беседе говорил нам 



относительно «Сапар елдаша» Шихаммат кадия как о 

сатирическом произведении. Он говорил, что Шихаммат 

кадий был острым на слово, нередко веселым человеком, 

иногда баловавшим себя даже спиртным. А это для 

представителя духовенства было верхом дерзости. 

Юсуп Гереев, поставивший перед собой чисто 

идеологические задачи, и возложивший на себя труд 

изобличения, как тогда говорили, «религиозных 

шарлатанов», принял «Сапар елдаша» Шихаммат кади и 

«Дуа мажмуа» Абусуфьяна за очень серьезные книги, не 

придавая значения тому, что эти книги были написаны с 

целью приобщить население к чтению книг, к письменной 

книжной культуре, а также к исламской вере. 

Шихаммат кади, как и Абусуфьян Акаев, боролся за 

чистоту кумысного литературного языка. Если Абусуфьян 

выступал против засорения кумыкского языка русскими 

словами, то Шихаммат кадий выступал против устаревших 

традиций употребления азербайджанских (тюркских) слов 

— слов старого «тюрки» в условиях формирования нового 

литературного языка кумыков. В одном из своих 

стихотворений он писал следующее:    

Алимы кумыков создают стихи и тюрки (песни)  

Почему же, будто глумясь, смешивают кумыкский с 

каджарским..  

Если напишут один лист тюрки, большинство слов 

бывают каджарскими.  

Я многое объяснил, о многом сказал,  

Но ни в одном месте не сказал «мишам», «дегил»,  

Чтобы были понятны народу: и старым и молодым, и 

девочкам и женщинам, Чтобы сразу понимали сказанное 

им слово. 

Из религиозно-дидактических книг Шихаммат кади, 

разъясняющих основы ислама, то, каким должен быть 

истинный мусульманин, как он должен ступать по пути 



халала — дозволенного, каким образом воздерживаться от 

харама — недозволенного, разъясняется в его книге «Илму 

башы...» («Начала наук...». «Ажам мухалли» — книга по 

мусульманскому праву, скрупулезно разъясняющая многие 

вопросы семьи и брака, купли и продажи, завещания и 

дарения, распределения имущества покойного между 

родственниками и т. д.  

«Гюльбахча» («Сад цветов») — сборник рассказов 

нравоучительного и морально-дидактического характера и 

высказываний известных исторических личностей. 

Подобные книги имели сугубо практическое значение: 

служили просвещению дагестанцев, распространению 

среди них не только знаний об основах ислама, исламской 

морали и исламского права, но и воспитывали 

художественные вкусы малообразованных слоев 

населения. Не случайно, что самой первой книгой, 

изданной Шихаммат кадием в 1903 г. был сборник 

переведенных, видимо, с арабского языка дидактических 

рассказов — «Емиш хабарлар» («Фруктовые рассказы»). 

Само эстетическое понятие «Фруктовые рассказы», 

впервые употрбленное писателем, означало рассказы, 

читаемые на досуге и имели чисто познавательную, 

эстетическую и художественную направленность. 

Шихаммат кадий придавал большое значение 

пропаганде духовного, литературного наследия самых 

разных народов и времен. Благодаря его усилиям в разные 

годы были изданы сборники произведений выдающихся 

шейхов поэтов и писателей: Али из Кумуха, Абдурахмана 

из Какашуры, Сиражутдина, сына Хусейна из Гимры, 

Кунта-шейха из Чеченистана, Абдулкадыра из Гиляна, 

Хадиса аль-Кудси, Абдурахмана Абубакара ас-Суюти и др. 

Шихаммат кадий наряду с Абусуфьяном Акаевым, 

Нухаем Батырмурзаевым и Абдулхалимом из Нижнего 

Дженгутая внес заметный вклад в развитие кумыкской 



художественной прозы. Достаточно назвать подвергнутые 

им национальной адаптации рассказы из средневекового 

сборника рассказов «Ровд аль хабар», составившие первый 

сборник его рассказов «Емиш хабарлар» (Темир-Хан-

Шура, 1903), повесть о пророках от Адама до Мухаммеда 

«Аджаиб аль-умур» (1909) Джамалутдина Абдурахмана 

Абубакара ас-Суюти, повесть о семи милетских отроках и 

о Зулкарнае (Александре Македонском) из суры Корана 

«аль-Кахф» — «Асхаб ал-Кагъфлени хабарлары» (1907), 

повесть о пророке Данияле «Балкъую» (1912) («Медовый 

колодец») и другие. 

