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Аннотация
Образовательный процесс в высшем учебном заведении по определению

предполагает глубокое знание студентами исторических, философских, культу-
рологических и иных дисциплин, расширяющих их кругозор, позволяющих
стать более квалифицированными специалистами с активной жизненной пози-
цией. В этом отношении, изучение истории и культуры отдельных народов, в
сумме составляющих единую российскую нацию, позволит лучше понять мен-
тальные особенности каждого из народов, что даст возможность избежать соци-
альные и межнациональные конфликты, выстроить более цивилизованное и то-
лерантное общество.

Курс «История Дагестана» включает историю народов Дагестана от пер-
вобытнообщинной эпохи до наших дней. Отечественная историческая наука от-
водит существенную роль региональному компоненту. В связи с этим значение
курса определяется его содержанием, охватывающим все социально-
экономические и политические проблемы изучаемых периодов.

Учебно-методический комплекс «История Дагестана» составлен в соот-
ветствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования. Дисциплина входит в региональный компо-
нент цикла общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин спе-
циализации и является обязательной для изучения.

Учебно-методический комплекс составлен на базе следующих учебников:
1. Гаджиев М.Г., Даудов О.М., Шихсаидов М.Р. «История Дагестана»,
г. Махачкала, изд. ДНЦ РАН. 1996г.
2. Магомедов М.Г. «История Дагестана с древнейших времен до конца

XIX века», издательско-полиграфический центр ДГУ,
г. Махачкала1997г.

3. Шигабутдинов М.Ш. «История Дагестана с древнейших времен до на-
ших дней», издательство «Юпитер», г. Махачкала 1997г.

Учебно-методический комплекс «История Дагестана» составлен в соот-
ветствии с требованиями Государственного образовательного стандарта и тре-
бованиям профессиональной образовательной программы  (ПрОП) по специаль-
ностям:

080501 – «Менеджмент (по отраслям)»
  Всего по дисциплине отводится  48 часов, в том числе 38 часов на лек-

ции,  10 часов на самостоятельныу работу.
Основными  видами учебной работы являются лекции и практические за-

нятия.
Основным видом контроля знаний по каждому разделу является конроль-

ные работы и тестирование.
Основной формой котроля является зачет.
Учебно-методический комплекс составили Гаджимурадов М.Т. кандидат

исторических наук, и Магомедова Л.П., преподаватель кафедры гуманитарных
дисциплин Дагестанского государственного института народного хозяйства.
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1. Цели преподавания дисциплины
Целью курса  «История Дагестана» является:
– формирование у студента представлений о ходе исторического процесса,

специфике социальной структуры дагестанских народов в определенные перио-
ды их существования, генезисе и функционировании государственной власти,
этнической структуре населения Дагестана, духовной и материальной культуре
в каждый из периодов истории;

– углубленное изучение не только конкретной истории Дагестана как со-
ставной части истории Отечества, но и осмыслении общих закономерностей,
тенденций, противоречий развития дагестанского общества;

– осмысление роли, места, перспектив Дагестана в российской и мировой
истории, изучении особенностей исторического пути и специфических черт да-
гестанского общества;

2. Задачи преподавания дисциплины:
Задачей курса «История Дагестана» является рассмотрение с позиций со-

временных научных подходов социальной, экономической, политической и
культурной истории Дагестана в древности, средневековье, новое и новейшее
время.

В число ключевых подзадач курса входят:
– знать политическую и экономическую историю Дагестана, важнейшие

факты и процессы истории народов Дагестана;
– иметь представление об истории возникновения и развития политиче-

ских образований народов Дагестана, причины многоэтничности Дагестана;
–  наряду с изучением политической и экономической истории дагестан-

ских народов, их материальной и духовной культуры рассмотреть роль религии
и других факторов в формировании ментальных отличий, мотивационных ас-
пектов жизнедеятельности;

– знать особенности исторического пути дагестанских народов и харак-
терные специфические черты дагестанского общества;

3. Рекомендации по изучению дисциплины.
Для глубокого понимания и правильной оценки исторических событий в

ходе учебного процесса следует активно привлекать знания других учебных
дисциплин, в частности экономики, политологии, философии, культурологи.
Преподаватель должен знать эти предметы и постоянно  учитывать их в своей
работе. Изучение истории Дагестана обязательно должно сопровождаться па-
раллельным изучением этих дисциплин студентом. Он также должен обладать
достаточным объёмом знаний по Отечественной истории, без чего многие во-
просы истории Дагестана останутся не вполне уяснёнными.

Большую роль в эффективности изучения дисциплины играет научно и
методически правильно разработанные лекционные курсы по истории Дагеста-
на. От преподавателя требуется, чтобы каждая его лекция оказывала помощь
студентам в творческом овладении ими историческими знаниями, учила их объ-
ективно оценивать события прошлого и на основе опыта минувших поколений
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правильно разбираться в современных политических и социально-
экономических процессах, а также предугадывать и даже управлять будущим.

Главное отличие семинаров от других форм учебных занятий (лекций, ла-
бораторных работ, практикумов) состоит в коллективном обсуждении вынесен-
ных на изучение вопросов после предварительной работы дома с рекомендован-
ной литературой и источниками.

В зависимости от учебных задач, выносимых на конкретное занятие,  се-
минар может быть разнообразным по форме и методам его проведения, что
предполагает и определенную специфику при подготовке студентов к разным
формам семинарского занятия.

4. Требования к минимуму содержания дисциплины согласно Профессио-
нальной образовательной программе по специальности «Менеджмент (по

отрасля)», утвержденной ректором ДГИНХ Бучаевым Г.А.

Для глубокого понимания и правильной оценки исторических событий в
ходе учебного процесса следует активно привлекать знания других учебных
дисциплин, в частности экономики, политологии, философии, культурологи.
Преподаватель должен знать эти предметы и постоянно  учитывать их в своей
работе. Изучение истории Дагестана обязательно должно сопровождаться па-
раллельным изучением этих дисциплин студентом.  Он также должен обладать
достаточным объёмом знаний по Отечественной истории, без чего многие во-
просы истории Дагестана останутся не вполне уяснёнными.

Большую роль в эффективности изучения дисциплины играет научно и
методически правильно разработанные лекционные курсы по истории Дагеста-
на. От преподавателя требуется, чтобы каждая его лекция оказывала помощь
студентам в творческом овладении ими историческими знаниями, учила их объ-
ективно оценивать события прошлого и на основе опыта минувших поколений
правильно разбираться в современных политических и социально-
экономических процессах, а также предугадывать и даже управлять будущим.

Вузовская лекция является главным звеном дидактического цикла обуче-
ния. Это одна из основных форм учебного процесса, представляющее собой сис-
тематическое, последовательное изложение учебного материала, какого-либо
вопроса, темы. Цель вузовской лекции – формирование у студентов ориентиро-
вочной основы для последующего усвоения материала методом самостоятель-
ной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим
требованиям:

– изложение материала от простого к сложного, от известного к неизвест-
ному;

– логичность, чёткость и ясность в изложении материала;
– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью акти-

визации деятельности студентов;
– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления,

статистические данные.
Обычный курс (в котором последовательно излагается материал по учеб-

ной программе) включает   следующие виды лекций.
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1. Вводная лекция, где автор дает общие представления о дисциплине, ее
предмете и объекте, определяет цели и задачи курса, методологию и методы,
периодизацию дисциплины, рекомендует литературу, дает ее критический ана-
лиз.

2. Текущие лекции по конкретным темам курса, которые также разделя-
ются на виды. На таких лекциях преподаватель знакомить студентов с новой
темой, выделяет основные моменты, объясняет причинно-следственные связи,
делает выводы, - это обычный вариант лекции. К видам текущей лекции отно-
сится: а) «проблемная» лекция по какому-либо дискуссионному вопросу, на
которой приводятся точки зрения и аргументы различных ученых, дается их
критический анализ; б) лекция-дискуссия – на ней студенты должны участво-
вать в диалоге, в который сознательно вовлекаются лектором.

3. Заключительная лекция, в которой преподаватель делает общие выво-
ды по прочитанной дисциплине, характеризует итоги  и результаты, определяет
тенденции, анализирует перспективы.

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (ЛЕКЦИЙ)
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Кол-во
часов№

п/п
Тема и развернутый план лекций.

Лекции

1.
Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Даге-

стана.
1. Периодизация первобытной истории Дагестана.
2. Начало заселения территории Дагестана первобытными
людьми.
а) Пути и время проникновения древнего человека на террито-
рию Дагестана.
б) Древнейшие стоянки человека в Дагестане.
в) Археологические данные о древнейших людях на территории
Дагестана.
3. Каменный век на территории Дагестана.
а) Палеолит.
б) Мезолит.
в) Неолит.
г) Неолитическая революция.
4. Дагестан в эпоху бронзы.
а) Куро-араксская культура
б) Начало развития террасного земледелия.
в) Появление ткачества и керамического производства.
г) Освоение металлургии бронзы.
5. Железный век на территории Дагестана.

а) Выделение ремесла из сельского хозяйства.

2
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б) Находки железного века в Дагестане.
г) Значение освоения железного производства.

2.
Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании.

1. Территория и этнический состав Кавказской Албании.
а) Письменные свидетельства о Кавказской Албании.
б) Границы.
г) Этнический состав.
2. Экономика Кавказской Албании.
а) Города – экономические центры.
б) Ремесло.
в) Сельское хозяйство.
г) Торговля
3. Религия Кавказской Албании.
а) Язычество.
б) Проникновение в Албанию зороастризма.
в) Распространение христианства в Албании.
4. Борьба Албании с иноземными завоевателями.
а) Походы римских легионов в Албанию.
б) Война с Парфянской державой.
в) Войны с Сасанидским Ираном.
г) Вторжения кочевников и распад Албании.

2

3.
Тема 3. Зарождение и развитие феодальных отношений

в Дагестане в IV-X вв.
Лекция 1 по теме:
1. Государства кочевников в Прикаспии.
а) Нашествие кочевников-гуннов на Восточный Кавказ.
б) Царство Маскутов в Прикаспии.
в) Страна Берсилия.
2. Хазарский каганат
а) Образование Хазарского каганата.
б) Экономическое и политическое развитие Хазарии.
в) Религия Хазарии.
г) Арабо-хазарские войны и гибель каганата.
Лекция 2 по теме:
1. Историческая обстановка на Восточном Кавказе в III – IV
вв.
1. Дагестанско-сасанидские взаимоотношения
а) Сасанидские фотификационные сооружения в Дагестане.
б) Политическое влияние  Сасанидского Ирана на Дагестан.
2. Политическое развитие Дагестана IV – X вв.
a) Политические образования в Дагестане
б) Взаимоотношения дагестанских владетелей с Сасанидским
Ираном.
3. Социально-экономическое развитие Дагестана.
а) Хозяйство развитие  Дагестана.

2

2
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б) Социальные отношения в Дагестане.

4.
Тема 4. Борьба народов Дагестана против иноземных

завоевателей в VII – XV вв.
Лекция 1 по теме:
Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей
VII-XV вв.
1.Арабская экспансия на Кавказ и распространение ислама в
Дагестане.
1. Арабская экспансия на Кавказе.
а) Стратегические цели арабов на Восточном Кавказе.
б) Первый этап арабских завоеваний в Дагестане.
в) Второй этап арабских завоеваний в Дагестане.
г) Третий этап арабских завоеваний в Дагестане.
2. Распространение ислама в Дагестана.
а) Мусульманские центры в Дагестане.
Лекция 2 по теме:
2. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевате-
лей.
1. Борьба народов Дагестана с сельджуками.
2. Борьба народов Дагестана против монголо-татар.
а) Первый поход монголов на Кавказ.
б) Второй поход монголов на Кавказ
в) Равнинный Дагестан в составе Хулагуидского улуса и Золотой
Орды.
3. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.
а) Противоборство Тимура и Тохтамыша на Кавказе.
б) Первый поход Тимура в Дагестан.
в) Второй поход Тимура в Дагестан в 1936 г.
г) Взаимоотношения Тимура с феодальными правителями Даге-
стана.
4. Борьба народов Дагестана с Сефевидами.
а) Интересы Сефевидов в Дагестане.
б) Походы шейха Джунейда в Дагестан.
в) Поход шейха Хейдара в Дагестан в 1456 г.

2

2

5.
Тема 5. Политическое и экономическое развитие Даге-

стана в XVI – XVII вв.
1. Политическая и этническая карта Дагестана.
а) Этническая обстановка.
б) Казикумухское шамхальство.
в) Кайтагское уцмийство.
г) Аварское нуцальство.
д) Кумыкские феодальные владения.
е) Феодальные владения Южного Дагестана.
з) Союзы сельских обществ Дагестана.
2. Хозяйственное развитие Дагестана.

2
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а) Естественно-географические зоны Дагестана.
б) Земледелие и скотоводство.
в) Ремесленное производство в Дагестане.
3. Социальная структура дагестанского общества.
а) Сословия феодалов.
б) Свободные общинники – уздены.
в) Зависимые слои населения.

6.
Тема 6. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в

XVII -  I пол. XVIII вв.
1. Политические интересы Ирана и Турции в Дагестане.
а) Иранские вторжения в Дагестан при шахе Аббасе I.
б) Антииранские восстания в Дагестане.
в) Попытки Турции укрепить своё положение на Восточном
Кавказе.
2. Интересы России на Кавказе.
а) Установление торгово-экономических связей России с Даге-
станом.
б) Взаимоотношениях России и Дагестана в первой четверти
XVII в
3. Каспийский поход Петра I.
а) Начало Каспийского похода Петра I, его цели и задачи.
б) Взаимоотношения феодальных владетелей Дагестана и Петра
I.
в) Вступление Петра I в Дербент.
г) Итоги и последствия Каспийского похода Петра I.
4. Борьба народов Дагестана против Надир-шаха.
а) Вторжение Надыр-шаха в Дагестан.
б) Разгром Надыр-шаха в Дагестане.

2

7.
Тема 7. Русско-дагестанские взаимоотношения во II

пол. XVIII – нач. XIX вв.
Кавказская политика России в период правления Екатери-
ны II.
Лекция 1 по теме:
1.Взаимоотношения феодальных владений Дагестана и Рос-
сии во II пол. XVIII.
а) Внешняя политика феодальных владетелей Дагестана во вто-
рой половине  XVIII в.
б) Строительство Кизлярско-Моздокской оборонительной ли-
нии.
в) Поход русских войск графа В. Зубова в 1796 г. в Дагестан.
г) Вступление в подданство России феодальных владений и сою-
зов сельских общин в 90-х гг.
2. Политика Павла I в кавказском регионе.
а) Смена политической линии России при Павле.
б) Взаимоотношения Росси с дагестанскими феодалами

2

2
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Лекция 2 по теме:
1. Кавказская политика России в период правления Алек-
сандра I.
а) Русско-иранские отношения.
б) Гюлистанский мирный договор.
2. Взаимоотношения феодальных владений Дагестана и России в
начале 19 века.
а) Последствия подписания Гюлистанского мирного договора.
б) Действия Ермолова в Дагестане.

8.

Тема 8. Антиколониальная и антифеодальная борьба
горцев Северо-Восточного Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв.

1. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под
руководством имама Газимагомеда.
Лекция 1 по теме:
1. Первый этап антиколониальной, антифеодальной борьбой
горцев Дагестана
а) Причины Кавказкой войны.
б) Деятельность Магомеда Ярагского.
в) Съезд представителей народов Дагестана и провозглашение
Газимагомеда имамом.
г) Борьба имама с хунзахскими ханами.
д) Борьба против царских войск.
е) Сражение в Гимры в 1832 г. и смерть имама.
2. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под
руководством имама Гамзатбека.
а) Провозглашение имамом Гамзатбека.
б) Борьба имама против феодальных владетелей.
в) Убийство хунзахских ханов.
г) Смерть имама в сентябре 1834 г.
Лекция 2 по теме:
1. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под
руководством имама Шамиля.
Первый этап Кавказкой войны под руководством Шамиля
а) Провозглашение имамом Шамиля и
б) Борьба за Хунзах.
в) «Аварская экспедиция» царских войск.
г) Борьба Шамиля против царских войск.
д) Поражение Шамиля в Ахульго.
2. Военные успехи Шамиля в 40-е гг. XIX в.
а) Вторжение Шамиля в Казикумухское ханство
б) Даргинская экспедиция
в) Поход Воронцова
г) Военная операция Шамиля в Кабарде
д) Самурский поход Шамиля
е) Сражение под Чохом

2

2
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Лекция 3 по теме:
3. Государство – имамат  Шамиля.
1. Государственное устройство имамата.
а) Административное устройство имамата.
б) Структура власти
в) Организация армии и её структура.
2. Реформы Шамиля.
а) Административная реформа
б) Реформы сельского управления
в) Судебная реформа
в) Аграрная реформа
е) Сражение в Гимры в 1832 г. и смерть имама.

2

9.

Тема 9. Социально-экономическое и политическое раз-
витие Дагестана во II пол. XIX – нач. XX вв. Дагестан в по-

реформенный период.
1. Реформы 60-х гг. XIX в. в Дагестане.
а) Административная реформа.
б) Судебная реформа.
в) Аграрная реформа.
2. Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-х – 80-х
гг. XIX в.
а) Антиколониальные выступления в горах Дагестана.
б) Поражения горцев.
в) Движение за переселение в Турцию.
3. Экономика Дагестана в пореформенный период.
а) Зарождение капиталистических отношений в Дагестане.
б) Строительство железной дороги в Дагестане.
в) Кустарная и фабрично-заводская промышленность Дагестана.
г) Основание кредитных учреждений
4. Антиписарское движение в Дагестане.
а) Крестьянские восстания.
б) Отмена феодальных податей.
в) Реформы 1913 г., их значение и результаты.
г) Влияние февральской революции на политическую обстанов-
ку в Дагестане.

