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Исламизация южной части горной Аварии ИСЛАМИЗАЦИЯ ЮЖНОЙ ЧАСТИ
ГОРНОЙ АВАРИИ

В  горной  Аварии  строительство  мечетей  эпиграфически
засвидетельствовано впервые в ХIV в. (надпись 734 г.х./1333 г.
на стене мечети в Хунзахе) [1]. Одновременно, на Аркасском
городище выявлены остатки мечети ХIV в. [2] С этого времени
началось более массовое строительство мечетей в Аварии. Если
северная Авария была полностью исламизирована в течение ХIV-ХV
вв., то в южной части этот процесс затянулся на долгие века.
При этом, восточная часть южной Аварии была исламизирована
довольно рано. Здесь, в бассейне реки Чеэр-ор (Кара-Койсу), в
селе  Арчиб  Чародинского  района  находили  куфические  надписи
[3], что позволяет нам датировать принятие здесь ислама ХII-
ХIII  вв.  Новая  религия  сюда  проникла  из  Гази-Кумуха  –
традиционного  центра  ислама  в  горном  Дагестане.  Потому
наиболее рано ислам пришел в соседнее с Лакией, ущелье реки
Рис-ор (правый приток Чеэр-ора). Немногим позже ислам проник и
в Андалал (Гунибский район). Его А.Е. Криштопа датирует 1380-м
годами, хотя западная часть Андалала приняла ислам позднее,
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вероятно  одновременно  с  соседним  регионом  Карах  (западная
часть Чародинского района) в 1435-36 гг. [4].
В  1475  г.  был  исламизирован  один  из  центров  аварского
христианства  –  Гидатль  (Шамильский  район).  Еще  Али  Каяев
писал,  что  неоднократно  встречались  памятные  записи,
свидетельствующие о том, что ислам в Гидатле был принят в 880
г. хиджры (1475 г.). Позже А.Р.Шихсаидов ввел в научный оборот
надпись на могильной плите распространителя ислама – местного
жителя  хаджи  Удурата:  «Владелец  этого  камня  Хаджи  Удурат,
распространился от него ислам среди жителей Гидатля в 880 г.»
[5]. Вскоре после исламизации Гидатля, он сам стал центром по
распространению ислама на левобережье реки Авар-ор (Аварское
Койсу), а также в бассейне реки Анди-ор (Андийское Койсу),
т.е. в современном Цумадинском районе – западной Аварии. К
концу ХVII в. все население этого региона уже исповедовало
ислам.  Тогда  аварцы  распространяли  ислам  уже  среди  горных
чеченцев,  примыкающих  к  этому  региону  Аварии.  Об  этом
говорится  в  записи,  оставленной  учеником  Атанасил  Хусайна
Хунзахского павшего «в сражении с неверующими Дагнаб-Хачараб»
(ущелье Хачарой в Итумкалинском районе Чечни) в 1078 (1667-68)
г. [6].
Одновременно  из  центральной  Аварии  началось  распространение
ислама  и  в  южную  его  часть  и  в  частности  на  территорию
Анкратля  (Тляратинского  района  РД).  Важными  свидетельствами
этого процесса являются обнаруженные здесь автором эпитафии
проповедников ислама. Распространение здесь ислама, согласно
устным  преданиям,  происходило  из  двух  газийских  центров:
Хунзаха  и  Кумуха  (через  Тленсерух).  Местные  арабоязычные
письменные источники («История Тледока») содержат интересную
информацию об исламизации карахского ущелья (1435-36 гг.) в
Чародинском  районе  и  верховий  реки  Джурмут  в  Тляратинском
районе:  «два  корейшита  –  Султанахмад  и  Алибек  –  пришли  к
селению Куруш, (в котором] находился его владетель. Они оба
простояли  вокруг  него  три  месяца.  После  того,  при  помощи
всевышнего Аллаха, вдвоем завоевали его и овладели вдвоем же
вилайатом Карах. Они вдвоем пришли затем в вилайат Семиземелье
(Анкратль – Ш.Х.) и завоевали его силой, после войн и многих
убийств». Хроника также говорит о завладении ущельем Бугнада
(селения  Гиндиб  и  Кардиб,  неправильно  идентифицированные
авторами перевода как Тиндиб и Кедиб в Цумадинском районе) и
том,  что  руководители  газийских  отрядов  («корейшиты»