Повесть «Медовый колодец» переведена Шихаммат 

кадием с татарского языка. В ней очень увлекательно 

рассказывается о том, как пророк Даниил, умудренный 

знаниями по медицине и по науке волшебства, искал 

лекарство от смерти, чтобы не умереть и жить вечно. В 

повести рассказывается также и о других героях. В 

упомянутой повести реальное интересным образом 

перемежается со сказочными элементами. Читая ее, словно 

окунаешься в чудесный мир арабских волшебных сказок. 

События разворачиваются в Египте, Сирии и в каких-то 

вымышленных странах, в том числе и в стране обезьян. 

Упоминается гора Каф-Кавказ. Героями, кроме Данияла, 

являются сын Даниила Джамсап, царь Кич Хосров, цари 

людей, обезьян, птиц. Если пророку Даниялу бог не 

позволил воспользоваться средством от смерти, то шаху 

Кич Хосрову удалсоь найти лекарство от неизлечимой 

болезни. Таким лекарством оказалось мясо Шахмарана — 

получеловека-полузмеи. Всем своим содержанием повесть 

как бы подводит читателя к выводу о том, что средство от 

неизлечимой болезни можно найти, если постараться, а 

средство от смерти искать бессмысленно. Здесь 

фигурируют девы-джины, змеи, получеловек-полузмея 

Шахмаран, волшебники, волшебная птица Фарзан, очень 



красивая птица Тавус, Махру шах — шах птиц. Герои при 

необходимости пользуются соком какого-то дерева, 

которое позволяет ходить по поверхности моря. Повесть по 

наблюдениям исследователя А. Исаева очень близка по 

содержанию к переведенной Н. Батырмурзаевым с 

арабского языка повести «Джаншах», изданной в том же 

1912 году. 

Нам хотелось бы более подробно остановиться на 

анализе большой и интересной лиро-эпической поэмы 

Шихаммат кадия «Рассказ о Хусейне», насчитывающей 

более 1700 строк. Поэма представляет собой одно из 

крупнейших и сложнейших в смысле освещения проблем 

реальной жизни и в композиционном плане поэтических 

произведений кумыкской литературы. В поэме 

причудливым образом сочетаются образы и явления 

реального и ирреального мира. Она написана в традициях 

лучших образцов средневековой арабоязычной 

мартирологической, агиографической литературы. 

Сюжет поэмы основан на реальных событиях, 

происшедших в арабском халифате после смерти халифа 

Муавия в период правления его сына Язида. Муавия 

благоволил семье потомка пророка Мухаммеда (а.с.)— 

Хусейна, содержал их у себя при дворе. Если Муавия был 

праведным халифом, то его сын оказался человеком, 

подверженным порокам: беспричинно убивая людей, 

проливал кровь, пил вино, совершал прелюбодеяния и т. д. 

Не в состоянии перенести все это, Хусейн с семьей из 

Куфы уехал в Мекку и с большой радостью был встречен 

его жителями. Хусейн в поэме изображен как идеальный 

герой, готовый пожертвовать собой во имя установления 

добра и справедливости в стране. Несмотря на свою 

природную застенчивость И скромность, когда этого 

потребовал народ — население Куфы, Медины и Мекки, 

он согласился бороться за то, чтобы стать халифом и 



избавить народ от гнета Язида. Для этого он не стал 

собирать войско, а отправился в Куфу с семьей и с 

семьюдесятью семью своими сподвижниками. 

В поэме идея предопределения судьбы играет большую 

роль. Сам Хусейн, его сестра Сакинат, ближайшие 

родственники Абдулла, Мухаммед Ханифа, жители 

Медины знали о том, что должно случиться. Сакинат и 

другие родичи опасались, что враги могут убить Хусейна. 

Видя, что уговоры не действуют на Хусейна, Сакинат 

показала кусок красной глины, который когда-то принес их 

деду-пророку Мухаммеду (а.с.) ангел Джабраил. Сакинат 

вспомнила, как показывая глину пророку, тогда ангел 

сказал, что смерть Хусейна произойдет на земле, откуда 

взята эта красная глина, т. е, на той земле, куда теперь 

собирается поехать Хусейн. Это не подействовало на 

Хусейна. Ни мольбы Сакинат, ни просьбы ближайших 

родственников и жителей Медины, ни собственные 

опасения не остановили Хусейна от поездки в Куфу, он 

был верен воле судьбы как своей совести. Он думал и 

говорил примерно следующее: «Мне нельзя, испугавшись, 

отсиживаться дома, т. к. на том свете нынешнее и будущее 

поколения приверженцев Мухаммеда будут стыдиться 

меня». 