2

10.

Тема 10. Гражданская война и социалистическое
строительство в Дагестане в 20 – 30-х гг. XX в.

Лекция 1 по теме:
1. Гражданская война в Дагестане.
1. Установление Советской власти и борьба за власть между
различными группами.
а) Образование союза горцев Кавказа
б) Образование Дагестанской социалистической группы.
в) Национальная политика Временного правительства.
г) Образование большевистских комитетов.

2
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д) Обстановка на Кавказе после социалистической революции
е) Социальные мероприятия советской власти
2. Антисоветская борьба в Дагестане
а) Вторжение турко-германских войск в Дагестан.
б) Вторжение Л. Бичерахова в Дагестан.
в) Наступление Деникина и оккупация Дагестана белогвардей-
ской Добровольческой армией.
г) Антисоветская борьба Нажмудина Гоцинского.
д) Окончательная победа Советской власти.
2. Национально-государственное строительство 1920 – 1927
гг. в Дагестане.
а) Образование Дагестанской АССР.
б) Состояние и развитие народного хозяйства Дагестана.
в) Политическое развитие Дагестана.
Лекция 2 по теме:
1. Дагестан в период социалистической реконструкции на-
родного хозяйства (1927 – 1937 гг.).
а) НЭП в Дагестане.
б) Индустриализация.
в) Коллективизация.
2. Конституционное строительство
а) Конституция ДАССР
б) Вседагестанский съезд Советов
в) Органы власти и управления в Дагестане
г) Политические репрессии в Дагестане.
д) Культурная революция

2

11.

Тема 11. Дагестан накануне и в годы Великой Отечест-
венной войны.

1. Дагестан в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.).
а) Развитие сельского хозяйства.
б) Итоги развития промышленности.
в) Достижения культуры.
2. Дагестан в годы Великой Отечественной войны.
а) Нападение фашистской Германии на СССР и бои за Кавказ.
б) Перестройка экономики Дагестана на военный лад.
в) Дагестанский тыл в годы войны: трудности и героические
достижения.
3. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войне.
а) Дагестанцы – Герои Советского Союза и полные кавалеры
Орденов Славы.
б) Участие дагестанцев в партизанском движении.
в) Последствия войны для Дагестана.

2

12.
Тема 12. Социально–экономическое развитие Дагеста-

на в послевоенный период 1946 – 1991 гг.
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1. Народное хозяйство Дагестана в послевоенный период.
а) Состояние экономики Дагестана после войны.
б) Восстановление и развитие промышленности.
в) Сельское хозяйство Дагестана.
2. Народное хозяйство Дагестана в 60-е – 80-е гг.
а) Развитие промышленности сельского хозяйства Дагестана.
б) Хозяйственная реформа середины 1965 – 1967 гг. в Дагестане.
в) Дальнейшее развитие энергетики Дагестана.
3. Дагестан в эпоху перестройки.
а) Отражение перестройки на экономике и политической жизни
Дагестана.
б) Антиалкогольная компания и её последствия для экономики
Дагестана.
в) Углубление экономического кризиса в Дагестане.

2

13.

Тема 13. Основные тенденции развития Дагестана на
современном этапе. 90-е гг. XX в. – начало XXI в.

1. Экономическое развитие Дагестана в 90-е гг.
а) Распад СССР и его последствия для экономики Дагестана.
б) Состояние промышленности и сельского хозяйства.
в) Транспортная блокада республики в сер. 90-х гг..
2. Национальные отношения и национальные движения.
а) Аварский народный фронт им. Шамиля.
б) Лакское народное движение «Кази-Кумух».
в) Кумыкское народное движение «Тенглик».
г) Лезгинское народное движение «Садвал».
д) Национальные движения других народов Дагестана.
е) Национальные движения субэтнических групп дагестанских
народов.
3. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е
гг.
а) Исламские движения: радикалы и традиционалисты.
б) Борьба с политическим экстремизмом, ваххабизмом и терро-
ризмом.
в) Умеренные исламские группы Дагестана.
4. Антитеррористическая война в Дагестане.
а) Захват Кизляра 9 января 1996 г. террористами Салмана Радуе-
ва и Хункара Исрапилова.
б) Вторжение бандформирований в Дагестан в 1999 году.
в) Спецоперация в Кадарской зоне.
г) Террористические акты в Дагестане.

2

ИТОГО: 38

7. ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана.
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1. Периодизация первобытной истории Дагестана.
2. Начало заселения территории Дагестана первобытными людьми.
3. Каменный век на территории Дагестана.
4. Дагестан в эпоху бронзы.
5. Производственное освоение железа и его значение для Дагестана.
1. Периодизация первобытной истории Дагестана.

Эпоха первобытности охватывает начальный и самый продолжительный
период истории человеческого общества от появления древнейших предков лю-
дей до зарождения ранних цивилизаций и государств. Главным содержанием
этой исторической эпохи были становление человека современного типа и нача-
ло его общественной жизни, возникновение и первые шаги материальной и ду-
ховной культуры человечества. Таким образом, эпоха первобытности образует
основу всего позднейшего исторического развития народов мира. Процесс исто-
рического развития принято делить на определенные, не обязательно равные по
продолжительности, но всегда отличающиеся, по своим качественным призна-
кам основные периоды времени. Такое деление исторического времени называ-
ется периодизацией.

Периодизация первобытного общества опирается на археологическую пе-
риодизацию. В соответствии с ней, начальной эпохой человеческой истории был
каменный век, названный так по основному материалу, из которого древнейшие
люди делали свои орудия. По характеру и уровню развития производительных
сил каменный век подразделяется на палеолит (древнекаменный век), мезолит
(среднекаменный век) и неолит (новокаменный век). В свою очередь, различия в
этапах развития человека и его производственной деятельности позволяю! вы-
делить внутри этих эпох ряд самостоятельных периодов или культур. Так, в
древнекаменном веке самый начальный этап истории человечества, охватываю-
щий несколько сот тысячелетий, образует ранний (или нижний) палеолит; время
от 80 до 35 тыс. лет назад, называемое мустьерским. - средний палеолит; после-
дующий период от 35 до 15 тыс. лет назад - поздний (или верхний) палеолит.
Средне-каменный век - мезолит - продолжался примерно от 15 до 8 тыс. лег на-
зад. И, наконец, последний период каменного века - неолит, или ново-каменный
век - приходится на время от 8 до 6 тыс. лет назад. Период перехода от каменно-
го века к медно-бронзовому. называемый медно-каменным (энеолит), продол-
жался с конца V до конца IV тысячелетия до н.э. Период же медно-бронзового
века падает на промежуток времени от конца IV до конца II тысячелетия до н.э.
после чего наступает железный век.

Приведенная выше периодизация является общепризнанной хронологиче-
ской основой для изучения истории первобытного общества на территории Да-
гестана.

2. Начало заселения территории Дагестана первобытными людьми
Можно с уверенностью сказать, что ко времени широкого освоения людь-

ми различных зон Кавказа в период последнего межледниковья (150-80 тыс. лет
назад) древнейшие люди обитали и на территории Дагестана. Об этом, в частно-
сти, свидетельствуют кремневые орудия ашельского и мустьерского периодов
древнекаменною века, обнаруженные в Дербентском (пос.Геджух) и Акушин-
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ском (Усишинская долина) районах и в местности Чумус-Иниц на границе Дер-
бентского и Кайтагского районов.

Происходящие из этих мест крупные отщепы и изготовленные из них гру-
бые рубящие орудия, примитивные; скребла, остроконечники предназначались
для изготовления деревянного охотничьего оружия, разделывания туш убитых
животных и обработки их шкур. О том, что ашельские люди уже имели опреде-
ленные представления о свойствах различных пород камня, свидетельствуют
тщательная обработка и устойчивая повторяемость форм изготовленных ими
орудий. Известным в это время техническим приемом обработки материала бы-
ло раскалывание и последующая двусторонняя обработка камня.

Коллективная трудовая деятельность по добыванию средств существова-
ния, совместная борьба по обузданию стихийных сил природы, в успехе которой
значительную роль стало играть использование огня, способствовали сплочению
первобытных людей, их относительно оседлой социальной организации. На тер-
ритории Дагестана складыванию оседлости, начало которой относится еще к
ашельской эпохе, способствовало наличие здесь многочисленных пещер, наве-
сов и других укрытий, служивших естественными жилищами.

Резко ускоряется процесс прогрессивного развития материальной и духов-
ной культуры первобытного человека: сооружаются более сложные и многооб-
разные искусственные жилища, зарождаются зачатки религиозных представле-
ний, о чем свидетельствуют намеренные погребения покойников; совершенст-
вуются способы добывания пищи благодаря развитию охотничьего вооружения
и специализации этого промысла, когда отдельные мустьерские общины охотят-
ся на определенные виды животных. При этом установлено, что если на Север-
ном Кавказе в целом в то время обитали такие животные, как бизоны, первобыт-
ные быки дикие лошади, горные козлы и бараны, благородные олени и другие,
то муфлонообразные бараны - обитатели открытых горных плато - были распро-
странены только на Северо-Восточном Кавказе, т.е. на территории Дагестана

3.   Каменный век на территории Дагестана.
Первобытно-общинный строй делится согласно археологической периоди-

зации, основанной на различиях в материале изготовления орудий труда, на ка-
менный, бронзовый и железный века. Каменный век в свою очередь делится на
палеолит (древнекаменный век), мезолит (среднекаменный век) и неолит (ново-
каменный век). Переходным этапом от каменного к бронзовому веку считается
энеолит (меднокаменный век), когда наряду с основным использованием камен-
ных орудий человек начинает использовать медь для изготовления некоторых
изделий.

Хронология истории первобытного общества строится на основе археоло-
гической периодизации. Каменный период или век подразделяется на палеолит
(древнекаменный век), мезолит (среднекаменный век), и неолит (новокаменный
век). Каждая из этих эпох распадается на нижнюю (раннюю) и верхнюю (позд-
нюю) части.

В палеолите выделяются несколько археологических эпох: в нижний (ран-
ний) палеолит входят дошельская, шельская, ашельская (от 400 до 80 т. лет),
мустье (от 80 до 35) и верхний палеолит (от 35 до 10 тыс. лет назад).
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В свете современных данных наиболее вероятна дата первоначального за-
селения Кавказа 500-200 тыс. лет назад. Однако новейшие археологические на-
ходки, пока не получившие широкого освещения в науке, отодвигают эту дату
значительно дальше, примерно на 500 тысяч лет. Широкое  освоение Кавказа
происходит во второй половине  ашельской эпохи (150-80 т. лет назад). В пери-
од мустьера люди широко расселялись в климатически благоприятные времена.
У дореволюционных ученых, изучающих летопись Кавказа сложилось мнение,
что в Дагестане не было древнекаменного века и заселение его произошло, яко-
бы, только в эпоху поздней бронзы  и железа. Однако, хотя бы  только факт того,
что Дагестан тесно связан с Закавказьем и Кавказом, доказывает обратное. Са-
мые главные успехи археологической науки доказывают ошибочность подобных
взглядов. В 1939 г. в районе совхоза Геджух найдены кремневые пластины и
отщепы. В 1948-1954 гг. Марковин открыл «Тарнаирское урочище». В 1950 г. –
в Усишинской долине Акушинского района обнаружены следы ашельской куль-
туры племен самой ранней стадии каменного века.

Близ урочища Чумус-Иниц на границе Дербента и Кайтагского района
найдены орудия эпохи мустье. Археологическая культура верхнего палеолита
представляют находки селения Гинта Акушинского района и селения Чох Гу-
нибского района. Находки древнекаменных орудий более чем в 20-ти местах до-
казывает, что человек обитал здесь с незапамятных времен.

Палеолит охватывает время от возникновения человека до начала геологи-
ческой современности (от 2,5 млн. лет назад до 10 тыс. лет). Наиболее древние
каменные орудия труда этого периода найдены в урочище Чумус-Иниц (граница
Кайтагского и Дербентского районов), а также вблизи совхоза Геджух. Эти ору-
дия труда относятся к ашельской археологической эпохе периода палеолита (от
400 до 80 тыс. лет). Здесь найдены массивные обломки кремня, которым была
придана определённая форма, необходимая для занятий тем или иным видом
деятельности, например, грубые орудия труда, применяемые первобытным че-
ловеком для охоты и собирательства.  Человек ашельского периода уже был
знаком с различными породами камня, что позволило ему  более тщательно об-
рабатывать орудия труда и придавать им более устойчивые формы.

В горном Дагестане также встречаются памятники ашельского периода.
Так орудия труда данного периода встречаются недалеко от селения Усиша
Акушинского района.

Древний человек ашельского периода ещё не научился сам добывать
огонь, но уже умел при  наличии поддерживать его.

В этот период люди занимались коллективной деятельностью и присваи-
вали всё то, что давала им природа.

В следующую, мустьерскую, эпоху (80-35 тыс. лет) человек осваивает ши-
рокие просторы Кавказа и проникает вглубь Дагестана.

В Дагестане встречается много памятников мустьерской эпохи. Это в Ка-
рабудахкенте, в районе Урцекского городища (Сергоколинский район), в Гед-
жухе, в селении Урма Левашинского района и в других местах. При раскопках в
этих местах обнаружены орудия труда, техника которых более совершенна по
сравнению с предыдущим периодом. Орудия становятся разнообразными по
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форме и назначению: скрёбла для обработки шкур, рубящие орудия,  резцы и
т.д.

Основными видами хозяйства остаются собирательство и охота. Однако
хозяйство первобытного человека всё более усложняется, о чём говорит разно-
образие орудий труда мустьерской эпохи.

Прогрессивные изменения хозяйственной деятельности повлияли и на об-
щественный строй человека. Опасность ведения охоты на крупных животных
(бизонов, оленей, пещерных медведей) всё больше сплачивала первобытных
людей, о чём свидетельствуют остатки первобытных поселений, расположенных
очень близко между собой на одной территории. Как считают учёные, именно в
этот период можно говорить о зарождении родовой организации первобытного
общества, которая охватывает верхнепалеолитическую и мезолитическую эпохи.

Эпоха верхнего палеолита охватывает период от 35 до 10 тыс. лет тому на-
зад. Именно в этот период формируется человек современного типа – кроманьо-
нец.

Происходят и изменения в изготовлении орудий труда и охотничьего воо-
ружения. В их технике изготовления появляются новые геометрические формы.
Расширяется набор самих орудий и вооружения: резцы для обработки кожи,
кремневые ножи, наконечники копий, дротиков и др.

В период верхнего палеолита окончательно формируется родовой строй.
Родство велось по материнской линии, о чём свидетельствуют многочисленные
находки на памятниках верхнепалеолитической эпохи, изображения женщины-
матери.

Дальнейшие изменения в жизни населения Дагестана произошли в период
мезолита (10 – 8 тыс. лет тому назад). Изменения происходят как в образе жизни
людей, так и в характере их материальной культуры. Основными видами хозяй-
ственной деятельности остаются собирательство и охота. Однако охота приоб-
ретает более индивидуальный характер, а собирательство развивается более ин-
тенсивно. Большое значение приобретает рыболовство. Изменения происходят и
в технике изготовления каменных орудий труда. Появляются составные орудия
труда, размеры орудий становятся меньше, что делает их  более удобными в ис-
пользовании.

На территории Дагестана памятники этой эпохи выявлены у сел. Чох, Ме-
кеги, Ругуджа и др.

Изучение самого известного памятника мезолитической эпохи –  много-
слойного Чохского поселения позволило выделить Чохскую археологическую
культуру эпохи мезолита и неолита. Культура эта представлена  многочислен-
ными орудиями труда из кремня. Основу хозяйства составляла в основном охота
на диких баранов, козлов и других животных. Немаловажное значение имело
также собирательство дикорастущих злаков.

Население Чохского поселения жили в рамках родовой общины, о чём
свидетельствуют плотно расположенные жилища небольших групп людей.

Это же Чохское поселение (верхний слой) даёт нам данные о неолитиче-
ском периоде на территории горного  Дагестана (VII и IV тыс. до н.э.). Здесь
найдены жилища и орудия труда человека нового времени. Жилища стали стро-
иться из камня. Среди орудий труда встречаются разнообразные каменные то-
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поры, наконечники стрел, ножи, молотки и др. Но они уже лучше отшлифованы
и более пригодны к употреблению. В эту эпоху люди стали изготавливать быто-
вую утварь из глины. На памятниках неолита найдены остатки глиняной посу-
ды.

Самым основным достижением неолитической эпохи является переход че-
ловека к производящему хозяйству, основанному на земледелии и скотоводстве.
Однако это не означало, что «старые» виды хозяйства – собирательство и охота
ушли в прошлое. Люди, начав заниматься земледелием и скотоводством, про-
должали охотиться и собирать ягоды плоды деревьев.

С появлением земледелия и скотоводства меняется и образ жизни, и быт
людей, что отразилось во многих областях их культуры. Это наглядно видно на
памятниках того же Чохского поселения. Земледелие позволило обитателям по-
селения перейти уже окончательно к оседлому образу жизни, о чём свидетельст-
вует наличие прочных каменных домов, рассчитанных для длительного прожи-
вания.

Производство орудий труда из камня ещё сохраняется. Всё больше усо-
вершенствуются орудия, изготовленные из кремня. Появляются кремневые мас-
терские. Такие мастерские обнаружены в Дагестане в окрестностях селений
Акуша, Усиша и др. Здесь были найдены пластины, обломки и осколки кремня,
представляющие собой отходы производства.

