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А н н о т а ц и я :  В статье рассматривается содержание арабской надписи, которая обнаружена ав-
тором в высокогорном цахурском селении Джиных в Дагестане. Надпись составлена по случаю 
ремонта мечети, содержит имя организатора-заказчика ремонтных работ и датирована 821 г. 
хиджры, что соответствует 1418 г. Установлено, что первоначальное строительство мечети в 
Джиныхе имело место гораздо раньше, что подтверждается находкой арабской куфической 
надписи XII–XIII вв. в стене мечети. Техника нанесения надписи 1418 г., которая выполнена 
каллиграфическим арабским почерком «насх», резко отличается от подавляющего большинства 
других средневековых надписей региона. Описание и перевод текста сопровождаются науч-
ными комментариями. 
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Высокогорное цахурское селение Джиных Рутульского района расположено в юго-
западной части Республики Дагестан, в верховьях реки Самур1, вблизи Главного Кав-
казского хребта. Селение находится на высоте около 1800 м над уровнем моря. Его на-
селяют цахуры — малочисленный дагестанский народ, язык которого относится к лез-
гинской группе нахско-дагестанских языков. В Дагестане цахуры компактно прожива-
ют в верховьях реки Самур. Этот историко-географический микрорегион носит назва-
ние «Горный магал» и отличается богатым арабоязычным эпиграфическим наследием. 

В центре селения Джиных расположена пятничная мечеть (Джума-мечеть), которая 
охраняется государством, будучи объектом культурного наследия регионального зна-

1 Самур — крупнейшая река Южного Дагестана. 
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чения. Органами охраны памятников истории и культуры Дагестана здание обозначе-
но как мечеть конца XVIII — начала XIX в., о чем сообщает официальная табличка. 

В кладку западной стены мечети вмонтирована трапециевидная каменная плита, 
ширина которой составляет 66 см, а высота — 22 см. Внутри прямоугольной рамки 
помещена врезная арабская надпись из четырех полных строк. Окончание текста высе-
чено под последней строкой, в нижнем левом углу рамки. Верхний левый угол плиты 
отколот, поэтому окончание первой строки (последние три буквы) утрачено. Несмотря 
на это, содержание утраченной части строки легко восстанавливается. Весь остальной 
текст плиты прекрасно сохранился, и надпись читается полностью. Изучение надписи 
показало, что она составлена по случаю ремонта мечети в 821 г. мусульманского лето-
исчисления по хиджре, что соответствует 1418/19 г. по григорианскому календарю. 
Надпись выполнена превосходным каллиграфическим арабским почерком «насх». 
Обращает на себя внимание своеобразная манера и техника письма, что резко отличает 
данную надпись от подавляющего большинства других средневековых надписей мик-
рорегиона «Горный магал» и всего Дагестана. Для придания буквам выразительности и 
объемности они тщательно выгравированы и мелко заштрихованы острым инструмен-
том. Первая строка отличается крупным размашистым почерком. Стремясь уместить 
весь текст внутри рамки, окончание текста резчик-каллиграф начертал заметно более 
мелкими буквами. В первой строке хорошо виден значок ташдид, обозначающий  
удвоение согласной. В ряде случаев верхушки стволов букв алиф и лам снабжены лево-
сторонними «стрелками». Отметим, что однажды каллиграф допустил перенос слова  
(с третьей на четвертую строку). Любопытно, что буква каф, которая дважды встреча-
ется в тексте в обособленной форме, начертана в двух вариантах. Во второй строке она 
выведена в форме, характерной для персидского языка, а в начале четвертой строки эта 
буква имеет черты, присущие угловатому почерку «куфи». Стиль письма «куфи», ши-
роко распространенный в эпиграфике Дагестана по XIV в. включительно (Шихсаидов 
1984: 331–339), в последующем постепенно выходит из употребления, уступая доми-
нирующее положение почерку «насх». Однако в ряде арабских надписей XV в. из Юж-
ного Дагестана все еще прослеживаются явные следы куфического письма. 

Без преувеличения можно сказать, что джиныхская надпись представляет собой 
один из наиболее ярких образцов арабской каллиграфии в средневековой эпиграфике 
Дагестана. В эстетическом плане надпись почти не имеет аналогов среди дагестан-
ских строительных текстов почерком «насх» по XV в. включительно. К сожалению, 
искусный анонимный каллиграф не оставил в надписи своего имени. 

 

 
 

Надпись о ремонте мечети в 1418 г. 
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Надпись начинается с традиционной мусульманской вступительной формулы бас-
мала, которая занимает всю первую строку, после чего следует преамбула, состоящая 
из текста коранического айата суры «Джинны» (72:18). Этот айат часто включали  
в тексты старинных арабских надписей о строительстве либо ремонте дагестанских 
мечетей (Закарияев 2022: 91). Наконец, собственно памятная строительная запись 
начинается с середины третьей строки. Орфография арабского текста надписи приво-
дится без изменений. 

ّبسم الله الرحمن الر ]حيم[ّ   
 قال الله سبحانه تبارك وتعالى وان المساجد 
 فلا تدعوا مع الله احدا جدد هذا المسجد المبا

 رك موسى بن حاجي مامد وتقبل الله منه في تاريخ سنة احدى وعشرين وثمانمايه هجرية
 
 

Перевод 
 

1) Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. 
2) Сказал Аллах — пречист Он, Благословенный и Всевышний: «Принадлежат Ал-

лаху места моления. 
3) Поэтому не поклоняйтесь наряду со Всевышним никому»2. Отремонтировал 

(джаддада) эту благословенную мечеть 
4) Муса, сын хаджжи Мамада, — да примет Аллах его [благодеяние]. В дату: год 

восемьсот двадцать первый по хиджре. 
 