Хусейн отказался и от помощи ангелов, утверждая, что 

он едет не воевать и что с ним ничего не случится. Он 

сказал, что едет будучи верным воле судьбы и по 

притяжению той земли, где ему суждено умереть. Когда же 

Хусейн подъехал к реке Фурат (Евфрат) около селения 

Кербалай, где его ждали враги, Хусейн понюхал глину этой 

земли и сравнил ее запах с куском той красной глины, о 

которой раньше шла речь и который он носил в кармане. 

Запах и цвет обоих кусков красной глины были одинаковы. 

Тогда он понял, что именно здесь его ждет погибель и что 

именно здесь будет его могила. После этого Хусейн 



рассказал своим родным и близким о предстоящей своей 

смерти со всеми жуткими подробностями. Он посоветовал 

своим сестрам, чтобы они не переживали сильно, не 

плакали громко, т. к. таким образом могут быть опозорены 

перед богом. 

Несмотря на веру в предстоящую скорую свою гибель 

Хсейн героически сражается с врагами, ибо знает, что его 

гибель приведет к избавлению народа от гнета Язида, 

Ибнузияда и других. Его подвиги воспроизводятся 

гиперболизировано в духе подвигов героев народных 

эпосов: он один убивает в каждом сражении по пятьсот, по 

тысячу пятьсот врагов. Героические подвиги Хусейна 

вызывали восхищение даже у врагов. Некоторые из них 

выступили на стороне Хусейна. Таким был Хаджар, сын 

Хури, погибший храбро сражаясь на стороне Хусейна. В 

него вошло столько стрел, сколько бывает колючек у ежа, 

комментирует поэт облик погибшего воина. 

В этих боях гибнут сподвижники и брат Хусейна, 

гибнет окруженный многочисленными врагами Хусейн, 

тело которого было пробито таким количеством стрел, что 

оно тоже было похоже на ежа, он получил сто сорок семь 

ран. Даже антропоморфно изображенный конь Хусейна не 

мог смириться с его гибелью, он продолжал убивать 

врагов. Образ коня дан в традициях образов богатырских 

коней. 

Гибель Хусейна в поэме воспроизводится как акт 

трагедии всемирного, вселенского масштаба, как 

величайшая трагедия в истории человечества. 

Гибель Хусейна взбудоражила и вызвала негодование 

всей природы, земли и небес: стал греметь страшный гром, 

мир охватил мрак, полил кровавый дождь. Это был 

десятый день месяца мухаррама, который после этого 

навсегда остался самым траурным событием для всех 

мусульман, особенно шиитов, отмечаемым ежегодно. Здесь 



в реалистическое повествование вливается повествование о 

мифологических, иррациональных силах мира. 

В тот день в небе показались: пророк Мухаммед, 

кусающий пальцы, мать Хусейна Фатима, плачущая, 

небесное воинство, готовое отомстить, а ангелы и гурии 

собрались на траур и оплакали Хусейна. Но вселенское 

мщение было отложено до Судного дня. А от головы 

Хусейна тем временем к небу поднимался, нур — 

волшебное сияние. Оплакивали Хусейна в тот день родные 

и близкие, члены его семьи.  

Отдельную линию повествования составляет описание 

жуткого, полного приключений путешествия каравана, 

снаряженного 'Ибнузиядом для отправки головы Хусейна и 

голов 17 его сподвижников вместе с пленёнными членами 

семьи Хусейна к халифу Язиду в Дамаск. На пути 

следования происходили невероятные чудеса, вызванные 

состраданием гибели Хусейна. 

Выступление Ибнузияда с минарета после гибели 

Хусейна перед отправкой каравана, направленное против 

убиенного, вызвало возмущение народа. Некий Абдулла, 

слепой на оба глаза, выступил против Ибнузияда и погиб в 

борьбе с его людьми, убив при этом двадцать пять человек. 

В поэме описывается, как даже люди иных верований, 

узнав о злодеяниях и глумлениях, совершенных над 

Хусейном, оказавшись свидетелями чудесных видений, 

картин, отрекались от своей веры и принимали ислам. 

Таким был христианский  священник, ведущий 

отшельнический образ жизни и живший где-то в 

затерянном месте на пути следования каравана. 