Вместе с тем появляются виды деятельности ранее не известные. Так на-
пример, к таким видам деятельности можно отнести керамическое производст-
во. Посуда, представленная на неолитических памятниках, конечно ещё очень
грубая, однако её появление свидетельствует о том, что человек в своём разви-
тии поднялся на ещё одну ступень вверх.

Переход к производящему хозяйству вызвал переворот в духовной куль-
туре древних земледельцев. Представление об этом дают некоторые памятники
искусства неолитической эпохи. В горах Дагестана (Гунибский район) встреча-
ются различные рисунки, в том числе, изображающие культ женского божества.

Надо отметить, что переход к оседлому земледельческому хозяйству был
ограничен рамками Горного Дагестана. Тем не менее, с основанием можно гово-
рить, что именно в этот период происходит ускоренное прогрессивное развитие
древнеземледельческих племён Северного Кавказа.

Период энеолита (меднокаменного века) характеризуется внедрением в
производство нового материала – меди. Несмотря на то, что человек начал ис-
пользовать медь для изготовления орудий труда, преобладающую роль продол-
жали играть каменные орудия.

На территории Горного Дагестана обнаружено несколько памятников эне-
олитической эпохи. Наиболее изученным из них является Гинчинское поселе-
ние, расположенное в центральной части Горного Дагестана. Основу хозяйства
жителей Гинчинского поселения составляли земледелие и скотоводство. Землю
обрабатывали каменными мотыгами и орудиями труда из дерева. Сеяли зерно-
вые, для уборки и размола которых  применялись серпы и зернотёрки.

Наряду с земледелием развивается и скотоводство. И хотя стада состояли
как из крупного рогатого скота, так и из овец, коз, свиней, развитие животно-
водства в Горном Дагестане шло в сторону увеличения доли крупного рогатого
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скота. Наряду со скотоводством продолжает большую роль играть охотничий
промысел.

4. Дагестан в эпоху бронзы.
В III тыс. до н.э. люди заметили, что при добавлении олова к расплавлен-

ной меди металл становится более твёрдым и легко плавится. Постепенно они
перешли к использованию этого сплава – бронзы. Так наступил новый период в
истории первобытного человека – период бронзы.

В Дагестане известно более 60 памятников эпохи бронзы. Поселения
бронзового века выявлены в Дербентском, Левашинском, Акушинском Цунтин-
ском и других районах. Различные природно-географические условия обуслови-
ли некоторые различия  в типах поселений Дагестана в эпоху бронзы (по своему
расположению, по  характеру строительного материала и т.д.). Однако,  несмот-
ря на эти различия, они имеют общие черты с архитектурной точки зрения. Все
они являются кругло плановыми жилищами в центре с очагом.

В этот период возникает пашенное, в том числе террасное, земледелие.
Землю обрабатывали мотыгой и плугом. Для сбора урожая использовали со-
ставные кремневые серпы. Использование более усовершенствованных земле-
дельческих орудий труда привело к расцвету первобытного земледелия в эпоху
ранней бронзы. Археологические данные свидетельствуют о том, что население
данного периода занималось выращиванием пшеницы Каякентское  поселение),
ячменя  (Мекегинское поселение), льна (сел. Гильяр ) и др.

Дальнейшее развитие получает скотоводство. Получают распространение
стационарная и отгонная системы животноводства. Разводили крупный и мел-
кий скот с количественным преобладанием крупного рогатого скота. Охота по-
степенно всё больше вытесняется скотоводством. Скотоводство обеспечивало
людей раннебронзового века  не только тягловой силой, но и молоком и молоч-
ными продуктами.  При раскопках памятников данного периода обнаружены со-
суды для хранения  молока, а также разнообразная посуда для молочных про-
дуктов.

Развивается металлургия и металлообработка, гончарное дело, обработка
камня, дерева, кости и др. Это приводит к дальнейшему общественному разде-
лению труда.

В сер. II тыс. до н.э. на Северо-Восточном Кавказе складывается каякент-
ско- хорочоевская культура. Название этой культуры связано с двумя могильни-
ками, найденными у селения Каякент в Дагестане и селения Хорочой в Чечне.
Важнейшей чертой  каякентско-хорочоевской культуры является единство по-
гребального обряда, который представлен здесь  одиночными или парными за-
хоронениями в курганных или безкурганных катакомбах. В катакомбах также
присутствуют керамические изделия, отдельные украшения. Это свидетельству-
ет о том, что в эпоху ранней бронзы дальнейшего развития получает гончарное
дело, металлургия, ювелирное  дело и другие ремёсла.

5. Производственное освоение железа и его значение для Дагестана.
Памятниками эпохи средней и поздней бронзы являются Верхнегунибское

и Ирганайское поселения. В эпоху средней и поздней бронзы  основу хозяйства
населения Дагестана по-прежнему составляло земледелие и скотоводство.  Об
этом свидетельствуют обнаруженные на этих поселениях  разнообразные земле-
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дельческие орудия труда и кости животных. В этот же период возникает новая
отрасль хозяйства – коневодство. Наряду с этими отраслями хозяйства развива-
ется садоводство. Заметную роль продолжает играть и охота.

Развивается ремесленное производство. Остатки литейных мастерских,
найденные на памятниках эпохи бронзы (Верхнегунибское поселение) свиде-
тельствуют о развитии металлургии и металлообработки  среди населения Даге-
стана среднебронзовой эпохи.

Продолжает развиваться керамическое производство. Технология изготов-
ления керамических изделий в этот период не претерпела каких-либо изменений
по сравнению с предыдущими веками. Однако количество лощённых сосудов.
Увеличилось число сосудов с обмазанной поверхностью. Сосуды нередко укра-
шаются орнаментом. Появляется керамика различного назначения: кухонные,
столовые предметы и т.д.

Жители Дагестана данной эпохи продолжают заниматься строительным
делом, обработкой камня, кости и дерева. На Верхнегунибском поселении най-
дены фрагменты браслетов, изготовленных из кости. На некоторых памятниках
средней и верхней бронзы (Манасская катакомба, Кафыркумухская гробница)
найдены предметы деревянной утвари.

Происходят изменения и в общественном развитии населения Дагестана в
эпоху бронзы. Происходит дальнейшее укрепление патриархальных отношений.
Дальнейший рост производства приводит  к постепенному возникновению иму-
щественного неравенства и социальной дифференциации в обществе. Об этом
говорят данные археологических раскопок ряда могильников эпохи бронзы. Так
в этот период наряду с бедными захоронениями уже встречаются захоронения с
богатым инвентарём, включающим золотые изделия (Утамышское захоронение,
Кафыркумухская гробница).

По вероисповеданию население эпохи бронзы было язычниками. Среди
населения были распространены различные аграрные (культ плодородия), ско-
товодческие (культы домашних животных) и другие культы.

В I тыс. до н.э. население Дагестана приступает к освоению железа. Па-
мятниками эпохи железа на территории Дагестана являются Нижнесигитмин-
ское поселение (в районе р. Сулак), Хосрехское святилище, Мугерганский мо-
гильник и др. Здесь повсеместно найдены орудия труда и оружие из железа. Не-
которые изделия из железа изготовлены по примеру бронзовых прототипов.

В эпоху железа дальнейшего развития получает земледелие. В земледелии
применяются уже разнообразные земледельческие орудия труда: составные сер-
пы, молотильные доски, зернотёрки и др.

Применение орудий труда из железа позволило расширить площади обра-
батываемых земель. Появляется террасное земледелие  и искусственное ороше-
ние полей.

Второй отраслью хозяйства оставалось скотоводство. Кости крупного и
мелкого рогатого скота повсеместно находятся на памятниках железного века,
что говорит о составе стада населения Дагестана данной эпохи.

Среди отраслей ремесленного производства выделяется чёрная и цветная
металлургия. Железоделательное производство начинает играть доминирующую
роль.
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Однако произошли изменения  в развитии и других ремёсел. Керамиче-
ские изделия начали производить с применением новых технологий, которые
находят отражение в приёмах изготовления глины, в конструировании сосудов.

Дальнейшее развитие получает ювелирное дело, ткачество, обработка кос-
ти, кожи, камня и др.

В эпоху железа процветает имущественная дифференциация. Создаются
предпосылки для формирования классового общества и государства.

О естественно географических условиях Дагестана.
Анучин Д.Н. Дагестан по характеру своего рельефа и почвы должен был

не очень  привлекателе для первобытных эмигрантов. Его горные каменные
хребты, узкие ущелья, скудные леса едва ли могли привлекать к себе добро-
вольно выходцев с юга или севера.

Круглов А.П.  О неравномерности исторического процесса на Кавказе и
«отставании» Дагестана.

Дагестан: во-первых, представляет из себя не только горную страну (рав-
нины, предгорье, горные долины, горы); но и, во-вторых,  различные естествен-
но-географические условия в различных районах.

1. На 1964г. – 10 нижнепалеолитических  местонахождений – в примор-
ской части среднего течения р. Дарваг-Чай на границе Дербента и Кайтагского
района, у Махачкалы; Урцеки; центральная часть Акушинского района. Чумус-
Иниц  – Геджух, Дербентский район, ст. Тарнаир 3 км. р. Дарваг-Чай.

Дагестан – пока единственная область нашей страны, где в различных ес-
тественно географических зонах, резко различавшихся по высоте (от 0 до 2000
м. над уровнем моря) и своеобразно климатических и почвенных условий, па-
раллельно развивались на протяжении бронзового века однотипное земледель-
ческо-скотоводческое хозяйство.

Материалы археологических раскопок являются главным источником зна-
ний  о культуре и социально-политической жизни общества, показывают, что
Северный Кавказ представлял собой территорию боле или менее стабильного
сосуществования различных археологических культур. Носители этой культуры
имели примерно одинаковые технические навыки и находились на одном и том
же уровне социального развития.

Основное занятие: собирательство и охота. Происходит становление чело-
века современного типа и прекращается его эволюция как биологического вида.
В период верхнего (позднего) палеолита  складывается общественный строй, на-
зываемый первобытнообщинным. Основой первобытной общины был род. В хо-
зяйстве и в быту главная роль отводилась женщине. Местом для жилищ обычно
выбирались пещеры или скальные навесы.

В эпоху мезолита (среднекаменный век)  происходят заметные изменения
в образе жизни людей и в их материальной культуре: охота принимает более ин-
дивидуальный характер (появляются лук и стрелы); рыболовство приобретает
важное значение, собирательство становится более интенсивным, т.е. складыва-
ются предпосылки для возникновения производящего хозяйства. Изменяется
техника обработки камня – большинство орудий мельчает, а составные части
орудия из мелких обработанных камней (микролитов)  получают широкое при-
менение. Мезолит Северного Кавказа и Дагестана изучен недостаточно полно.
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Известны такие памятники как Чох и Мекеги. Как известно, мезолит  - это пере-
ходный период от палеолита к неолиту. В Дагестане обнаружен ряд неолитиче-
ских памятников. Впервые памятник этой эпохи открыт в 1949 г. – это неолити-
ческая стоянка в окрестностях Махачкалы – Тарнаир. В 1953г. около г. Буйнак-
ска открыта другая стоянка. Неолитические стоянки обнаружены в Гунибском
районе, вблизи аула Ругуджа: в местности Архинда, Арачалла – бек, Дузани, Ка-
кала-Кадалахар и др. – в Акушинском районе. Наибольшее количество предме-
тов  найдено вблизи г. Буйнакска (свыше 270 каменных орудий) (топор, отбой-
ник, орудия с вышлифованной выемкой для деревянной ручки). На Тарнаир сто-
янке – следы кремневой мастерской  для выделки орудий. Встречаются типично
неолитические орудия – топоры, пикообразные мотыги, первые зернотерки. По-
является новая техника обработки камня – полирование, сверление. Появляются
и крупные макролитические  орудия.

Тема 2. Дагестан в составе Кавказской Албании.
1.Территория и этнический состав Кавказской Албании.
2.Экономика Кавказской Албании.
3. Религия Кавказской Албании.
4. Борьба Албании с иноземными завоевателями.

1.Территория и этнический состав Кавказской Албании.
Вторая половина I тысячелетия до н. э. ознаменована важнейшими исто-

рическими событиями, определившими ход развития Северо-Восточного Кавка-
за, особенно Дагестана. Наиболее значительным из них является формирование
государственного образования Кавказской Албании, тесно связанной с экономи-
ческими и кульурными узами со странами Передней Азии и Закавказья, и про-
никновение в Прикавказские степи ираноязычных кочевников. Древние пись-
менные источники содержат разнообразные сведения античных, армянских, гру-
зинских авторов о событиях IV в.в. до н. э. Для нас представляют интерес сооб-
щения арабских и местных авторов о Северо-Восточном Кавказе и Дагестане.

Большую ценность для нас составляют сведения Геродота ( 425 г. до н.э.)
о Каспийском море как о замкнутом бассейне, о народах Восточного Кавказа, о
походах скифов и др. Эти сведения пользуются заслуженным доверием. Более
полные сведения о Восточном Кавказе принадлежат Страбону (65 г. до н.э. 21 г
н. э). в '"Географии" которого сохранились отрывки многих произведений древ-
негреческих авторов (чьи сочинения оказались утерянными) — Метродора, каз-
нённого в 70 г до н.э.. Гипсократа, Феофана Митиленского, Эратосфена (276-194
г.т. до н.э.). Посидония (ок. 135-51 г.г. до н.э.), спутников Помпея по Кавказско-
му походу. В результате Страбон оставил нам ценный источник по истории и
этнографии предков современных народов Грузии. Армении, Восточного и Се-
верного Кавказа.

Важные сведения о Кавказе содержат биографии Лукулла. Помпея. Красса
и Марка Антония. О племенах Восточного Кавказа, в частности об албанах,
упоминает ряд авторов I в до н.э.-1 в. н.э. Наиболее ценными среди них были
данные Плиния Старшего и Клавдия Птолемея. В "Географическом руково-
дстве" последнего приблизительно определено место расположения Кавказкой
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Албании и её географических объектов. На его основании возникли арабские
(Ал-Хорезми "Картина земли"), армянские ("Армянская география") географи-
ческие сочинения.

Особое место среди древних источников занимает "История Албании'"
Моисея Каганкатваци, дошедшая до нас в 40 списках. Первые две части этой ис-
тории содержат сведения о событиях, начиная с древнейших времен и до конца
VII в, третья — о событиях с начала VIII в. и до юнца X в. Некоторые материа-
лы, касающиеся истории Дагестана, содержат сочинения армянских авторов
Агафантела (V в), Фавстоса Бузанда, Моисея Хоренаци (первая половина V в).
Лазаря Парбского, Корюна. Егише и др.

Ценные сведения по истории Дагестана содержит сочинение Леонти Мро-
вели. грузинского автора XI в. В нём изложены события, свидетелем которых
был сам автор, использованы недошедшие до нас древне-грузинские источники,
сочинения античных и древнеармянских авторов.

Исследователи, разрабатывая те или  иные проблемы, затрагивали и во-
прос о границах Албании. Некоторые из них в ее состав включали и значитель-
ную территорию Дагестана, до реки Сулак. Этот вывод на основе анализа дан-
ных античных авторов научно обоснован еще в 30-е г.г.

Античные авторы дают противоречивые сведения по вопросу о границах
Албании, однако их данные – это незаменимые источники об этом государстве.

Согласно данным античных авторов, на западе Албания граничила с Ибе-
рией. Исследователи подчеркивают, что Иберия и Албания могли непосредст-
венно соприкасаться лишь к северу от Камбисены, где-то в среднем течении
Алазани. Таким образом, надо полагать, что в древности границы Албании со-
прикасались с Иберией на значительно большем протяжении, чем теперь грани-
цы Дагестана с Грузией.

В обосновании вопроса о бесспорности вхождения Дагестана в Албанию
значительный интерес представляет локализация албанских племен, а также со-
общение Страбона о 26 различных племенах Албании - это албаны, леги, гелы.
гаргары. каспии. андаки. соды, таваспары, удины и др.

Локализация албанских племен - это сложный вопрос. Для его решения
одни письменные источники недостаточны. Необходимо привлекать разнооб-
разный круг вспомогательных исторических дисциплин, прежде всего данные
топонимики, лексики.

Этническая пестрота, многоязычие в античную эпоху засвидетельствованы
учеными именно на территории Дагестана. Поэтому есть все основания пола-
гать, что наибольшее число албанских племен занимало территорию Дагестана.

Немалый интерес для выяснения границ Албании представляют и данные
греко-римских географов о естественно-географических условиях. По их сведе-
ниям, значительная часть территории Албании были горы, где жило воинствен-
ное население, прочно державшее под своим контролем перевалы Главного Кав-
казского хребта. Керванские горы – это восточные отроги Кавказа и северная
граница Албании в понимании Страбона (XI. IV. I) и его современников. В Се-
верном Дагестане, у отрогов гор, по данным Плиния, локализовалось племя ути-
дорсов. в имени которого отразилось смешение пограничных групп кавказцев –
удинов (утов) и сарматов (аорсов). Данные античных авторов о вхождении Даге-
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стана в состав Албании подкрепляются и сведениями этнографии, археологии,
фольклора

Исследования археологов показали поразительное единство археологиче-
ских культур на территории Дагестана и Северного Азербайджана в период су-
ществования Албанского государства. Материальная культура народов Дагеста-
на с VI в. до н.э.. как указывают археологические материалы, в основе своей яв-
ляется местной, албанской, ибо формирование ее происходило в составе Кавказ-
ской Албании (Е. И. Крупнов.).