Султанахмад,  Алибек  и  Мирзабек)  осели  в  завоеванных  ими
землях[7].
Датировать процесс смены религий в этом регионе помогает также
обнаруженная  автором  в  Чороде  (самое  нижнее  селение  в
Джурмуте, в 2 км от Салды) надмогильная плита первого, по
преданиям,  мусульманина  в  этих  краях.  Это  могила  местного
жителя,  принявшего  первым  ислам  и  далее  уже  ставшего  его
проповедником на своей малой родине. Учил Сами (авар. – «Сами,
сын Учи») судя по эпитафии умер в 991 году хиджры (начался 24
января 1583 г.). Среди проповедников, что интересно, есть и
газии из других регионов, называемые часто арабами из Шама
(Сирии), Мисра (Египта) и Хиджаза (Саудовская Аравия). Среди
последних  –  шейх  Султан,  умерший  в  960  г.х.  (начался  27
декабря  1552  г.)  и  похороненный  в  сел.  Тлярата  –
административном  центре  одноименного  района.
Для рассматриваемой нами темы небезынтересно письмо амира Али-
бека  к  анцухцам,  датированное  Т.М.  Айтберовым  ХV  веком:
«Надеюсь,  что  вы  великодушно  разведаете  у  непокорных
кидеринцев (Кидеро, административный центр Цунтинского района
–  Ш.Х.)  относительно  принятия  [ими]  ислама,  взятия  д.вира
(дибира,  т.е.  муллы  –  Ш.Х.)  и  отдачи  документа  нам
добровольно, до наступления полков и сбора войск. Если они
примут [ислам], то [пусть] так [и живут себе], а если нет, то
вы объявите им, что я приду с войсками, против которых им не
устоять»  [8].  Вероятно,  попытка  Али-бека  была  неудачна,
поскольку даже в 1640 г. жители тех мест были язычниками,
которых  кахетинский  царь  Теймураз  пытался  «отвратить»  от
«идолослужения» [9]. Из письма можно сделать вывод как об
исламизации  Анцуха  (включал  на  тот  момент  северную  часть
Тляратинского района и Бежтинский участок) к ХV в., так и о
его  попытках  распространить  ислам  в  Цунтинском  районе.
Отметим,  что  селение  Кидеро  находится  сразу  за  гинухским
перевалом, которое соединяет его с Бежтой и Анцухом. Поэтому
вполне логично стремление анцухцев начать исламизацию Цунты
именно с Кидеро.
К началу ХVIII в. ислам приняло население Шаитлинского ущелья,
а также селения Сагада, Тляцуда и Хамаитли, т.е. северная
часть  Цунтинского  района.  Где-то  в  середине  ХVIII  в.
исламизировались и селения центральной Цунты – Мокок (1760-е
гг.),  Кидеро  и  другие  общины.  В  конце  ХVIII  в.  последние
бастионы язычества – крупные селения Асах и Хутрах, также



принимают ислам. Процесс исламизации носил в крае характер
цепной реакции. Если мококцы приняли ислам от тляцудинцев, то
в дальнейшем сами мококцы приобщили к исламу асахцев, которые
в дальнейшем стали распространителями ислама в своем ущелье.
Во всей Цунте осталось только одно немусульманское селение –
Терутли.  Оно  расположено  в  верховьях  Асахского  ущелья,  на
границе с Тушети. В начале ХIХ в. асахцы неоднократно пытались
распространить  ислам  в  Терутли  мирным  путем,  что  им  не
удалось.  Тогда  Терутли  был  взят  штурмом,  его  жители  для
скорейшей исламизации переселены в Асах, а само селение было
сожжено [10].
Таким образом, к началу 1820-х годов приняло ислам последнее
аварское  селение.  Тем  самым  завершился  процесс  исламизации
аварцев, затянувшийся на целое тысячелетие (если исходить из
того,  что  первые  мусульмане  среди  аварцев  Закавказья,
вероятно,  появились  в  результате  арабских  походов  конца  I
тыс.). На примере исламизации Аварии мы видим сложность и
противоречивость этого процесса на Восточном Кавказе, который
осуществлялся  как  мирным  путем,  так  и  в  результате
завоевательных  походов  газиев.
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