Однажды, неожиданно увидев волшебное сияние — 

нур и ангелов, идущих к отрубленной голове, он был 

изумлен. Узнав, что это голова внука пророка Мухаммеда 

— Хусейна, он потерял сознание. Попросив голову за 

десять тысяч золотых на некоторое  время, он унес ее 



домой, омыл, очистил, окропил душистыми водами и стал 

оплакивать его. Тогда же он принял ислам. Когда же 

путники оказались в пути, золото, данное священником, 

превратилось в камешки. 

Против Язида выступил иудей Джалут, сказав, ему, что 

халифом должен был стать, но он, а Хусейн. Джалут тут же 

поцеловал голову Хусейна, принял ислам. При этом он 

сказал, что ради него он отдаст свою жизнь. Язид не мог 

сразу убить Джалута, т. к. тот был его лекарем, но когда 

Джалут пообещал, что отравит его, Язид приказал 

отрубить ему голову. 

Византийский посол, оказавшись на сборище, в 

котором была высталена голова Хусейна, стал стыдить 

мусульман за то, что они глумятся над головой внука 

пророка Мухаммеда. «Оказывается гяуры не мы, а вы, — 

говорил он. — Мы христиане как дорогую реликвию 

бережем и храним в сундуке копыто ишака, на котором 

ездил наш пророк. Вы не почитаете дорогого внука 

пророка даже на столько, на сколько мы почитаем копыто 

ишака нашего пророка». Посол стал проклинать Язида и 

его окружение, затем принял ислам. За это он был тут же 

убит. 

Против Язида выступила даже его родственница, за что 

также была казнена.  Наконец-то, с дозволения начавшего 

раскаиваться халифа Язида, члены семьи Хусейна вновь 

вернулись в Кербалай и похоронили голову Хусейна, а 

также головы всех погибших в одной могиле. Во время 

похорон в это место на белом облаке прибыли пророки 

Адам, Муса, Ибрахим, Нух. Потом появились служители 

ада — забанияты, бряцая оружием, обещая уничтожить 

всех врагов. Явились также и ангелы небесные, призывая 

Мухаммеда. Али, Фатиму, Гасана и других посмотреть на 

беды, которые обрушились на Хусейна. 



В поэме очень рельефно воспроизведены образы врагов 

дома Хусейна. Главными из них являются халиф Язид, его 

мюрид Ибнузияд, Умар, Шаммар, Ховлу и другие. 

Категории безобразного, безнравственного в поэме 

осмысливаются через эти образы. 

Узнав о том, что Хусейн направился в Куфу и 

почувствовав в этом большую угрозу для себя, Язид 

пригласил своего наиба Ибнузияда и сказал: «Хусейн 

хочет, убрав нас, стать ханом-халифом. Иди на него с 

войском и принеси мне его отрубленную голову». 

Ибнузияд после этого нагнал страху на жителей Куфы за 

то, что они пригласили Хусейна стать халифом и заставил 

их отказаться от своих намерений, послал своих гонцов в 

другие провинции — вилаяты с новыми указаниями. Затем 

он во главе многочисленного войска пошел против 

Хусейна и объявил, что назначит правителем города Рея 

того, кто принесет ему отрубленную голову Хусейна. На 

это отозвался Умар, сын Сада. 

Язид и Ибнузияд постоянно торопили события, 

требовали от подчиненных быстрого выполнения своих 

приказов. Узнав о том, что Хусейн убит, Язид потребовал, 

чтобы Ибнузияд прислал голову Хусейна и пленённых 

членов его семьи из Кербалая ему в Дамаск. Это и было 

сделано. 

Положение прибывших в Дамаск пленников было 

настолько плачевным, что даже Язид будто бы сжалился 

над ними. Он приказал снять оковы с ног сына Хусейна — 

Али и принести новую одежду для пленников. Но все это 

он делал для видимости, т. к. был далек от раскаяния. 

Когда голова Хусейна в медном тазе оказалась перед ним, 

он при людях ткнул в ее рот палкой. Язид выгнал 

присутствовавшего там некоего Абузара, который, 

оскорбившись поступком халифа, заявил ему, что он 

нехорошо поступил, т. к. он многократно был свидетелем 



того, как уста Хусейна, в которые ткнул палкой халиф, 

целовал пророк Мухаммед. 