Изучение древних форм жилища народов Азербайджана и Дагестана пока-
зало значительное сходство между ними. что. по мнению В.П. Кобычева, свиде-
тельствует о вхождении этих территорий в Кавказскую Албанию. JJ Дагестане,
как и в Азербайджане, исследователями прослежены отголоски астральных
культов в пословицах, поговорках, поверьях. Все это заставило большинство ис-
следователей изменить взгляд по вопросу о границах Албанского государства.

Этническое название албанцев сохранилось также в таких топонимах, как
Албаны в Кахетии. На левом берегу Алазани в Ахметском районе сохранилось
название "Алванское поле". Топонимы "Алваны", "Алванское поле", следует по-
лагать, свидетельствуют о распространении границ Албании и на эти террито-
рии. Название дагестанского села Харбук, жители которого называют себя "ауг-
ваган", '"агбухан.

Вопросам Кавказской Албании специальные исследования посвятил про-
фессор Халилов. По его мнению, границы Албании не были стабильными и в
начале н. э. В ее состав вошло население приморского Дагестана и северная гра-
ница Албании протянулась почти до р. Сулак. Вывод о вхождении Дагестана в
состав Албании в период расцвета при привлечении данных археологии, этно-
графии, фольклора, дополняя сведения античных и раннесредневековых авто-
ров, приобретает наибольшую убедительность. Следует отметить, что в зависи-
мости от внутреннего развития и внешнеполитической обстановки границы
Кавказской Албании менялись. В период расцвета Албанского государства в его
состав входила значительная территория Дагестана.

2.Экономика Кавказской Албании.
Основным занятием населения Албании было земледелие и садоводство.

Как сообщают античные авторы, природные условия Албанского государства
были благоприятными для успешного развития земледельческого хозяйства. На
территории Дагестана обнаружено немало сельскохозяйственных орудий, свиде-
тельствующих о развитии земледельческих культур. Страбон отмечает, что в
Албании росли самые нежные и всякие растения: есть даже вечнозеленые

Развитие    земледельческо-скотоводческого    хозяйства, торгово-
ремесленного производства, усиление внутреннего и внешнего обмена - все это
создало условия для возникновения городов - центров торговли в Албании.

Подробное описание городов и значительных населенных пунктов Алба-
нии дает Птолемей. который перечисляет их до 29. Упоминаемое у Птолемея
количество намного превышает число названий населенных пунктов соседних
государств. Ряд городов по его карте локализуется на приморской равнине Даге-
стана, у устьев рек. За устьем реки Соаны (Сулака) расположен город Телеба, у
устья реки Герр – город Гельда, у устья реки Кессии – город Албана. Поселения,
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расположенные на удобных путях и в местах, благоприятных для развития ре-
месла и торговли с V-IV вв. до н. э. постепенно превращались в города и стано-
вились торгово-экономическими центрами страны.

Крупным политическим центром Албанского государства являлся город
Албана, который, видимо, не случайно назван по имени страны. Археологиче-
ские раскопки на территории Топрах-Калы, где локализовалась Албана, показа-
ли, что это крупный город античной эпохи. На возникновение городов в Алба-
нии указывают и археологические раскопки. Такими являлись Топрах-Кала. Ур-
цеки и др.

Города были расположены и внутри Дагестана. К сожалению, античные
авторы о внутренней жизни этих городов ничего не сообщают. Несомненно, что
они являлись торгово-ремесленными и административными центрами. Они яв-
лялись одновременно и центрами внешней торговли. Так, город Хани, по описа-
нию Страбона, славился производством оружия, выделкой бронзовых сосудов.

В городах Албании, наряду с коренным населением, жили греки, сирийцы,
иудеи, которые занимались ремеслами и торговлей.

В III-II вв. до н. э. - III в. н. э. Урецкое поселение вырастает в город, пла-
нировка которого отряжала классовую структуру общества. Укрепленная цита-
дель занимала вершину возвышенности, по склонам ее были возведены жилые,
хозяйственные и общественные постройки. "Городище Урцеки, - пишут Дж. А.
Халилов, И.А. Бабаев, - отождествляется с раннесредневековым городом, упо-
минаемым у Моисея Каганкатваци, столицей царства гуннов в Дагестане- Ва-
рачаном. Нет сомнения, что до этого город был одним из крупных городов Ал-
бании".

В городах Албании и ее крупных населенных пунктах получили развитие
такие виды ремесла, как металлургия и металлообработка, ювелирное дело, гон-
чарное производство, стеклоделие, обработка кости, камня, дерева, кожи, ткаче-
ство.

Албанские кузнецы изготавливали разнообразные орудия труда, оружие
(мечи, кинжалы, наконечники копий и стрел) и т. д.

Большого мастерства достигли гончары. Большие здания Кабалы. Шемахи
и других городов имели уже черепичные покрытия. Выявлена черепица в слоях
Албанской эпохи и на Андрейаульском городище. О широких масштабах гон-
чарного производства свидетельствуют гончарные печи, обнаруженные в Мин-
гечауре, Кабале, Худжабале, Верхнем Чирюрте, Андрейауле и др.

Древние албанцы овладели и мастерством изготовления стеклянных изде-
лий и постепенно наладили это производство.

Ювелиры Албании знали почти все приемы, применяемые в этом произ-
водстве (литье, чеканка, штамповка, тиснение и другие разнообразные техниче-
ские приемы ювелирного искусства).

Одним из основных ремесел было ткачество, базировавшееся на скотовод-
стве. По сообщению Элиана, в стадах каспиев были "очень белые, безрогие, не-
большого роста и тупоносые козы", верблюды, шерсть которых отличалась
большой нежностью, так что по мягкости она не уступала милетской шерсти.
Ценилась она очень высоко, так как только "жрецы носят одежды, сотканные из
нее, а также из числа каспиев - самые богатые и знатные". Городские ремеслен-
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ники Албании работали в основном на рынок. В Албании существовали, воз-
можно, и царские мастерские, где изготавливалось все, что требовалось для дво-
ра.

Основным показателем развития торговли являются монеты, которые за-
нимают особое место среди археологических материалов на памятниках Кавказ-
ской Албании.

Широкая денежная торговля в Албании свидетельствует, что здесь уже
существовала категория лиц, специально занимавшихся как внутренней, так и
внешней торговлей. Судя по иноземным монетам, выявленным в стране, Алба-
ния имела и широкие торговые связи с эллинистическим миром, Северным Кав-
казом и другими регионами.

Таким образом, Кавказская Албания была одним из развитых для своего
времени государственных образований Северо-Восточного Кавказа и Закавка-
зья. Об этом говорит наличие в стране многочисленных городов, развитие реме-
сел, денежное обращение, чеканка собственной монеты, распространение пись-
менности и другие элементы, характерные для высокоразвитого классового об-
щества.

Однако уже на рубеже новой эры в бурное развитие производительных
сил Кавказской Албании внесли свои существенные коррективы северные коче-
вые племена. Они, постепенно проникая в Приморский Дагестан, не только ото-
двигали границу страны с севера на юг, вплоть до Дербента, но и создавали
здесь совершенно новую этнополитическую ситуацию. Крупными земельными
собственниками в Албании, как и в других переднеазиатских государствах, вы-
ступали храмы, которым принадлежали обширные земельные владения. Земля,
которой владели жрецы, у Страбона названа "священной". Она была населена в
основном рабами. Землей была наделена и военная знать.

У арабского географа Йакута встречается термин, который в переводе
А.Караулова обозначает: "ал-акра", а у проф. В. Ф. Минорского - "акара". Тер-
мином "агарак" обозначалось частновладельческое хозяйство в древней Арме-
нии. Он восходит к шумеро-аккадскому "aqar" (акар) со значением "посев", па-
хотное поле, луг. Можно допустить, что и в древней Албании частновладельче-
ская земля обозначалась подобным термином. О других формах земельной соб-
ственности античные авторы ничего не сообщают. Вследствие наличия транзит-
ных торговых путей, скрещивающихся в Албании, ее население включается в
товарообмен эллинистическо-римского мира. Это положение иллюстрируется
многочисленными монетными и другими находками в различных пунктах древ-
ней Албании. На мировом рынке иноземные монеты играли роль международ-
ного эталона. В ходу у албанцев в этот период были монеты римские и аршакид-
ские. В эпоху Помпея индийские товары шли из Индии в Бактрию, отсюда - к
Каспийскому морю, а далее - по Куре к Черному морю. Этот путь использовался
с ранне-эллинистических времен. Посредниками в индийской торговле, проис-
ходившей на Кавказе, были албанцы, иберы и др. В свою очередь, население
Албании экспортировало различные изделия. Еще в первые века нашей эры на-
селение Албании изготовляло полотняные, льняные ткани. Из Албании, как от-
мечали еще античные авторы, вывозили в сопредельные и отдаленные страны
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рыбу, клей, вещи из верблюжьей шерсти. Последние пользовались широкой из-
вестностью за пределами Албании.

Албания являлась посредницей торговых сношений Северного Причерно-
морья, Юга России со странами Средней и Передней Азии.

В античную эпоху интерес народов к западному побережью Каспия, где
происходила международная торговля, был значительным. Как указывают ан-
тичные авторы, на прикаспийской дороге утидорсы торговали индийскими и ва-
вилонскими товарами, а изделия албанского рыбного промысла вывозились в
Экбатаны (современный иранский г. Хамадан) и в другие страны.

По свидетельству греко-римских, древнегрузинских и древне-армянских
источников, Албанское государство в последние века I тысячелетия до н.э. и
первые века I тысячелетия н.э. стояло на довольно высоком уровне экономиче-
ского развития.

Торгово-ремесленных центров, о которых сообщают Плиний и Птолемей,
было немало и в Албании. По данным последнего, в Албании число городов и
наиболее значительных центров достигало 29. В албанских городах жило боль-
шое количество иностранцев - греков, армян, сирийцев, иудеев и др. Ремеслен-
ные центры располагались на торговых путях, связывающих различные внут-
ренние части Албании с соседями. Факт наличия более десятка городов в этом
государстве говорит о многом.

Активное участие Албании в международной торговле в последние века
до нашей эры и первые века нашей эры хорошо иллюстрируется нумизматиче-
скими и археологическими материалами

Значительная роль в торгово-экономических взаимоотношениях населения
Албании принадлежала Западному и Северному Причерноморью. В последних
веках I тыс. до н.э. и первых веках I тыс. н.э. обмен между населением Северо-
Западного Причерноморья, Кавказа, Передней и Средней Азии усиливается.
Греческие и боспорские предметы ювелирного мастерства, художественные из-
делия из бронзы, золота и серебра, разнообразные украшения, оружие греческо-
го производства, посуда, вино, оливковое масло и ткани пользовались большим
спросом у представителей местной знати Албании. Вместе с тем укрепляются
отношения Албании с населением различных областей Кавказа.

3. Религия Кавказской Албании.
Характер духовной культуры населения Албании находит отражение в

произведениях изобразительного искусства (в орнаментированной керамике, ан-
тропоморфных и зооморфных фигурных сосудах), в статуях предков, скульп-
турных изделиях из металла (фигурки людей, животных, птиц).

Искусство Албании удовлетворяло духовные запросы ее населения. В
стране появляются и религиозные центры (храмы) различных языческих бо-
жеств. До принятия христианства каменные изваяния (культ предков) были од-
ним из основных объектов религиозного почитания. По сообщениям Страбона, в
Албании почитали Гелия (Солнце), Зевса (небо), особенно Селену (Луну). Для
них строили храмы, в которых практиковались и человеческие жертвоприноше-
ния. Один из таких языческих храмов находился на месте Таркинского городи-
ща на окраине г.Махачкалы. Здесь, в пределах древнего могильника, выявлены
остатки культового сооружения со следами жертвоприношений. Здесь в остат-
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ках жертвенного костра среди обожженных человеческих костей золотая пла-
стинка и более 200 бус из стеклянной пасты, некоторые со следами позолоты.
Здесь же лежали и пять керамических сосудов оригинальных форм. Судя по
этим находкам, у храма на окраине Махачкалы в жертву языческим богам в ал-
банскую эпоху была принесена девушка, богато наряженная, с золотыми укра-
шениями.

Развивавшиеся в стране феодальные отношения вместо отдельных и само-
стоятельных культов и храмов потребовали и новую религию. С IV в. н.э. в Ал-
бании распространяется христианство, о чем наиболее выразительно свидетель-
ствуют остатки христианского храма в Дербенте.

4. Борьба Албании с иноземными завоевателями.
Предки дагестанских горцев в составе Албании боролись против много-

численных завоевателей.
Арриан (II в. до н.э.), ссылаясь на автора книги "Анабасис'", сообщает, что

в битве при Гавгамелах, в битве, в которой решалось быть или не быть персид-
скому государству, Дарий III выставил на поле боя албан, и при этом в центре
своего боевого построения.

Сохранившиеся данные не дают основания заключить: являлись ли албаны
подданными Ахеменидов во II половине IV в. до н.э. (и, таким образом, входило
ли Восточное Закавказье в пределы персидской державы) или же они были неза-
висимы, создав самостоятельное государство. Во всяком случае, в войнах про-
тив Александра албаны участвовали.

После смерти Александра Македонского на территории его империи воз-
ник целый ряд государств, называемых эллинистическими. Государства эти вели
непрекращающиеся кровопролитные войны друг с другом, а также с соседними
народами. Взоры преемников Александра неоднократно обращались в сторону
Кавказа; они предпринимали многочисленные попытки завоевать этот край, но
все их попытки оказались тщетными. Армения, Албания, Иберия выстояли в
упорной многолетней борьбе и сохранили свою самостоятельность.

Албаны боролись и против римского рабовладельческого государства,
превратившегося в ведущую державу Средиземноморского бассейна. Стремясь
к захвату и удержанию мировых путей и рынков в Восточном Средиземноморье
и Малой Азии, римляне совершали ряд завоевательных походов на Восток, в ча-
стности, на Кавказ. Овладение им давало Риму возможность держать в подчине-
нии кавказских горцев и опасную соперницу Парфию, а также охранять свои бо-
гатейшие восточные провинции от нашествия кочевых племен. v На эти же эко-
номически и стратегически важные районы претендовал и понтийский царь
Митридат Евпатор (111-63 гг. н. э.). Между Римом и Понтийским царством в на-
чале I в. н.э. произошел ряд войн, в результате которых понтийский царь поте-
рял важные экономические области.

Разбив войска понтийского царя Митридата Евпатора, римляне под ко-
мандованием Лукулла в 69 г. до н.э. напали на Армению. Римские войска напра-
вились к городу Тигранокерту, основанному Тиграном II. Армянский царь вы-
нужден был отступить в глубь страны, чтобы собрать силы для борьбы с Римом.
Началась длительная осада города. В этой борьбе' на помощь армянскому наро-
ду пришли албаны и другие народы. Борьба с Римом для албан стала не только
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делом знати. По существу, начинается война населения Кавказа против римских
завоевателей. Хотя римскому полководцу удалось занять территорию Понтий-
ского царства, однако взять Тигранокерт он не смог. Тигран. поддержанный со-
вместными усилиями албанцев, продолжал борьбу с Римом.

Поскольку северные границы Албании доходили до реки Сулак, то говоря
о борьбе албанцев против иноземных завоевателей, под этим собирательным
термином мы подразумеваем и предков азербайджанского и дагестанских наро-
дов. Отголоски участия дагестанских народов в борьбе против римлян находим
и в легендах, преданиях.

В 68 г. до н.э. римляне двинулись на город Арташат (Артаксат – из греко-
римских источников). И здесь албаны выступили против римлян. Армянский
царь Артавазд. сын Тиграна. приказал собрать "войска из области Атерпатакана,
из жителей горы Кавказской, из Ахванов (Албании - М.Г.) и иберийцев, спус-
тился в Месопотамию и выгнал оттуда римские войска". В сражении близ Ар-
таксат в войске Тиграна было выстроено против Лукулла множество всадников
и отборных отрядов, в их числе были и албаны.

Военные действия приняли затяжной характер. Римские легионы понесли
значительные потери. Лукулл вынужден был отступить в Киликию, не достиг-
нув поставленных задач. В 66 г. н.э. народный трибун Гай Манилий внес в ко-
миции предложение о передаче верховного командования Помпею для продол-
жения войны с Митридатом.

Албаны оказали решительное сопротивление и Помпею, преследовавшему
понтийского царя Митридата. Плутарх сообщает, что албаны в количестве около
сорока тысяч человек напали на римское войско, перейдя через реку Куру.
Предводителем албанов в этой битве был царь Ориоз (Орис). На помощь алба-
нам и на этот раз пришли иберы и другие кавказские горцы.

Римские авторы преувеличивали успехи военных действий легионов. Но
они не могли не считаться с борьбой, которую вели кавказские народы против
римских завоевателей. Кассий признает, что Помпею не удалось покорить ал-
банцев, иберов и другие кавказские народы. Этот факт он выразил следующими
словами: "Помпеи даровал мир албанцам и заключил через послов договоры с
некоторыми другими из обитателей Кавказа до Каспийского моря, у которого
оканчивается этот хребет, начинающийся от Понта.

Зависимость от Рима была номинальной. В 50-30 гг. до н.э. правители Ал-
бании полностью освободились от зависимости Рима.

В середине I в. до н.э. продолжались римско-парфянские войны. Открытое
военное столкновение Парфии с Римом последовало в 50-х гг. до н.э., когда
Парфия попыталась захватить Армению.