821 год хиджры начался 16 февраля 1418 г. и завершился 4 февраля 1419 г. Таким 

образом, окончание 821 г. хиджры включает чуть более месяца зимы 1419 г. Однако, 
принимая во внимание неблагоприятный для ремонтно-строительных работ суровый 
климат высокогорья Дагестана в зимний сезон, когда в горах обычно лежит глубокий 
снег, можно полагать, что работы по ремонту мечети в Джиныхе были завершены  
в течение 1418 г. еще до наступления холодов. Дата приводится прописью, что весьма 
характерно для средневековых надписей Дагестана. Лишь начиная с XVIII в. даты 
стали часто обозначаться цифрами (Лавров 1966: 52). 

Характер строительных работ выражен в надписи арабским глаголом джаддада, 
которым обозначали ремонтно-восстановительные работы3. Упоминаемый в надписи 
Муса б. хаджжи Мамад, вероятнее всего, был не мастером-строителем, а организа-
тором-заказчиком, профинансировавшим ремонтные работы. В средневековых даге-
станских строительных надписях на арабском языке профессиональные мастера, как 
правило, отмечены термином устад (Шихсаидов 1984: 418). Заказчиками же строи-
тельно-ремонтных работ обычно выступают представители местной сословной, ду-
ховной и имущественной элиты. Духовное звание хаджжи перед именем отца заказ-
чика указывает на совершение им обрядов мусульманского паломничества (хаджж) 
в Мекку. В надписи отсутствует нисба (указание на происхождение) Мусы. Для даге-
станской эпиграфики на арабском языке это характерно в ситуации, когда упоминае-
мое лицо является местным жителем. В строительных надписях нисба обычно отме-
чается в тех только случаях, когда строитель не является жителем данного селения 
                              

2 Коран цитируется в переводе М.-Н.О. Османова (Коран 2010: 889). 
3 В арабской эпиграфике Дагестана для обозначения ремонтно-восстановительных работ исполь-

зовался также глагол ‘аммара, однако гораздо реже глагола джаддада. 
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(Там же: 237, 421). Отсюда можно заключить, что Муса б. хаджжи Мамад был, веро-
ятно, жителем селения Джиных. Имя Мамад (Мамед) является сокращенной формой 
имени Мухаммад. Эта разновидность имени Мухаммад поныне встречается в Южном 
Дагестане и широко распространена в Восточном Закавказье. 

Помимо джиныхской надписи 1418 г. в разных цахурских селениях верховьев Са-
мура обнаружен ряд других арабских строительных надписей первой половины XV в., 
в которых повествуется о строительстве или ремонте мусульманских культовых со-
оружений — мечетей и минаретов (Закарияев 2010а: 19–23). Резкое увеличение числа 
выявленных строительных надписей, датированных этим временем, позволяет пред-
положить, что эта активная строительная деятельность была обусловлена некоторой 
политической стабильностью сельских общин дагестанского микрорегиона «Горный 
магал» в первой половине XV в. Любопытно, что количество обнаруженных здесь 
строительных надписей как XIV в., так и второй половины XV — XVI в. сравни-
тельно невелико. 

Находка надписи о ремонте мечети в Джиныхе в 1418 г. свидетельствует о том, что 
строительство мечети здесь началось гораздо раньше. Не исключено, что мечеть  
в Джиныхе, подобно ряду других мечетей Южного Дагестана (Шихсаидов 2001: 7–
29), имеет тысячелетнюю историю. Дело в том, что в стене мечети нами также выяв-
лена куфическая надпись, которая начинается с мусульманской формулы единобожия 
(шахада). Палеографические особенности письма позволяют датировать надпись XII–
XIII вв. Вполне вероятно, что и мечеть в Джиныхе в это время уже существовала. За 
свою многовековую историю она многократно разрушалась, перестраивалась и ре-
монтировалась. Имеется свидетельство о существовании в Джиныхе минарета, кото-
рый ныне не сохранился. Надпись на восточной стене мечети сообщает о строитель-
стве минарета в 1004 г. хиджры, т.е. в 1595/96 г. (Закарияев 2010б: 60–61). Минареты 
в Дагестане часто пристраивали к уже имеющимся зданиям мечетей. Что касается 
нынешнего облика мечети в Джиныхе, то он сложился в основном во второй полови-
не XIX в., о чем свидетельствует сохранившаяся строительная надпись 1279/1862-
63 г. на деревянной подбалке. 
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A b s t ra c t :  The article examines the content of the Arabic inscription discovered by the author in the 
mountainous Tsakhur village of Jinykh in Dagestan. The inscription was made on the occasion of the 
mosque reconstruction, it contains the name of the organizer of the repair works and is dated 821 AH, 
which corresponds to 1418. It has been established that the initial construction of the mosque in 
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Jinykh took place much earlier, which is confirmed by the discovery of an Arabic Kufic inscription of 
the 12th–13th centuries within the wall of the mosque. The technique of the 1418 inscription, which 
was made in the calligraphic Naskh handwriting, greatly differs from the vast majority of other 
medieval inscriptions in the region. The description and translation of the text are accompanied by 
linguistic comments. 
 
Ke y  w o rd s :  Arabic epigraphy, Dagestan, Tsakhurs, the village of Jinykh, construction inscription, 
1418, mosque. 
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