Под влиянием изменения отношения окружающих к 

себе, оказавшись под впечатлением жуткого преступления 

Язид со временем все же стал в какой-то мере сознавать 

свою вину. Будучи в таком состоянии он вернулся домой, 

взял в руки голову Хусейна и долго плакал. Жена Язида 

тоже видела, как все проклинают ее мужа: ангелы, пророк 

Мухаммед, его дочь Фатима, Али и другие, Язид очень 

испугался, когда узнал от сестры Хусейна Зайнап, что 

Ибнузияд мучил их, не давая им пиши, воды. Вызвав 

Ибнузияда, он отругал его, затем выделил   для   Зайнап и 

остальных отдельный двор, в котором они в течение 

недели оплакивали Хусейна. 

Потом Язид с большим почетом отправил семью 

Хусейна к Медину, одарив их парчевыми платьями, 

большим количеством золотых украшений, подарив 

каждому члену семьи по одному верблюду. Более того, он 

лично проводил их на приличное расстояние. Однако 

большие грехи тяготели над Язидом. Так случилось, что 

он, не испытав смерти, ушел из этого мира и прямо попал в 

ад. Однажды, увидев нур, он последовал за ним по лощине 

горы. Он шел долго, пока не упал изможденный и 

мучимый жаждой. Тогда с того света явились служители 

ада — забанияты и уволокли его в ад. Вазиры, пришедшие 

в эти места вслед за Язидом, не нашли его. Его вина была 

столь велика, хочет сказать автор, что он еще задолго до 

наступлении Судного дня и своей собственной смерти 

попал в ад. 

Плачевным был и конец Ибнузияда. Когда возникла 

тревожная для прежнего режима ситуация, он решил 

бежать в Сирию. Один из тех, кто пострадал от Ибнузияда 

и мстил за Хусейна, его мюрид по имени Мухтар, приказал 

своим людям поймать и привести его. Узнав о том, что 



приближается погоня, Ибнузияд попросил караванбаши 

(начальника) спрятать его в мешке и он в течение двух 

ночей и дней находился там, но зато не был обнаружен. 

Когда Мухтар узнал, что Ибнузияд остался жив, он 

собрал войско и двинулся в Сирию во главе с верным ему 

Ибрагимом. Ибнузияд на сорока муллах хотел вывезти 

свою казну и спасти четырех своих сыновей. Но ему это не 

удалось, а сыновья его были убиты. 

Ничего не зная о случившемся, Ибнузияд двигался с 

войском в надежде расправиться с Мухтаром и его 

войском. Он весь был увешан дорогим оружием из золота и 

серебра, ехал в сопровождении игры зурны и бубна. 

Ожидавшие его войска во главе с с Мухтаром и Ибрагимом 

неожиданно напали на него и разгромили его 

двухсоттысячную армию. Попавшего в плен Ибнузияда 

прокалывал каждый, кто подходил к месту его поимки. За 

то, что им был убит Хусейн, его брат и другие решили 

сжечь Ибнузияда. Но сначала ему предложили шашлык из 

собственного мяса, «расчесывали» его тело железным 

гребнем, отрубили руки, а потом и голову тупым ножом. 

Не менее страшная кара ожидала Шаммара, 

собственноручно отрубившего голову Хусейна. Облик 

Шаммара в поэме воспроизводится как воплощение всего 

безобразного и всего злого. Он добровольно вызвался 

отсечь голову поверженного Хусейна. Когда он сел на 

грудь Хусейна, то перед поверженным предстал 

отвратительно безобразный облик этого одноглазого 

человека в облике пса, с волосами свиньи. Когда Шаммару 

не удалось отсечь голову Хусейна через горло, он отсек его 

через затылок, а потом, насадив ее на пику, отнес 

Ибнузияду. И поэтому для него была уготовлена самая 

изощренная казнь. 

Сначала прорезав руки, надели цепи на них, 

предложили шашлык из собственного мяса, потом давили 



конями, после чего залили глотку расплавленным свинцом, 

а в завершение всего тупым топором отрубили ему голову. 

Вслед за Шаммаром привели Ховлу, который срывал 

серьги из ушей членов семьи Хусейна, разрывая их. Ему 

отрубили КИСТИ рук, потом вырвали руки из тела и 

отсекли голову. Во время исполнения акта мщения было 

убито семьдесят семь человек, т. е. ровно столько, сколько 

было сподвижников Хусейна, когда он шел в Куфу. Их 

головы были отправлены в Медину, чтобы его народ узнал, 

что Хусейн, его родственники и сподвижники отомщены. 

В поэме воспроизводится не только далекое прошлое, 

но и далекое воображаемое будущее. Автор подчеркивает, 

что он воспроизводит будущее в соответствии с тем, как об 

этом говорится в книгах. В «Рассказе о Хусейне» 

изображен Судный день. 