В 54 г. до н.э. Рим переходит к активным действиям на Кавказе и начинает
очередную экспансию против албанов. По предложению Помпея предводителем
войска был назначен Красе. Победив иберов, он вторгся в Албанию, однако уп-
рочиться здесь он не смог. Поход Красса, предпринятый против Парфии и Кав-
каза в 53 г. до н.э., также закончился его поражением.

В 36 г. до н.э. М.Антоний вновь совершает поход на Парфию. Одного из
своих полководцев - Красса - Антоний оставляет в Армении для усмирения со-
седних албанов. Римляне на Кавказе проводили традиционную политику на-



31

травливания одних народов на другие, что отвечало их интересам. Как сообщает
Д.Кассий, зимой Красе, предприняв поход против иберов, победил в бою царя
их Фарнаваза, привлек его к союзу и, вторгшись вместе с ним в соседнюю Алба-
нию, победил албанов и царя их Зобера. Хотя временами римлянам удавалось
подкупать правителей и разжигать вражду между ними, иберы и албаны в ос-
новном совместно отстаивали свою независимость. И после парфянского похода
Антония (36 г. до н.э.) иберы и албаны фактически оставались независимыми от
римлян.

Совместная борьба народов Кавказа против римских завоевателей имела
важное значение. Своей упорной борьбой за независимость албаны внесли зна-
чительный вклад в дело разгрома общего врага.

В I в. н. э. разгорается ожесточенная борьба между Парфией и Римом.
Международная обстановка, сложившаяся на Кавказе и в Передней Азии, вновь
диктовала необходимость объединения сил народов Кавказа против иноземных
завоевателей.

Римские завоеватели делали новые попытки покорения народов Кавказа.
Император Нерон в конце своего правления (368 г.) мечтал о восточных походах
против кавказских народов. По мнению одних исследователей, дело не дошло
дальше широковещательных планов, а, по мнению других, отряд Нерона совер-
шил экспедицию к границе Дагестана, к берегу Каспийского моря, к Дербент-
скому проходу, известному в древности под названием Каспийских ворот.

При Домициане римские войска очутились недалеко от нынешнего Баку,
на пути к Дербентскому проходу. Как полагают, новый римский император при-
вел в исполнение план Нерона: захватил Албанию и покорил сарматов, живших
вблизи нынешнего Дербента, оставив в стране последних целый легион. Объек-
тивно же все эти события диктовались стремлением Рима утвердиться в Закав-
казье и овладеть Дербентским проходом. Исследователи полагают, что есть все
основания предполагать, что карательная экспедиция Домициана окончилась
неудачей - уходом римлян из Албании. Таким образом, план Нерона наполовину
был выполнен Веспасианом, а завершен Домицианом.

Часть дагестанских горцев принимала активное участие в борьбе против
римлян, сасанидов и под собирательным названием аланов. В.Миллер пишет,
что нельзя сомневаться в том, что все северокавказские народы, которые гру-
зинская летопись называет иногда по именам, известны были римлянам под об-
щим именем аланов.

Образование новоперсидского царства сасанидов на Востоке нарушило
устойчивость Римской империи. Противоречия между Сасанидской державой и
Римом далеко еще не были устранены. Стремление покорить Кавказ и другие
районы Востока продолжало оставаться одной из главных внешне-политических
задач римлян и новоперсидской державы. Охрана кавказских проходов была
еще с первых веков н.э. предметом соглашений между империей и парфянской
державой, а позднее, с половины III в., сменившей ее персидской. В период са-
санидского Ирана (III - IV вв.) не прекращалась борьба дагестанских горцев и
других народов Кавказа против нашествий сасанидов.

Таким образом, дагестанские горцы в составе Кавказской Албании оказали
ожесточенное сопротивление против многочисленных завоевателей. Государст-
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во, сумевшее не только оказать сопротивление, но и сохранить свою независи-
мость от крупнейших держав античной эпохи, следует полагать, было достаточ-
но организованным и значительным.

Тема 3. Зарождение и развитие феодальных отношений в Дагестане в
IV-X вв.

Лекция 1 по теме:
1.Государства кочевников в Прикаспии.
2. Хазарский каганат
а) Образование Хазарского каганата.
б) Экономическое и политическое развитие Хазарии.
в) Религия Хазарии.
г) Арабо-хазарские войны и гибель каганата.
Лекция 2 по теме:
1. Историческая обстановка на Восточном Кавказе в III – IV вв.
1. Дагестанско-сасанидские взаимоотношения
а) Сасанидские фотификационные сооружения в Дагестане.
б) Политическое влияние  Сасанидского Ирана на Дагестан.
2. Политическое развитие Дагестана IV – X вв.
a) Политические образования в Дагестане
б) Взаимоотношения дагестанских владетелей с Сасанидским Ираном.
3. Социально-экономическое развитие Дагестана.
а) Хозяйство развитие  Дагестана.
б) Социальные отношения в Дагестане.

Лекция 1 по теме:
1. Государства кочевников в Прикаспии.

Во все исторические эпохи богатые страны Кавказа притягивали к себе
кочевые народы, обитавшие на обширных просторах Евразийских степей. В по-
следние века до нашей эры и первые века нашей эры натиск кочевых племен в
различной степени испытали на себе все местные племена равнин и предгорий
Северо-Восточного Кавказа. Не составила исключения и Кавказская Албания,
которая также не смогла оказать успешного сопротивления хорошо вооружен-
ным полчищам кочевников, которые были и великолепными всадниками. Инте-
рес исследователей вызывают сообщения источников о стране Берсилии в При-
каспии, поиск которой до сих пор оставался безуспешным. Для выяснения места
расположения Берсилии представляют интерес сообщения Ал-Баладзори, Куда-
ма и др. средневековых авторов, которые довольно определенно говорят об этой
стране в связи с рассказом о походе сасанидского шаха Хосрова I Ануширвана
(531-579 гг.) против хазар. Его встреча с хазарским каганом произошла в мест-
ности ал-Баршалия  (Берсилия), лежащей где-то к северу от Дербента. Основы-
ваясь на этих сообщениях, а главное, на созвучии слов, ряд исследователей (И.
Маркварт, Д.М. Данлоп, В.Ф. Минорский, С.Ш. Гаджиева) отождествляют ал-
Баршалию с дагестанским селением Башлы (Башлыкент).

Селение Башлы (Баршлы), расположенное в предгорьях Дагестана, дейст-
вительно могло быть местом поселения остатков некогда многочисленных бер-
сил. А где они жили до этого и, тем более, откуда появились в Приморском Да-
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гестане, остается неясным. Сведения о раннем их пребывании в Приморском
Дагестане столь убедительны, что высказывались даже предположения о мест-
ном происхождении берсил. В результате смешения с местными народами, воз-
можно с геллами и каспиями, берсилы претерпели, очевидно, столь качествен-
ные изменения, то для новых пришельцев они действительно могли выступать
местным населением. Однако существуют и другие гипотезы об их местополо-
жении. Ссылаясь на сведения древнего географа Анания Ширакаци, некоторые
исследователи располагают Берсилию на Северном Кавказе и Нижней Волге.

Таким образом, поиски древней Берсилии, или ал-Баршалии. по сведениям
арабских авторов - места известных событий, связанных с походом шаха Хосро-
ва 1 Ануширвана на хазар и связанного с этим походом договора между саса-
нидским Ираном и хазарами о строительстве Дербенда (Баб ал-абваба), остаются
безрезультатными. Наиболее подробно о пребывании берсил на Кавказе сооб-
щает Моисей Хоренский, который отмечает, что "в дни его возникли большие
смуты в цепи Кавказской горы в земле болгар (берсил - М.М.), из которых мно-
гие, отделившись, при-шли в нашу землю, на долгое время поселились на юге от
Коха (Кавказа), в плодородных и хлебородных местах".

У историка Фавстоса Бузанда гунны принимают участие в событиях, свя-
занных с попытками христианизации кочевников Приморского Дагестана в 30 г.
IV в. Бузанд, в частности, пишет, что молодой армянский епископ Григорис
представился маскутскому царю Санесану, повелителю многочисленных войск
гуннов, встал перед ним и стал проповедовать христианство. Сообщение это
примечательно тем, что гунны здесь зафиксированы в составе ираноязычных
племен маскутов.

Таким образом, в древних источниках Царство маскутов и страна Берси-
лия выступают регионами, непосредственно связанными с Каспийским прохо-
дом - "воротами Торайе". Естественно, возникает вопрос, откуда они в начале
нашей эры, задолго до великого переселения народов появились в Прикаспии?

В этой связи интересно отметить, что некоторые исследователи, анализи-
руя этносоциальный состав древних скифов.

В конце I тыс. до н.э. в связи с резко возросшей военной активностью сар-
матов скифы вместе с берсилами. маскутами и, возможно, частью хазар покину-
ли степи Причерноморья и двинулись в Прикаспий по известным дорогам, кото-
рыми они пользовались во время своих  походов в  страны  Закавказья. Плиний
неслучайно отмечает, что «...на самом краю пролива живет скифский народ уди-
ны за ними на побережье албаны...» В Прикаспии берсилы, маскуты и другие
племена не только приспособились к оседлым традициям местных народов, но и
совместно с ними создали здесь свои политические образования. Успехи соци-
ально-экономического развития осевших в Прикаспии берсил были весьма зна-
чительны, что также находит подтверждение в письменных источниках. В си-
рийской хронике VI в. дается перечень многочисленных кочевых народов, жи-
вущих к северу за воротами Дербента в V-VI вв. Среди них особенно выделены
болгары (берсилы), как народ, имеющий здесь свои города. Подобное противо-
поставление болгар другим кочевым народам Прикаспия далеко не случайно.
Оно не только является отражением результатов длительной оседлости и сози-
дательной их деятельности в Прикаспии, но и служит подтверждением досто-
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верности древних сведений о более раннем проникновении берсил (болгар) в
Прикаспии. Смешавшиеся с местными народами берсилы не только опередили
другие кочевые племена в своем развитии, но и обосновались в городах Кавказ-
ской Албании и создали здесь собственное государство во главе с царем. О еди-
ноборстве царей Берсилии и Армении довольно красочный рассказ содержится в
"Истории албан" Моисея Каганкатваци. югу от Дербента. Различные группы по-
гребальных сооружений и особенно не характерные для местного населения ка-
такомбы, исследованные на могильнике, свидетельствуют о существовании в
Южном Дагестане этнически пестрого конгломерата кочевых племен во главе с
маскутами, в который было вовлечено и местное население. В царстве маскутов,
судя по письменным источникам, были представлены и гуннские племена, при-
нимавшие участие в грабительских походах маскутских царей.

Плодотворные поиски вещественных следов берсил в Прикаспии связаны
с древним центром Хазарии, сформировавшимся в стране Берсилия. На просто-
рах Терско-Сулакского междуречья археологами выявлено огромное количество
древних городищ и поселений, для которых характерна общая культура, свиде-
тельствующая о единых путях исторического развития древнего населения ре-
гиона. Среди представленных здесь городов и поселений, сложившихся еще в
эпоху Кавказской Албании, примечательны Тенг-Кала. Некрасовское, Андрей-
аульское и др. Все они были основательно укреплены и содержат мощные куль-
турные отложения различных эпох, насыщенные серо-глиняной керамикой и
другими бытовыми остатками.

Среди них особенно выделяется обширное Андрейаульское городище, ос-
татки которого тянутся на 1,5 км вдоль реки Акташ. Город был защищен систе-
мой валов и рвов, достигавших до 10 м высоты. Рельефно сохранившиеся их ос-
татки воссоздают сложную планировку города. Основная часть, где проживали
свободные горожане, достигала 500 х 450 м и была укреплена наиболее мощной
системой валов и рвов. На над речной стороне городской территории сохрани-
лись остатки его тщательно укрепленной цитадели. И, наконец, к северу от го-
родских оборонительных сооружений, на расстоянии более 1 км тянутся остатки
также укрепленного городского предместья. Исследованные отложения всех
грех частей города, бытовавшего на протяжении I-VIII вв. несут следы неодно-
кратных пожаров и разрушений, учинявшихся здесь з результате военных
столкновений.

2. Хазарский каганат
В исторической литературе указывается, что на Северном Кавказе древние

аборигенные группы горной зоны и предгорий, ирано-язычные общности пред-
горий и степи и влившиеся в их состав различные по языку, хозяйственному ук-
ладу и уровню социального развития тюркские общности состояли в этом кага-
нате. В середине VII в. в степях Северо-Восточного Кавказа сложилось Хазар-
ское государство, первое феодальное государственное образование в Восточной
Европе, отличавшееся обширными размерами и военно-политической мощью,
успешно соперничавшее с такими крупнейшими державами, как Византийская
империя и Арабский халифат. Каганат просуществовал более трёхсот лет. от 20-
30-х г.г. VII в. до середины X в.
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Первые сведения о хазарах принадлежат армянским источникам и отно-
сятся к событиям конца II начала III вв.; однако эти сообщения рассматриваются
учеными как анахронизмы. Первые же достоверные сведения о хазарах относят-
ся ко второй половине V в., когда они отпочковались от гуннского союза вместе
с булгарами и другими народами.

Формирование Хазарского каганата — длительный и сложный процесс.
Хазары первоначально входили в состав гуннского племенного объединения,
занимавшего с конца IV в. прикаспийские и донские степи. Как уже указыва-
лось, распад гуннской империи в середине V в. привёл на определённое время к
самостоятельному развитию ряда крупных тюркоязычных племён барсилов, са-
вир. аваров, булгар, хазар135.

Еще во второй половине V в. степные просторы Азово-Каспийского меж-
дуречья, включая полосу приморской низменности до Дербента, были заняты
воинственными племенами савиров. Савиры включили в свою конфедерацию и
другие тюркские племена гуннов и хазар.

Во второй половине VI в. хазары, как и другие народы Северного Кавказа,
попали в зависимость от великой державы Тюрксгого каганата, образовавшегося
в середине VI в. в Центральной Азии. Тюркский каганат был могущественным
государственным объединением эфтали-тов. Это важное событие, а также союз
с Ираном и Византией ещё более укрепили положение и престиж Тюркского ка-
ганата.

В первой трети VII в. произошло важнейшее событие, сыгравшее решаю-
щую роль в судьбах хазар. Тюркский каганат, сколоченный из многочисленных,
хотя, в основном, и этнически однородных племен, распался, и на его развали-
нах стали складываться новые государственные образования. В Приазовье и на
Тамани сложилась Великая Болгария, а на северо-восточной части Северного
Кавказа сложилось Хазарское государство. Со временем территория каганата
расширилась, а племенной союз хазар и булгарских племён дал начало классо-
вому государству. К концу VII в. хазары господствовали в основном на Восточ-
ном Кавказе, включая прибрежную полосу Каспийского моря до Дербента.

К IX в. границы Хазарского каганата доходили на юге до реки Сулак, ино-
гда вплоть до линии дербентских укреплений; на западе каганат включал степи
и предгорья Прикубанья. приазовские степи и большую часть Крыма, Подонье.
Левый берег Дона, где в 83 5 г. был построен Саркел, составлял границу с мадь-
ярами, кочевавшими между Доном и Днепром. С середины VIII в. Поволжье и
Подонье становятся главными областями Хазарин

Помимо Северного Кавказа, Подонья и Нижнего Поволжья, "Хазарии под-
чинялись, вплоть до ее крушения, почти всё Поволжье, следовательно, под её
контролем находился Великий Волжский путь, по которому шла оживлённая
торговля между Востоком и Западом'"

Под властью Хазарин находились буртасы. Волжская Булгария. часть сла-
вян. Русская летопись отмечает, что хазары "брали дань с полян и с северян, и с
вятичей, брали по серебряной монете и по белке с дыма". Под властью каганата
оказалась значительная по своим размерам территория и крупнейшие торговые
артерии региона.
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Столицей Хазарского Каганата был Семендер, крупный город, возникщий
на границе земледельческой и скотоводческой хозяйственных зон, на торговой
трассе, соединяющий Северный Кавказ, Юго-Восточную Европу и Поволжье с
ближневосточным и закавказским миром. Первое упоминание относится к сере-
дине VI в., когда, по сообщению арабского автора, он был основан Ануширва-
ном в интересах укрепления северных границ Сасанидской державы. Упоми-
наемый в "Армянской географии" VII в., по мнению ряда учёных, и есть город
Семендер. В VII же веке, как сообщают армянские авторы, на Северо-Восточном
Кавказе имелись уже, наряду с Семендером, и другие города.

Локализация Семендера оказалась для исследователей весьма сложной за-
дачей. Большинство авторов, как отечественных, так и зарубежных, отождеств-
ляют Семендер с современным селением Тарки и его окрестностями.

Имеются и другие мнения: что это нынешний Кизляр или же нынешнее
селение Буйнак южнее Махачкалы; Семендер был расположен "близ низовьев
Сулака"; он был расположен в низовьях Терека; остатком древней хазарской
столицы является селение Эндирей, ставшее "вторым Семендером"; Семендер
расположен на территории Северного Приморского Дагестана.

В первой четверти VIII в. Семендер перестал быть столицей Хазарии: вме-
сто "него был выбран другой город, расположенный в более безопасном месте.
Столицей Хазарского каганата стал город Итиль в Нижнем Поволжье, у впаде-
ния Волги в Каспийское море.