Таким образом, носители зла в конце концов 

оказываются наказанными и попадают в ад, а праведники 

Хусейн и его сподвижники — шахидами, а также члены 

его семьи, пострадавшие от врагов, оказываются 

спасенными. 

Несмотря на религиозную, исламскую основу борьбы 

Хусейна, событий, изображенных в поэме, а также на 

наличие иррациональных событий и образов, поэма 

«Рассказ о Хусейне» в целом реалистически толкуют 

события тех давних лет, пронизана идеями добра, 

справедливости, сочувствия к обездоленным, к тем, кто 

оказался в беде. 

В заключение хочется сказать, что богатое творческое 

наследие Шихаммат кадия ждет своих издателей, 

читателей и исследователей. Возвращение его творческого 

наследия в лоно родной литературы и культуры даст 

толчок возрождению забытых литературных норм и 

традиций и обогатит современный литературный язык 

кумыков. Наследие писателя будет способствовать 



возрождению позабытых этических норм, связанных с 

исламской моралью. 



 

 

 

Наврузов А.Р. 

 

«СУЛЛАМ АЛ-МУРИД» ИЛЬЯСА АЛ-ЦУДАКАРИ – 

ИСТОЧНИК ПО СУФИЗМУ В ДАГЕСТАНЕ 

 

Рукописное наследие дагестанских ученых огромно и 

разнообразно тематически. Это - произведения, 

написанные, в основном, на арабском языке, а также на 

арабографической основе на местных языках по 

мусульманскому праву, кораническим наукам, хадисам, 

грамматике арабского языка,  лексикографии, догматике, 

этике, логике, истории, литературе и поэзии, медицине,  

математике, философии  и т. д. [1,C.3]. Особо в этом ряду 

находятся труды дагестанских алимов по суфизму. 

Среди них мы можем выделить такие сочинения как  

«Рейхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик» (конец 11в.) 

Мухаммада ад-Дарбанди; «Асар» (1910)  Мухаммада  ал-

Яраги; «Ал - адаб ал – мурдиййа фи ат-тарика ан-н 

акшбандиййа» (1908)Джамалуддина  ал - Газигумуки (ум. 

1869); «Ал-машраб ан-накшбанди» (1907)  Абдуррахмана 

ас -  Сугури (из Согратля) (ум. 1882);  «Канз ад-дурар» 

Мухаммада ал – Убуди (из Обода); »Ал-Бурудж ал - 

мушаййада(1906) «  Хасана ал - Кахи (из Кахиба) (1852 – 

1937); «Табакат ал-хваджикан  ан-накшбандиййа» Шуайба 

ал-Багини (ум. 1909/12); «Наджм ал-Анам» (1902) 

Мухаммада бн Усмана  Ал-Кикуни;  Мактубат Халид 

Сайфулла ила фукара ахл Аллах (1998) Сайфулла ан-

Ницубкри (1853 – 1919) и многие другие. 

В силу ряда объективных и субъективных причин эти и 

другие труды  по суфизму до сих пор не  введены в 



научный оборот, они даже не переведены с арабского, не 

стали достоянием ученых – специалистов, не говоря уже  о 

широком круге читателей, живо интересующихся данной 

проблематикой в последнее время. Тем более  что вопросы 

суфизма широко дискутируются,  востребованы  и 

актуальны сегодня  в дагестанском обществе. 

В данной статье мы попытаемся рассказать об одном из 

таких сочинений -суфийском трактате  известного 

дагестанского ученого Ильяса ал-Цудакари (из Цудахара) 

«Суллам ал-мурид» (Ступени мурида)[2]. Рукопись  была  

издана   в 1904 году в Казани в типографии Торгового дома 

Братьев Каримовых  за счет  средств  владельцев 

типографии. Прежде чем перейти к изложению структуры 

самого сочинения  хотелось бы  дать краткую его 

предысторию. 

Шейх муршид Ильяс сын Махмуда сын Мухаммада 

сын Амира (ум. 1905) родом из села Аметерек (отселок 

Цудахара) взялся за написание данного сочинения, будучи 

в царской ссылке в городе Новоузенске Самарской 

области, когда ему, как он сам пишет, было уже 53 года. 

После более чем 6 –летнего пребывания в ссылке Ильяс ал-

Цудакари тяжело заболел и находился в таком состоянии 

целый год. (С ним в ссылке  находились его супруга Заза – 

дочь Али из Цудахара и сын Махмуд, которые днем и 

ночью неустанно заботились о нем). Вот тогда то и 

пришло, как он сам пишет во введении, письмо от имама 

Сыктывкара, где он спрашивал об основах тариката Ильяса 

ал-Цудакари, от какого шейха он идет, о правилах зикра, 

принятых в его тарикате. Несмотря на тяжелое состояние, 

болезнь и слабость тела, Ильяс ал-Цудакари решил взяться 

за написание ответа на это письмо. Так как из-за слабого 

зрения он не мог просматривать книги, а его  руки не 

могли написать ни строчки, то ему пришлось диктовать все 



своему сыну Махмуду, результатом чего и явился данный 

трактат. 

Сочинение состоит из введения, девяти глав и 

заключения. 

Во введении разъясняются основы тариката, 

генеалогическая цепь духовной преемственности (силсила) 

Абу Бакра и Али б.Аби Талиба, начиная от Пророка 

Мухаммада до дагестанских шейхов Мухаммада ал-Яраги, 

Джамалутдина ал-Газикумуки и Абдурахмана Ас-Сугури. 

Ильяс ал-Цудакари сопровождает каждого из 

представителей  силсилы  краткими биографическими 

сведениями - год, место и дата рождения и смерти, роль в 

распространении суфизма, его преемники и учителя; более 

подробно дается история распространения 

накшбандийского тариката в Дагестане учеником Исмаила 

Курдамири Хас Мухаммадом аш-Ширвани.  

В первой главе перечисляются семь входящих в 

тарикатское братство течений, распространенных у нас с 

указанием имен их основателей. Это - Накшбандийа - Баха 

ад-Дин ал-Бухари (1318-1389); Кадирийа – Абд ал-Кадир 

ал-Гилани (1077-1166); Халватийа - Захир ад - дин Умар 

ал-Халвати (ум.1397) [3]; Бурханийа - Ибрахим ад-Дасуки 

(ок.1246-1288);Шазилийа- Абу Ал-Хасан аш-Шазили (1196 

или 1197-1258); Ахмадийа [4] (Ар-Рифаийа)-Ахмад ар-

Рифаи (1106-1182); Сухравардийа –Умар ас-Сухраварди 

(1145-1234-35). 

Вторая глава состоит в свою очередь из шести глав и 

заключения. В ней подробно говорится  о  тихом (хафи) 

зикре, являющегося основой накшбандийского тариката. В 

частности разъясняются  достоинства зикра, предпочтение 

зикра над другими ритуальными действиями; значении 

зикра и его воздействии на живых и мертвых, ступенях 

зикра; о зикре языком (лисани) и сердцем (калби); технике 

отправления тихого зикра. Также дается представление о 



талкине (инициации) - изустного обучения 

новообращенного тайным молитвам, секретным традициям 

братства. Автор сопровождает свои рассуждения  

ссылками  и цитированием таких сочинений суфийских 

шейхов как » Муфаззаъ ал-халаик  манбаъ ал-хакаик» 

Мухаммада Хакки ан-Назили; «Ал - адаб ал - мурдиййа фи 

ат- тарика ан-накшбандиййа » Джамалуддина  ал 

Газигумуки;«Силсилат аз-захаб»шейха Мухаммада Мурада  

ан-Накшбанди; » Силак ал-Айн» Абдалкадира Ас-Сафади; 

» Кудсийа » Абу Усмана Ал-Магриби: « Ал-бурда ал-

мадийха» Мухаммада Ал-Бусари и др. 

Также в конце главы дается расшифровка понятий 

достоверное знание (илм ал-йакин), достоверная суть (айн 

ал-йакин) и достоверная истина (хакк ал-йакин) для 

мурида, идущего по мистическому пути. Объясняются 

первые три стадии этого пути  для салика - ступень 

поклонения, ступень цели и ступень бытия и присутствия 

Аллаха. 

Третья глава посвящена разъяснению громкого 

(джахри) зикра, являющегося основой не 

накшбандийского, а других тарикатов. Автор сочинения 

приводит хадисы и аяты шейхов не накшбандийского 

тариката - Абдалкадира ал-Гилани, Джунайда ал-Багдади, 

где они доказывают необходимость громкого зикра, его 

основы и причины. Он пишет, что среди тех, кто 

обуславливает громкий зикр в своих ритуальных действиях 

- это участники хатма (коллективный зикр); шейхи 

тариката халватиййа, которые качают головами влево и 

вправо в один голос; это и те, кто почитает Аллаха стоя, 

танцуя; и те, кто делает это, играя на бубне; а также, делая 

круг вокруг шейха; читая проповеди и части Корана, как 

делают это  шейхи Шазилийского тариката, которые видят 

в молитвах притяжение и близость к Аллаху. Затем   

разъясняется техника громкого зикра и три его вида. 