Акция переноса столицы на север не означала, что Семендер вместе со
статусом столицы потерял свой вес как торговый центр и как город со значи-
тельной сельскохозяйственной периферией. Напротив, в VIII-X вв. (вплоть до
965 г.) он оставался значительным торговым центром, значение которого не-
удержимо росло вместе с небывалым ростом каспийской морской торговли и
развитием ремесел хазарами связано не только возрождение поселений в пред-
горьях, но и освоение всей степной зоны Прикаспия. На основе археологических
работ установлено, что в VII-VIII вв. основными видами хозяйственной деятель-
ности Хазарии становятся земледелие и скотоводство, причём земледелие было
орошаемое (в древних долинах). В Терско-Сулакском междуречье обнаружены
остатки древних ирригационных каналов. В земледелии преобладали виногра-
дарство и садоводство, а зерновые культуры также занимали немаловажную
роль. Не только сельские земли, но и города были связаны с сельскохозяйствен-
ным производством об этом свидетельствуют орудия труда, остатки многочис-
ленных зерновых ям, обширные сельскохозяйственные округи, примыкающие к
городам.

Археологические работы выявили также бытование в каганате развитого
ремесленного производства, вплоть до специализации его отдельных отраслей.
Материалы Верхнечирюртовского, Андрейаульского и других городищ свиде-
тельствуют о том, что эти раннесредневековые города в Дагестане представляли
собой центры металлургии и металлообработки. Обнаруженные здесь шлаки
(отходы производства железа), многочисленные предметы вооружения (нако-
нечники копий, слабо изогнутые однолезвийные сабли из стали, остатки кольчуг
и доспехов), разнообразные ювелирные изделия из цветных металлов—бронзы,
серебра, золота (браслеты, перстни, пряжки, зеркала) — всё это свидетельствует
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о глубоких традициях и высоком уровне развития металлургии, кузнечного и
ювелирного дела. Широкое развитие получило гончарное производство (обна-
ружено большое число обжигательных печей, а керамика богато представлена
всеми тремя основными группами — столовой, кухонной и тарной). Большого
подъёма достигло строительное дело (возведение оборонительных стен, башен,
крепостей, культовых зданий, гражданских сооружений).

Характерная особенность Хазарского каганата IХ-Х вв. — это наличие
большого числа городов. Как уже упоминалось, "Армянская география" (VII в.)
называет в "стране гуннов'' такие города, как Варачан, Чунгарс, Семендер. Из-
вестное сочинение X в. "Худуц ал-алам" также упоминает большое число горо-
дов, существовавших в X в.

Значительную часть дохода и обогащения хазарской знати составляли
продукты земледелия и скотоводства, торговля пленными и торговая пошлина,
взимаемая со всех купцов, проходивших через Итиль и другие города. Был уста-
новлен твёрдый контроль над важнейшим торговым путём из Восточной Европы
в страны Передней Азии (путь из стран Ближнего Востока и областей Средней
Азии вдоль западного берега Каспийского моря к устью Волги и вверх по Волге,
вплоть до Булгара; путь через Переволоку на Дон, соединявший русские земли
со странами Ближнего Востока и Закавказьем, который пересекал Таманский
полуостров и часть Крыма. Хазары контролировали также и часть черноморской
торговли.

Выгодное географическое положение и всё возрастающие торговые опе-
рации на Волге и Каспийском море создавали благоприятные условия для уси-
ления хазарской власти. Немаловажную роль в этом играли также на заре кага-
ната нападения на соседние области, особенно на плодородные земли Закавка-
зья. Цели этих походов не ограничивались разорением земель, уничтожением
населенных пунктов. Захват богатств, пленных, скота, установление дани, поли-
тическое господство — эти вопросы всё больше и больше становились в центре
военных и внешнеполитических акций хазарской знати. Взимание дани и пода-
тей с подчинённых хазарам земель практиковалось в каганате повсеместно.

Вопрос о государственном строе Хазарского каганата давно привлекает
внимание исследователей. В VII-VIII вв. вся полнота верховной власти была со-
средоточена в руках кагана. Раньше этот титул носили верховные правители
Тюркского каганата и авар. Вообще он был расхожим титулом многих тюркских
и не тюркских правителей. Кагану подчинялись также правители тех областей,
которые вошли в состав Хазарского каганата. В его руках была сосредоточена
вся военная, административная власть, внутри- и внешнеполитическая деятель-
ность". Социальной опорой кагана служили тарханы, хазарская знать. В различ-
ных источниках каган именуется также "великий каган", "хазар-каган", "каган-
хазар". Вторым лицом после кагана, его "заместителем" ("царь-заместитель")
был шад (он же малик). "Хазар-каган представлял собою скорее символ суве-
ренной власти, чем саму власть"

Таким образом, возникновение и формирование Хазарского каганата как
обширного и самостоятельного государства содействовало быстрой реализации
возможностей земледельческого и скотоводческого хозяйства, развитию земле-
дельческих и скотоводческих навыков, традиций, росту ремесла, торговли и. в
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конечном счёте, той имущественной и социальной дифференциации, которая
послужила основой возникновения раннеклассового, раннефеодального общест-
ва. Этические общности, испытывавшие в течение трёхсот лет влияние каганата
в рамках его или же в соседстве с ним, были вовлечены в общий для всего Се-
верного Кавказа процесс этносоциального развития.

Эти важные условия внутреннего развития каганата дополнялись между-
народным аспектом. Каганат выступил наиболее активным противовесом араб-
ской агрессии на Северном Кавказе. Хазарский каганат выступил в качестве щи-
та, защитившего от арабов восточноевропейские земли

Войны хазар с арабами отвлекли значительный воинский контингент от
византийских границ и содействовали также в немалой степени сохранению Ви-
зантии как самостоятельной империи. Войны с арабами имели огромные по-
следствия и в другой области. Постепенное переселение части алан, болгар, ха-
зар на север, на широкие пастбища волжских, донских, донецких степей привело
к оседанию в этих районах людей на земле, к занятиям земледельческим трудам.

Лекция 2 по теме:
1. Историческая обстановка на Восточном Кавказе в III – IV вв.
Во все периоды исторического развития Восточнокавказский  регион от-

личался отсутствием политической и этнической стабильности, особенно в пе-
риод раннего средневековья, когда многочисленные племена и народы, втяну-
тые в процесс глобального передвижения народов, протекавших в степях Юго-
Восточной Европы, проникли в конце IV в. н.э. в Прикаспийский Дагестан.

Письменные источники свидетельствуют о Восточном Кавказе IV-VIII вв.
н.э. как о постоянном месте обитания многочисленных кочевых и полукочевых
племён Ирана и тюркоязычного мира – маскутов, ханов, алан, хайланзурков,
гуннов, басилов, угоров, сарагур, оногур, савиров, хазар, тюрок и др. Местное
население обозначается в источниках термином «горские племена».

Говоря о раннесредневековой истории Дагестана, следует отметить, что
решающее место в ней занимает Иран, который являлся одним из самых силь-
ных государств своего времени. Идеологическое и политическое влияние  Саса-
нидского Ирана наложило отпечаток на социально-экономическое и политиче-
ское положение раннесредневековых государственных образований Дагестана.

Упрочив свою власть в самом Иране. Сасаниды (224-652 гг.) начали об-
ширные завоевания, образовав вскоре Сасанидскую империю, включающую,
помимо собственно Ирана, часть Средней Азии, Атропатену, Месопотамию. Си-
рию. Началась длительная борьба с Римской империей за закрепление в районе
Дербентского прохода, игравшего важную рать в судьбах Ближнего Востока.
Борьба эта осложнялась тем, что в указанное время, а также в последующем
участились походы северокавказских кочевых племён на Закавказье через Дер-
бентский проход. Частично это объяснялось политикой закавказских правите-
лей, привлекавших кочевые племена в борьбу против сасанидской агрессии. Так,
например, царь Армении Хосров I Аршакид (204-239 гг.), выступая против саса-
нидского царя Арташира (204-239 гг.), 'вывел гуннов из прохода Атбащш". От-
ряды, прошедшие до Тисбона (Ктезифона) состояли из "иверцев, албан, джиг-
бов, лпинов, каспов и других". Стало быть, в антисасанидском выступлении
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участвовали не только кочевые племена, но и многие народы Кавказа, в том
числе и Дагестана. Другой Сасанид, ''царь царей" Шапур I (242-273 гг.) захватил
обширные земли, предпринял попытку подчинить Закавказье и район Дербента.
Как сообщает надпись Картира на холме "Кааба Зороастра" близ гор. Истахр «в
Южном Иране» кони и люди Шапура, царя царей, дошли, в Антиохии, городе и
сирийской стране и в провинции Сирия, в Тарсе, городе и стране киликийской и
вплоть до Киликийских пределов, в Кайсарии, городе и каппадокийской стране
и вплоть... и вверх, до Греции, Армянской страны и Иберии, и... Баласакана, и
дальше до "Албанских ворот", там, где Шапур, царь царей, с конями и людьми,
сам... разрушения и пожарища "учинил". Но действие Шапура I не привело к за-
крешюнию Южного Дагестана, как и всего Закавказья, за Ираном.

Так завершился первый этап борьбы Ирана за Дербент и Дербентский
проход

При царе Шапуре II (309-379 гг.), одержав в середине IV в. ряд побед над
Римом, Сасаниды опять обратили взоры к территории Восточного Кавказа. Для
усиления своего политического влияния был удачно использован военно-
политический момент, когда "северные народы, соединившись, прошли через
ущелье Чор и поселились в пределах албанских в течение четырёх лет

Шапур II оказал помощь албанскому царю. В этой сложной обстановке
был использован и другой метод: борьба за престол после смерти армянского
царя Трдата (287-332), возникшая между сыном царя Хосровом (332-338) и Са-
натруком Аршакидом, поддержанным маскутским царём Санасеном и многими
албанскими племенами и нахарарами. Сасаниды также оказали поддержку Са-
натруку". В конечном счёте, армянский царь Тигран (338-345 гг.) "заключил мир
с персами, и. помогая Шапуру, освободил его от нападения северных народов,
которые в течение четырёх лет, живя в Агвании, теснили Армению".

В сложившейся обстановке государства Закавказья придерживались, как
правило, следующих ориентации; Албания тяготела к Сасанидам. Армения и
Иберия в основном ориентировались на Рим. В этой расстановке сил активное
участие принимали народы Дагестана, выступая на стороне Ирана. Эта политика
объективно содействовала укреплению позиций Ирана, стремившегося в борьбе
за упрочение своих позиций в Закавказье использовать горские народы и как во-
инскую силу в военных акциях, и как своеобразный гарант защиты северных
границ Сасанидской державы от нападении кочевых племён северокавказских
степей. Можно предположить, что на определённом этапе союзнические отно-
шения с горскими народами Дагестана и народами Северного Кавказа в целом
составляли основу сасанидской дипломатии на восточном Кавказе.

Эта проиранская политика дагестанских правителей особенно ярко про-
явилась в сражении на Дзиравском пале (371 г), когда на стороне персов и Ал-
бании выступил "с отрядом, при котором находился храбрый Шергир. царь ле-
ков, твёрдо стоявший во главе средней его части".

Власть Ирана всё больше усиливалась, распространялась на земли Арме-
нии, Иберии, Албании. В конце IV в. иранцы уже установили контроль над Дер-
бентским проходом, и с этого времени можно датировать второй этап сасанид-
ской экспедиции на Западный Прикаспий и. прежде всего, на Дербентский про-
ход.
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В истории народов Кавказа, в частности Северного, V-VI вв. характеризу-
ются воздействием, сплетением интересов и чрезвычайно активными действия-
ми многих государств и политических сил—Византии. Ирана, государств Закав-
казья, кочевых племён Северного Кавказа. Стержень политических событий
взаимоотношения двух крупнейших держав раннего средневековья — Византии
и Ирана, столкновение их интересов в Закавказье, планомерные, упорные по-
пытки этих держав вмешиваться в историю Иберии, Албании, Армении, навязы-
вать им свою волю, ввести народы Кавказа в орбиту своего военного, политиче-
ского и идеологического влияния. Попытки эти встречали вполне закономерное
упорное сопротивление со стороны народов Кавказа, но втягивание их в " коа-
лицию" той или иной державы ослабляло силу этого сопротивления. Обстановка
осложнялась ещё и тем, что после появления в 70-х тт. IV в. на политической
арене Кавказа гуннского политического объединения участились набеги коче-
вых племен на земли Закавказья, "провоцирование" выступлений этих племён на
стороне той или иной державы. Необходимо отмстить, что гунны привлекались
за вознаграждение в качестве наемников, как, впрочем, и горские племена.

B V в. сасанидские правители сосредоточили в Албании, Армении и Ибе-
рии значительные гарнизоны для упрочения здесь своего положения и для "за-
щиты" этих стран от северных кочевников. В середине V в. район Дербента (Чо-
ра) уже управляется персидским наместником марзпаном. В районе Чога нахо-
дилась десятитысячная персидская конница. Здесь были воздвигнуты укрепле-
ния, которые часто обороняли от гуннов армянские князья, назначаемые Саса-
нидами. Вскоре эти укрепления были разрушены кочевыми племенами гуннов в
ходе восстания 451 г.

Народы Закавказья не переставали выступать против политики иранских
завоевателей, насаждавших зороастризм. Восстание 451 г было одним из круп-
нейших выступлений объединённых сил армян, иберов и албан. направленных
против иранской агрессии. Основной причиной антииранского восстания, при-
нявшего общекавказский характер, было усиление экономического и политиче-
ского гнёта81. Восстание возглавил спарапет Армении Вардан Мамиконян. Его
план заключался в том, чтобы разделить свои войска на три части и направить
их в различные области, где обосновались персидские войска, в том числе, и
против Себухта, персидского правителя в Чоре. Вардан "пошёл на марзпана Чо-
ра, который явился разорять церкви Албании". Но Себухт, предупреждённый
марзпаном Васаком, армянским нахараром, ставленником Ирана, сам выступил
на правобережье Куры, и персидский отряд был разбит. После этого повстанцы
"напали на земли и города, что имели персы в стране Албанской", затем, "... по-
шли против пахака хонов, которым завладели силою персы, и взяли и разрушили
пахак". Как сообщает об этом же событии Лазарь Парбеци (писал в V в. н.э.),
объединённые силы восставших"... достигли пахака стены, которая находится
между владениями (ишхаунтон) албанов и хонов, и, найдя там охранителей па-
хака и многих других персидских воинов, применив меч, истребили и поручили
пахак одному царевичу-албану имя которого было Вахан"8*, которому удалось
заключить союз с гуннами. Со слов Мовсэса Каланкатуйского "гунны тотчас
пришли на место сражения, сами своими глазами убедились в удаче их и клят-
венно по закону неба заключили союз, приняли клятву христианскую хранить с
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ними твёрдое согласие и мир"85. ''Пахак стен" это оборонительные укрепления,
возведённые в районе Чога.

В последующем марзпану Армении Васаку удалось расстроить союз вос-
ставших. В 451 г. на Аварайском поле войска Вардана Мамиконяна, сражавшие-
ся с персами, не были поддержаны иберами и албаначи. Более того, дагестан-
ские племена выступили во время восстания Вардана Мамиконяна на стороне
Ирана и сами, в свою очередь, нашли поддержку.

Гунны же, расположенные севернее Чога. поддержали Вардана, ворвались
через "ворота" в Персию, "поразив много областей... открыто показали своё еди-
нодушие с войском армянским" и вернулись в свою страну с большим числом
пленных и огромной добычей. Персидский царь Иездигерд "...Мушкана со все-
ми оставшимися войсками снарядил в страну албанов, в страну хечматаков. и в
страт таваспаров, и в страну хибиованов и во все крепости, которые были разо-
рены войсками хонов по уговору с армянами".

Через шесть лет в Албании вновь вспыхнуло крупное антииранское вос-
стание, которое возглавлял правитель Албании Ваче И, сын сасанидской царев-
ны, дочери Иездигерда II, и албанского царя Есвагена. Воспользовавшись уси-
лением внутренних противоречий в Иране после смерти в 457 г Иездигерда он
собрал значительное войско, ''приступом взял он ущелье Джора и перевел через
него войска мазкутов", объединился с одиннадцатью "царями" горных племён и,
выступив, нанёс персам поражение80. В этой обстановке персы обратились за
помощью к гуннам-хайландурам, послав "огромные сокровища в землю хайлан-
дуров для уплаты многочисленным наёмным гуннам. Сии последние взяли врата
(Дербент), целый год сражались с царём албанским... Армия Ваче была разбита
и воины его рассеялись".

Всё это ослабило восставших, но не сломило их воли к сопротивлению.
Мовсэс Каланкатваци писал, что "хотя войска Ваче уменьшились и рассеялись,
но покорить его не могли", т.е. восставшие перешли к "партизанским методам
борьбы". Тем не менее, по не совсем понятным причинам, Ваче II отказался от
албанского престола (в 461 г.). Это пагубным образом отразилось на судьбе вос-
ставших.

481-484 гг. также отмечены восстаниями закавказских народов против Са-
санидов. усиливших налоговый гнёт в связи с борьбой с восточными соседями,
что заставило персидских царей пойти на значительные уступки: были восста-
новлены привилегии армянской церкви, прекратились преследования христиан и
язычников, были сокращены размеры повинностей и податей. В 487 г. была вос-
становлена царская власть в Албании.

Эти уступки диктовались сложившейся военно-политической обстановкой
на Восточном Кавказе. В это время заметно участились набеги кочевых племён
"гуннов", а затем и хазар через .Дагестан на Закавказье, в сущности, против
державы Сасанидов. Так, например, при царе Армении Валарше " толпы севе-
рян, т.е. хазаров и басилов, соединившись перешли врата Чора"^. "После этого
хазиры пленили страну Алуанк (Албанию). Сожжены были церкви и книги За-
ветов. Затем на втором году Хосрова, царя царей, когда было положено начало
армянскому летоисчислению, в том самом году патриарший престол Алуанка
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(Албания) был перенесён из города Чола в столицу Партав из-за разбойничьих
набегов врагов Христова"

В такой обстановке охрана северных границ государства Сасанидов при-
обрела первостепенное значение. Укрепление кавказских проходов стало одной
из важнейших задач сасанидских правителей, при этом внимание было обраще-
но на обеспечение безопасности границ со стороны Дербентского прохода. На
западном побережье Каспийского моря было возведено несколько линий оборо-
нительных сооружений, так называемых "длинных стен". Самые длинные в сис-
теме '"длинных стен" — Бешбармакскис укрепления у вершины горы "Беш-
Бармак", а затем — Гильгинчайская (или Ширванская) стена в Азербайджане*.
Но самыми грандиозными были укрепления, составляющие Дербентский оборо-
нительный комплекс.

Изучение строительных традиций и анализ письменных источников пока-
зывает, что возведение Бешбармакской и Гильгинчайской стен, а также начало
каменного строительства Дербента связаны со строительной деятельностью од-
ного из активных царей сасанидской династии Кавада (488-531). При его сыне
Хосрове Ануширване (531-579) было завершено строительство Дербентского
оборонительного комплекса. Ат-Табари сохранил интересное сообщение об уча-
стии в строительстве оборонительных сооружений в районе Дербента трех саса-
нидских правителейПероза (459-184). Кавада (488-531) и Ануширвана (531 -
579):

"Царь Фируз возвёл в области Сул и в области алан строение (бина), из
скал с целью оградить свою страт от захвата теми народами, а царь (малик) Ку-
бад. сын Фируза воздвиг в этих местах после своего отца много новых сооруже-
ний (бина), а когда вступил на престол Кисра (Хосров). то по его приказу были
построены города (млдун). укрепления (хусун), валы (акам) и многие другие со-
оружения в области Сул из камня (букв.: "из скал"), вытсанных в области
Джурджш"

Со строительством Дербентского оборонительного комплекса была дос-
тигнута основная цель полностью перекрыть прибрежную полосу, важную меж-
дународную трассу (прикаспийский путь) и оградить северные границы госу-
дарства Сасанидов от натиска многочисленных кочевых объединений.

Строительство дербентских укреплений было связано не только со стрем-
лением оградить Сасанидскую державу от участившихся тюрко-хазарских похо-
дов. Немаловажную роль играло и то обстоятельство, что персидские отряды,
находившиеся на Восточном Кавказе, часто подвергались нападениям горских
народов Арабский историк X в ал-Масуди отметил это обстоятельство в своем
сочинении: "Ануширван сделал эту стену выступающей на одну милю от бере-
гов в море, а с другой стороны протянул её до вершины горы Кабк и сделал её
спускающейся в ущелье гор, продолжая ее до тех пор, пока не довел до укрепле-
ния по имени Табасаран. На каждых трех милях этой стены он сделал железные
ворота и поселил там с внутренней части каждых ворот народ, обязанный охра-
нять эти ворота и соседнюю часть стены. Всё это служило для защиты от напа-
дения народов, примыкающих к горам Кабк, каковы хазары, аланы, тюрки, се-
риры и иные племена кафиров
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Возведение прочных дербентских сооружений позволило персидским пра-
вителям намного сократить численность гарнизона, поставленного на защиту
прохода. Как писал арабский историк ал-Балазури (ум. в 892 г), Ануширван по-
весил у входа Дербентской стены железные ворота, поручив охрану их ста всад-
никам, в то время как раньше на это требовалось 50 тыс воинов. Ещё раньше,
как сообщает "Дербенд-наме", Ануширван "построил в областях (навахи) Дер-
бента много крепостей . а до Ануширвана восстанавливал Дербент человек по
имени Бахрам. Ануширван переселил сюда их Персии много народу и построил
много городов в этом вилайате". "Дербенд-наме" уточняет также, что в город
было переселено из внутренних районов Ирана 3 тыс. семейств, служивших
опорой сасанидских властей в самом городе и окрестных селениях. Все это при-
вело к середине VI в к окончательному закреплению района Дербента в составе
Ирана.

Строительство грандиозных крепостных сооружений требовало колос-
сальных финансовых затрат и физического напряжения многих тысяч крестьян и
рабов, насильно сгоняемых на принудительные работы. Основная же тяжесть в
сооружении оборонительных объектов Дербента падала на плечи кавказских на-
родов, в том числе и дагестанских.

Огромных материальных затрат требовала и продолжавшаяся война Ирана
с Византией Перепись населения и новая система обложения, проведённая при
Ануширване I, также усилили налоговое бремя

Сооружение Дербентского оборонительного комплекса было только ча-
стью (хотя и основной) в системе мероприятий по упрочению позиций на Вос-
точном Кавказе, немаловажную роль играли также меры социальной и полити-
ческой ориентации.

Таким образом, в интересах укрепления Дербентского прохода Сасаниды
применяли комплексные мероприятия – строительство Дербентской оборони-
тельной системы, введение в город персидских воинов, привлечение местных
сил для охраны дербентских стен, укрепление отношений с местными правите-
лями через систем) инвеституры. Помимо этих фактов немаловажную роль иг-
рала также определённая веротерпимость.

Неоднократные выступления подчиненных областей, а также всё продол-
жающаяся война с Византией заставили Сасанидов пойти на значительные ус-
тупки местным феодалам, предоставить им значительные права в деле внутрен-
него самоуправления. Однако, власть сасанидского Ирана в Дербенте и близле-
жащих землях была прочной, подкреплялась силой многочисленного военного
гарнизона и сохранялась до прихода войск Арабского халифата.

Подводя итог, следует отметить, что Албанское государство возникло как
непосредственный результат развития древне-дагестанского и древне-
азербайджанского обществ.

2. Политическое развитие Дагестана в V – X вв.
Древневосточный историк, автор сочинения «Китаб Фатух ал-Булдан»

(«Книга завоеваний стран») Абу Аббас ал-Балазури (Баладзори) одним из пер-
вых даёт сведения об этих раннесредневековых государственных образованиях
на Восточном Кавказе. Он писал, что Ануширван поддержал правителей Серира,
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Филана, Табасарана, Лакза, Маската, Лирана, Бухха, Зирихгерана,  «назначил их,
предоставив каждому из них шахство над отдельной областью».

Однако особо важное значение в истории раннесредневекового Дагестана,
и всего Кавказа в целом, имел город Дербент. Он выступает уже не только как
укреплённый пункт огромного стратегического значения, но и как город круп-
ный политический, идеологический и экономический центр на Восточном Кав-
казе, столица одного из наместничеств, вошедших после 461 г. в состав державы
Сасанидов, крупнейший опорный пункт ислама.

Владения Дербента были незначительны и простирались лишь на несколь-
ко десятков километров к югу и западу от города. Сасанидские правители при-
давали огромное значение укреплению города и Дербентского прохода. При
Иездигерде II были возведены глиняные фортификационные сооружения, при-
чём «подобно каменным стенам Дербента они сплошь перекрывали проход и
тянулись от моря до вершины Дербентского холма, где находилась цитадель,
также возведённая из сырцового кирпича». Впоследствии,  в середине VI в. на
их основе возникла грандиозная система оборонительных сооружений, возве-
дённых из камня. Наряду с Дербентом на политической карте Дагестана появи-
лись в течение IV-VI  вв. и другие государственные единицы.

Табасаран впервые упоминается в связи с событиями IV в., когда сообща-
ется обо «всём войске Таваспаране, горного и равнинного». Владение было рас-
положено  в бассейне реки Рубас, к северо-западу от Дербента. Население здесь
было этнически разнородным, включая тюркские группы, а также персидские, а
затем арабских колонистов, но основную часть составляло местное табасаран-
ское население. Правитель носил  титул табасаран-шах. Будучи в непосредст-
венной близости от Дербента, Табасаран неоднократно подвергался  нашествиям
племён иранских и арабских войск. Это наиболее густо населённая область, где
имелось много укреплённых населённых пунктов, возведённых при сасанидах  и
при первых арабах. Табасаран поддерживал постоянные контакты с Дербентом.
При Сасанидах отряды табасаранцев охраняли дербентские крепостные ворота,
т.е. входили в число правительственных войск. Часть Дербентского оборони-
тельного комплекса – Горная стена проходит по территории Табасарана.  Само-
стоятельное существование государственного образования Табасаран продолжа-
лось с IV в. по первую половину X в., к концу X в. попало в фактическую зави-
симость от Дербента и Ширвана, в сфере влияния которых оно находилось
вплоть до начала XIII в.

Серир – территория  Нагорного Дагестана, в сирийской хронике VI в. она
названа Бет-Даду. Последнее название связано с именем дидойцев и охватывает
оно более широкую территорию, чем собственно дидойская. Арабские авторы,
описывая походы VII-VIII вв. в Нагорный Дагестан,  не пишут о Бет-Даду, а
упоминают Серир. Дагестанские же авторы, в свою очередь, не знают названия
Серир; они всегда называют Аварию. Происхождение названия Серир связыва-
ют с легендой о золотом троне последнего Сасанидского правителя Иездигера
III, будто бы отправленном им в Дагестан; поэтому якобы горные земли Даге-
стана стали называться землёй «Хозяин трона», т.е. «Сахиб ас-Серир». Вполне
возможно, что это поздняя попытка придать термину Серир «иранскую окра-
ску». Имеется так же мнение о том, что в основе слова Серир лежит иранский
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ser, т.е. «гора», и отсюда «Горная страна». Вопрос о происхождении названия до
сих пор остаётся окончательно невыясненным.

В VII-X вв. Серир занимал территорию, населённую аварцами, в бассейне
Аварского Койсу. Восточная граница Серира проходила недалеко от Семендера,
примыкая иногда к морю. Границей между Сериром и Хазарией служила, по
всей вероятности, река Сулак. Этим и следует объяснить наличие системы обо-
ронительных сооружений на правом берегу Сулака, близ станции Чириюрт у
древней терассы, проходившей через северокавказские степи и западное побе-
режье Каспия, в Закавказье. На западе границей Серира служили грузинские
земли. На юго-востоке были располодены Шандан, Гумик и Кайтаг.

Северо-восточнее Дербента, занимая бассейны рек Буган и Улучай, на
территории современного Кайтагского и частично Дахадаевского районов был
расположен Хайдак. О Хайдаке (современный Кайтаг), пишут почти все араб-
ские авторы как о земле, расположенной выше Табасарана и юго-восточнее Се-
рира. Применялись и другие формы написания Хайдака: земля Хайзан, крепость
Хайзан, укрепление Хамзин, земля Хамзин, крепость Хайзадне, область Джидан,
земля Кайтаг. Первоначальной столицей Хайдака было селение Калакорейшн.
Правитель Хайдака носил титул «салифан».

Неоднократно упоминаемый в арабских источниках Филан, занимал тер-
риторию современных Акушинского и Левашинского районов. Это мнение
представляется наиболее убедительным, хотя высказаны и другие: название свя-
зано с племенем гелов; это Кумух с акушинскими и другими магалами; Келеб-
ское общество в Аварии; сел. Филифли в Северном Азербайджане; это владение
Газикумухское. Царя Филана называли филаншах.

Особое место в средневековых исторических источниках отводятся Зарих-
герану Зирихгеран (в переводе с персидского «бронники») занимал южную и
юго-восточную часть современного Дахадаевского районов. Основным ядром
патетического образования Зирихгеран были земли Кубачи, в него так же вхо-
дили селения Амузги, Сулевкент, Ашты со всеми верховьями реки Уллучай.
Кроме того, Р.М. Магомедов выдвинул предложение, не лишённое оснований, о
том, что в состав Зирихгерана входила и территория всего общества Сирха.

В самом центре Горного Дагестана был расположен Гумик (Кумух). Древ-
ние письменные источники и исследования современных авторов позволяют ут-
верждать, что в раннем средневековье, возможно до распространения здесь ис-
лама, это владение носило название Туман.

Туман или Гумик занимал земли в бассейне рек Казикумухское Койсу,
охватив  населённые лакцами земли в пределах современных Лакского и Кумух-
ского районов. Источники, касательно Гумика,  говорят о наличии раисов
(«старшин») т.е. о власти демократического или аристократического порядка.
После IX в. Гумик попал в зависимость от соседнего Серира. Наибольшего мо-
гущества Гумик достиг с принятием ислама в 30-х гг. VII в.

Территорию Южного Дагестана, в бассейнах рек Самур и Гюльгеричай
занимал Лакз. Лакз охватывал земли, занятые представителями лезгинской
группы языков – лезгин, агулов, цахуров, рутулов. Эта область, территориально
наиболее близкая к Албании.  Лакз примерно во второй половине V в. превра-
тился в самостоятельную политическую единицу.
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Лакз был расположен между Табасараном и Ширваном, до первой поло-
вины VIII в. страна Лакз занимала также земли южнее Самура, а к середине X в.
теряет их.

Среди дагестанских владений раннего средневековья упоминаются и та-
кие, как  Шандан, Зуклан,  Карах.

Исследователи локализуют Шандан на территории Акушинского и Лева-
шинского районов. Впоследствии это федерация союзов сельских обществ, из-
вестная под названием Акуша-Дарго, а так же в него входило междуречье Гам-
риозени и Артозени в их верхнем и  среднем течении. Возможно это более позд-
нее название раннефеодального государственного образования Филан, посколь-
ку они занимали примерно одну территорию. Ни в одном источнике, ни Филан,
ни Шандан вместе не упоминаются, что даёт основание полагать, что это одно и
тоже владение, но в разные исторические периоды.

В источниках неоднократно упоминается владение Руклан или Зуклан.
Исследователи считают, что речь идёт о времени самостоятельного существова-
ния Урахинского Общества, вошедшего впоследствии в суперсоюз Акуша-
Дарго.

И, наконец, о территории Караха. Под Карахом следует понимать  селение
Уркарах, в него, очевидно, также входили и земли соседних селений.

Что касается равнинного Дагестана севернее Дербента, то в середине VII
в. здесь располагалось Хазарское государство, которое просуществовало более
трёхсот лет, от 20-30-х гг. VII в. до середины X в.

Таким образом, к концу V-VI вв. территория Восточного Кавказа уже не
выступает как часть единой многоплеменной Албании. Включение Кавказской
Албании в состав Ирана и внутренние процессы, приведшие к дальнейшему
усилению социального неравенства, сопровождались образованием на террито-
рии Дагестана ряда государственных объединений. В VI-VII вв. положение этих
государственных образований вырисовывается более чётко; они приобретают
определённый территориальный и этнический облик. Общая тенденция их раз-
вития выражается в стремлении к созданию более или менее крупных государ-
ственных единиц, в рамках  которых и сложились, в основном, отдельные на-
родности Дагестана.

3. Социально-экономическое развитие Дагестана.
Итак, Дагестан в IV - X вв. представлял собой раздробленную на ряд вла-

дений страну. Возникновение раннефеодальных государственных образований
на территории Дагестана – результат внутреннего социально-экономического
развития дагестанского общества и международной обстановки на Кавказе.

Основой хозяйственной жизни населения Дагестана V-X вв. являлось зем-
леделие. В рассматриваемое время происходит интенсивное освоение террасных
участков во всем горном Дагестане. Находки железных серпов, близких по фор-
ме современным, в раннесредневековых могильниках, большое количество
кремневых отщепов для молотильных досок, находимых во время раскопок
средневековых поселений, свидетельства арабских авторов о наличии в Дагеста-
не "посевов", "плантаций", "имений", наличие в Табасаране, Дербенте ороси-
тельных каналов, а также взимание с народов Дагестана 160 тыс. мер пшеницы в
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качестве феодальных повинностей говорят о больших успехах земледелия в Да-
гестане. Почти все раннесредневековые авторы с восторгом отзываются о садах
и виноградниках Дербента и Семендера.

Очень важную роль в сельскохозяйственном производстве играли техни-
ческие культуры, в частности производство марены. Наибольшее распростране-
ние оно получило в Южном Дагестане.

О развитии скотоводства в Дагестане свидетельствуют не только богатый
археологический материал, собранный во время археологических раскопок, но и
письменные источники. Так, во время карательного похода в Кайтаг и Табасаран
арабы захватили около 10 тыс. голов рогатого скота и овец.

Определенные сдвиги произошли в изготовлении различных орудий тру-
да, предметов украшения, домашнего обихода, оружия Согласно арабскому ав-
тору Масуди, жители Зирихгерана. занимались производством кольчуг, стремян,
уздечек, и других видов оружия.

В погребальных комплексах Бежтинского могильника встречаются метал-
лические изделия, среди которых и предметы вооружения: сабли, мечи, кинжа-
лы, наконечники копий и стрел, шлемы. Аналогичный материал получен и из
других синхронных могильников Дагестана.

Изменения наблюдаются в гончарном производстве. Раскопки раннесред-
невековых городищ и поселений дают представление о типах гончарных обжи-
гательных печей города и деревни, отличающихся друг от друга по совершенст-
ву и разнообразию продукции.

Вещественным доказательством развития ткацкого производства повсеме-
стно в Дагестане служат многочисленные пряслица и грузила для ткацкого стан-
ка и ряда поселений и городищ Дагестана и обрывки различных тканей из Ур-
цекского городища и других могильников.

Была развита в Дагестане обработка кожи, камня и т.д. В этот период рас-
ширились торговые связи дагестанских народов между собой. Различные части
Дагестана были связаны торговыми путями. Народности Дагестана обменивали
продукты земледельческо-скотоводческого хозяйства и домашнего производст-
ва.