Четвертая глава  полностью посвящена хадисам о 

громком (джахри)  зикре. Ильяс ал-Цудахари знакомит 

читателя  и приводит  огромное количество суфийских 

сочинений, где обосновываются правила  громкого зикра и 

его преимущества. Он называет  имена и труды таких  

авторов как  Аш-Шаърани - «Лавакиъ ал-Анвар ал-

кудсиййа», «Йавакит ва ал-Джавхир», »Ал-Бахр ал-Мавруд  

фи ал-мавасик ва ал-Ухуд»; Ибн Хаджара Ал-Хайсами –

«Ал-Фатава ал-Кубра»;Шамсуддина ал-Джазари Аш-

Шафии-« Ал-Хисн ал-Хасин»; Хасана ал-Адави ал-

Хамзави-«Машарик ал-Анвар»; а также имена известных 

ученых-хадисоведов- Ат-Термези, Ан-Насаи, Ибн 

Маджеха, Ал-Бухари,  Ат-Табарани, Ибн Хаббана, Имама 

Ахмеда, Ан Навави, Имама Малика, Ибн Джарира,  

Муслима и др. 

Пятая глава - о том, что суфийские имамы находятся  

на правильном пути, указанном им Аллахом. Автор 

считает, что подобно муджтахедам, которые ведут членов  

своей общины к шариату, суфийские лидеры  направляют 

своих последователей по правильному пути, суть которого: 

шариат – тарикат - хакикат. Эти три ориентира подобны 

трем домам, примыкающим друг к другу с 

противоположными дверями - дверь в следующий дом 

находится  внутри дома, находящегося до него. И если кто-

либо хочет войти в третий дом, он должен сначала войти в  

первые два. И нет у него другого пути, кроме как через 

них. 

Шестая глава знакомит читателя с высказываниями 

суфийских шейхов, таких как  Шейх Ибрахим Ад-Дасуки 

ал-Курейши, Хасан ал-Адави Ал-Хамзави. Абд ал Ваххаб - 

Аш-Шаърани и  его книга «Табакат ал-Авлийа» цитируется 

в этой главе особенно часто. Например, такое 

высказывание: «Суфизм базируется на восьми 

нравственных качествах, унаследованных от восьми 



пророков. Мудрость от Ибрахима, удовлетворение 

Всевышним – от Исхака, терпение – от Аййюба, намек – от 

Закариййи, приятность от Яхйи,  шерстяная одежда  – от 

Мусы, бедность – от Мухаммада » и др. высказывания 

Седьмая глава – здесь приводятся имена всех 

посланников - их, по мнению автора трактата, было на 

земле 313.Из них перечислены  как упомянутые в Коране, 

так и те, имена которых в Коране не встречаются. Ильяс 

ал-Цудакари сообщает, что пророки  Ибрахим, Дауд и 

Сулайман умерли внезапно. Далее он пишет, что для того  

кто написал имя посланника и установил его у себя в доме, 

оказав тем самым честь обладателю этого имени, отдав 

дань уважения его пророчеству, взывая к его священной 

душе  и его заступничеству - для этого человека его дела в 

земной и будущей  жизни будут облегчены, ему будет 

ниспослана милость и баракат и   от него будут отвращены 

беды и зло. 

Восьмая глава посвящена «дуъа»- молитвам 

накшбандийского тариката и разъяснению пользы от их 

чтения. Автор приводит в качестве примера образец такой 

молитвы от начала и до конца. 

В девятой главе речь идет о »хатм хваджикан» 

(коллективный зикр) или мавлиде, как обычно называют 

этот вид зикра у нас в Дагестане сегодня; разъясняются 

правила и порядок его чтения,   какие молитвы следует 

читать,  в какой последовательности и какое количество 

раз и т.д. Указываются источники для правильного 

проведения хатма. 

В заключении приводятся рассказы о карамат – 

чудесах, совершаемых суфийскими  шейхами. Немало 

внимания  уделено и карамат  дагестанских шейхов. 

И в самом конце сочинения, на последней странице, 

Ильяс Ал-Цудакари приводит касыду, строки которой 

пришли ему на ум  во время диктовки трактата своему 



сыну Махмуду. Она так и названа « Образцовая 

тарикатская касыда». 
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