Вещественным выражением все растущих международных связей Даге-
стана является находка монет Византии и Ирана, а также многих импортных
вещей во время археологических раскопок в Дагестане. Из стран Ближнего Вос-
тока в Дагестан попадали украшения, в частности, бусы, стеклянные изделия и
др.

В конце VII в. в Дагестане была введена арабская монетная система При-
мерно с 729-730 гг. в Дербенте появляется свой монетный двор, что привело к
усилению денежного обращения не только в городах Дагестана, но и во всем
крае. Верховная власть в раннефеодальных владениях Дагестана была сосредо-
точена в руках царей. Власть дагестанских царей была наследственной,
относительно стабильной и устойчивой.

Источником существования царей и приближенных являлись всевозмож-
ные феодальные поборы с их подданных. Немаловажным фактором пополнения
казны дагестанских царей являлись также подарки, иногда регулярное жалова-
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ние, которое платили им сасаниды за несение пограничной службы на северных
границах своей империи.

Феодальные владетели обогащались и за счет добычи в период походов.
Основная доля ее присваивалась царями и их приближенными. Одной из важ-
ных статей их доходов была работорговля. Следующее за царями сословие - это
раисы. тарханы, батрики и др.

Земельными собственниками являлись раисы, которые жили за счет экс-
плуатации зависимых крестьян. Данная категория феодалов располагала целым
штатом сборщиков податей, которые обеспечивали поступление феодальных
поборов. Но они не представляли однородной массы. Среди них были не только
крупные земледельцы, но и мелкие.

Источникам известна и торговая знать, выступавшая в защиту централь-
ной власти.

Сведений о крестьянах крайне мало. В Дагестане в это время существова-
ла социальная прослойка издольщиков, которые выступают под термином акара.
Аналогичная категория феодально-зависимых крестьян существовала и в сосед-
них странах. Этот термин употребляли в Арабском халифате для обозначения
зависимых крестьян-издольщиков, которые сидели на крупных феодальных по-
местьях.

Издольщики делились на несколько групп. Некоторые из них располагали
незначительными участками своей земли, а другие, не имея собственной земли,
рабочего скота, сельскохозяйственных орудий и семян, работали в хозяйстве
крупных феодалов, получая от них часть урожая.

В Дагестане феодальная собственность развивалась на основе синтеза ме-
стных форм земельной собственности и разлагающихся общественных отноше-
ний Кавказской Албании. Становление частной собственности на землю в той
части, которая входила в Албанию, протекало сравнительно быстро.

Разложению общинных связей и выделению частной собственности на
части территории Дагестана способствовало влияние форм собственности, кото-
рые господствовали в Сасанидской империи и в Арабском халифате. Развитие
частной собственности на остальной территории происходит на чисто местной
основе при условиях сохранения прочных позиций сельской общины. По дан-
ным обычного права, в общинах части Дагестана частная собственность на зем-
лю к рассматриваемому времени не оформилась. Эти обстоятельства и обусло-
вили многообразие форм земельной собственности: государственная, икта, ва-
куф и общинная. С появлением раннефеодальных государств ведущей формой
земельной собственности стала государственная. Дагестанские цари становятся
верховными собственниками подвластной им территории.

Развитию государственной формы собственности способствовала полити-
ка арабского полководца Мервана в Дагестане. В результате Лакз, Табасаран и
Дербент с прилегающими землями становятся собственностью Арабского хали-
фата. Часть территории Дагестана эксплуатировалась как государственная земля
путем взимания хараджа.

Арабские завоевания сопровождались значительным перераспределением
земельного фонда. С середины IXв. наблюдается тенденция сокращения госу-
дарственных земель.
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Земельные наделы за службу были известны под названием икта. Сасани-
ды строили в Дагестане крепости, куда были переселены "надежные" лица. По-
следние получали земельные наделы за службу.

С приходом арабов в Дагестан институт икта претерпевает значительные
изменения. Как и сасаниды, для усиления своей власти в завоеванных странах
халифы дарили военным земли в качестве икта. Повышение роли земледельче-
ской знати, так называемых тарханов, батриков и пр. феодалов, интенсивно про-
текало в после арабское время.

Вакуфами именовались земли, завещанные государем или другими част-
ными лицами в пользу мечетей. Доходы с земель вакуф шли на содержание ре-
лигиозной организации и отрядов "борцов за веру", газиев. По мере распростра-
нения ислама и укрепления его позиций начинается широкое строительство ме-
четей и поэтому в X в. доля вакуфных земель возрастает.

Угодья, находившиеся в совместном пользовании всей общины, называ-
лись общинными землями. В части Дагестана сельская община контролировала
не только неподеленные угодья, но и пахотные участки, которые находились в
наследственном владении отдельных дворов. Но земля теперь обрабатывалась
не сообща, как прежде, скот также не являлся общей собственностью.

Тема 4. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в
VII – XV вв.

Лекция 1 по теме:
Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей VII-XV вв.

1. Арабская экспансия на Кавказе и распространение ислама в Дагестане.
Первый этап охватывает период от первых арабских походов до конца 50-

х годов VII в. Хронологически он охватывает примерно 20 лет, основная цель
походов укрепиться в районе Дербента, в то же время совершаются глубокие
разведывательные рейды к северу от города.

Первые походы арабов на территорию Дагестана носят разведывательный
характер, причём начало им было положено в 642-643г.г. Возглавить этот поход
халиф Умар (634-644) поручил арабскому полководцу Сураке ибн Амру. По-
мощником его выступает Абдаррахман ибн Рабиа, брат которого Салман ибн
Рабиа был "распорядителем добычи". Знаменитый арабский историк ат-Табари
(ум. в 923 г) даёт подробное описание этого похода. По поручению Сураки "
Абдаррахман ибн Рабиа пошёл на правителя (малик) ал-Баба (т. е. Дербента), а
правителем там был тогда Шахрбараз" за персов. Он контролировал эти прохо-
ды (фурадж)". Малик Дербента Шахрбараз согласился подчиниться арабам при
условии, если ему будут предоставлены определённые гарантии. Халиф Умар,
которому немедленно было об этом доложено, позволил предводителю арабских
войск Сураке дать эти гарантии. Сохранился текст исключительной важности
документа – охранной грамоты, выданной правителю Баб ал-абваба и жителям
Армении: в политике по утверждению своей власти. Это обещание населению
покорённых земель сохранить им жизнь и свободу веры, если не будет оказано
сопротивление; освобождение от повинностей тех. кто примет участие в воен-
ных походах арабов; покорённому населению вменяется в обязанность "указа-
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ние пути" войскам и обеспечение этого войска ночлегом и питанием в течение
одних суток.

Арабы решили воспользоваться мирным взятием Дербента и ряда других
земель и закрепить успех, совершив поход на север, "против хазар ("тюрок")".
Возглавил поход Абдаррахман, назначенный халифом начальником "над прохо-
дами ал-Баба''. Был совершён поход на Баланджар (Беленждер) "и достигла его
конница ал-Байда, что в 200 фарсахах от Баланджара". Затем Абдаррахман вер-
нулся, "совершил еще несколько походов", о которых нет подробных известий.

Последующие события наглядно показали, что "мирный договор" не стал
гарантией безопасности контингента арабских войск, не укрепил их власть в
районе Дербента. Дело в том, что незадолго до 644-645 г "отошли от религии (
кафара) жители Арминии", куда входил и Дербент, и Муавия, наместник халифа
в Сирии, назначил правителем ал-Баба Хабиба ибн Масламу, который в 644-645
г. совершает "поход в Азербайджан и Армению за то, что их жители отказались
от того, о чём договорились с мусульманами в дни Халифата Умара". В то же
время арабы ворвались в Армению и учинили погром объединённым силам
"батрика армиякиюса" и северокавказских областей (ал-Лана, Семендера  и др.).
Все эти меры не дали ощутимых результатов. Четыре последующих один за дру-
гим похода арабов в район Дербента, в течение каких-то восьми лет  свидетель-
ствуют о безуспешном исходе первых попыток укрепиться в этом стратегически
важном участке Восточного Кавказа. Арабские историки (ал-Куфи и др.) под-
робно обрисовали нестабильную обстановку; непрочность позиции Халифата на
Восточном Кавказе и в Закавказье, когда за короткий период правления халифа
Усмана (644-656) сменилось, по крайней мере, четыре наместника халифа в Ар-
мении. Немаловажную роль играли здесь также внутренние противоречия в са-
мом Халифате.

Покорению Восточного Кавказа арабы придавали, тем не менее, огромное
значение. Арабский военачальник Салман ибн Рабиа переправился через Куру,
занял Кабалу, и заключил мир с правителями (малики) Шекки и Камибарана.
"Заключили /также/ с ним мир и жители Хайзана, малик Ширвана и остальные
малики гор, жители Маската, Шабирана и города ал-Баба". В этом тексте слово
"остальные малики гор" относятся, вероятнее всего, к правителям ряда мелких
дагестанских владений. Ал-Якуби писал о " мире", который заключили с араба-
ми " малик Лакзов, жители Шабирана и Филана". После этого арабы двинулись
в сторону Дербента (ал-Баб), где находилось в то время, со слов арабского исто-
рика, трёхсоттысячное хазарское войско. Дагестанское историческое сочинение
" Дербенд-наме" придаёт этому походу исключительно важный характер. Оце-
нивая первый этап арабских завоеваний на Восточном Кавказе, М.И. Артамонов
считал, что "столкновение арабов с хазарами в середине VII в. Было малозначи-
тельным эпизодом, так сказать, первым знакомством между будущими упорным
и противниками". Эта оценка несколько сглаживает действительно ожесточён-
ный характер столкновений на значительном отрезке времени первого этапа, хо-
тя последующая борьба отличалась и продолжительностью, и бескомпромисс-
ностью в процессе столкновения противоборствующих сил, столкновении инте-
ресов Арабского халифата, Хазарского каганата и Византии на Кавказе.
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Дербент (Баб ал-абваб) арабы рассматривали уже как свой город, свой
крепкий заслон на северных границах Халифата и в то же время как опорный
пункт для организации походов на север, для распространения своего влияния
на другие районы Дагестана. Эта ориентация военных сил видна из того, что в
32/652-653 г Салман ибн Рабиа был назначен "над проходами Баланджара", точ-
но также как раньше Абдаррахман был назначен над " проходами ал-Баба" Вто-
рой этап продолжался примерно 60 лет (от начала 60-х г.г. VII в. до начала 20-х
гг. VIE в.). В начале этого этапа внутриполитическое положение Халифата не
позволяло развёртывать крупные военные акции на Кавказе, в том числе и в Да-
гестане, и арабы потерпели ряд неудач в столкновениях с хазарами и дагестан-
цами или же с их объединёнными силами.

Всё это происходило хотя при сложной, но порой благоприятной для Да-
гестана внешнеполитической обстановке. Дело в том, что в 50- 80 гг. VII в.
Арабский халифат не мог активно участвовать в кавказкой политике, так как пе-
реживал этап внутренних распрей и смут, связанных с борьбой Омейядов. с од-
ной стороны, и шиитов-алидов с другой. Что касается Хазарии, то она усилила
своё политическое влияние на Закавказье и фактически господствовала здесь в
80 — 90 гг. VII в.

Относительно Кавказской Албании, следует сказать, что её правители ре-
шили воспользоваться сложившейся обстановкой – арабо-византийской борь-
бой, внутренними противоречиями Халифата, продолжавшимися в течение 50 -
80 гг. VII в., усилением позиций Хазарского каганата на Северном Кавказе и в
Закавказье. Отсюда и поведение албанских князей. Вместе с правителями Арме-
нии и Грузии они объявили о своей независимости от арабской власти. В то же
время делается всё, чтобы наладить отношения с Хазарией, воспользоваться
арабо-хазарскими противоречиями. Царь Албании ("великий ишхан Албании")
Дже-ваншир (ум. в 670 г.) был женат на дочери хазарского кагана. Налажива-
лись связи в области идеологии и политики. В 681 г. было организовано знаме-
нитое посольство Исраэла к Алп-Илитверу с целью распространения христиан-
ства среди гуннов. Кстати, эффективность деятельности посольства была крат-
ковременной, так как через каких-нибудь три года именно эти же "гунны", кото-
рые приняли христианство, вторгаются в Закавказье. Обстановка на Восточном
Кавказе в корне изменилась в конце VII в. в связи с активизацией деятельности
Халифата. В конце VII в. положение Омейядов в Халифате значительно упрочи-
лось, и в значительной степени это было связано с реформами халифа Абдалма-
лика (685 — 714). В этой обстановке арабо-хазарское противостояние на Вос-
точном Кавказе приобрело новую силу.

В арабской исторической литературе сохранилось несколько известий о
походах мусульман. Так, Маслама ибн Абдалмалик в 707-708г.г. "совершил по-
ход в страну тюрок, достиг ад-Баба в области Азербайджан и захватил там кре-
пости и города", а в 709-710 г. он же "совершил поход на тюрок и достиг ал-Баба
в области Азербайджан". Ал-Куфи обстоятельно описал один из этих двух похо-
дов, организованных наместником Арминии, Джазиры и Азербайджана Мухам-
медом ибн Марваном и возглавляемых его племянником Масламой ибн Аб-
далмаликом: когда последний достиг города ал-Баба, он наткнулся на находя-
щийся там многотысячный хазарский отряд, который был наголову разбит. По
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непонятным причинам Маслама вынужден был оставить город, который немед-
ленно был взят хазарами. Эти походы второго периода показывают, что позиции
арабов в Дербенте в конце первого периода оказались непрочными. Город неод-
нократно переходил из рук в руки, подчиняясь то арабам, то хазарам. Известные
в науке (по закавказским материалам) вторжения хазар в 662, 664, 669г.г. в За-
кавказье проходили именно через Дербент, что не могло не отразиться на поло-
жении города. Он на определённое время перестал быть опорным пунктом му-
сульман в борьбе с Хазарским каганатом и в экспансии в сторону дагестанских
земель. Однако, со стабилизацией внутриполитического положения в Халифате
походы в сторону Дербента возобновляются. Дербент снова оказывается во вла-
сти арабов. Во всяком случае, в 713-714 гг. Маслама предпринимает безуспеш-
ный поход из Дербента в сторону Тарки, то есть в районе современной Махач-
калы. На третьем последнем этапе арабских вторжений именно Дербент зачас-
тую выступает исходной точкой и местом организации арабских походов на Се-
верный Кавказ. Третий этап это время наиболее интенсивной, бескомпромисс-
ной арабо-хазарской войны, время почти не прекращавшихся, почти ежегодных
вторжений арабских войск как на просторы Северного Кавказа, так и в глубин-
ные районы Дагестана. Борьба за господство на Северном и Восточном Кавказе
достигает апогея, в ней решалась судьба региона в целом, определялась его бу-
дущая ориентация на многие десятилетия и. возможно, столетия, во многих сфе-
рах: политике, экономике, культуре, дипломатии, идеологии. Исход арабо-
хазарской конфронтации определял также судьбу исторически сложившихся
форм производственной деятельности населения, точнее взаимоотношение и со-
отношение различных типов хозяйственной деятельности. Более того, исход
этой борьбы и ход её определяли в значительной степени, будущее социального
развития дагестанского общества.

Этот этап охватывает 40-летний отрезок времени от начала 20-х годов до
середины VIII в. Если взять сочинение лишь одного арабского историка, автора
грандиозной "Истории посланников и царей" ат-Табари, то там можно извлечь
сведения о следующих военных событиях: Сообщение арабского историка пока-
зало не только весьма напряжённую, но и сложную, противоречивую полосу
арабо-хазарских и арабо-дагестанских взаимоотношений в VIII в. При, казалось
бы, переменных успехах воюющих сторон, хорошо просматривается основная
тенденция военно-политических событий – укрепление позиций Халифата на
Восточном Кавказе и. окончательно в Дербенте. Можно сказать, что третий этап
завершился демонстрацией успехов арабского оружия и непоправимыми неуда-
чами Хазарского каганата. Для Халифата это имело важное значение. Как из-
вестно, в VIII в. усиливается интерес к западному берегу Каспийского моря и к
его бассейну в связи с ростом международного значения каспийской торговли.
Само же усиление роли каспийской торговли и Восточного Кавказа было связа-
но с прекращением торговых отношений Халифата с Византией и перемещени-
ем международной торговли в бассейн Каспия36. Росту торговых операций в
пределах Халифата содействовала также проведённая в это время монетная ре-
форма халифа Абдалмалика с введением единой арабской монеты »

На этот именно период приходится самое большое число арабских похо-
дов во внутренний Дагестан и самое значительное число опустошений в этих
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районах. В ответ ожесточенные схватки дагестанских народов за сохранение
своей политической независимости. Все эти факты нашли в арабских источни-
ках достаточно полное освещение. В 750г. в Халифате произошли существенные
изменения политического характера. Народные движения опрокинули власть
династии Омейядов (761 - 750) и подняли на вершину власти другую династию –
Аббасидов (750-1258г.г). Однако при Аббасидах налоговое бремя в завоёванных
районах всё более усиливалось. Повсюду в Халифате возникали мощные движе-
ния народных масс, которые потрясли, в конечном счёте, основы державы Абба-
сидов. Наиболее широкий размах получили народные выступления под руково-
дством Сунбада Мага в Хорасане (755 г), Муканны (776-783 г.г.) в Средней
Азии, Бабека (816—837 г.г.) в Азербайджане и в Средней Азии. Все эти движе-
ния маздакито-хуррамитского направления характеризуются как движения со-
циальных низов, в основном, крестьянства

Во второй половине VIII в. усилилась антиарабская борьба и в Дагестане.
Усилились позиции хазар в районе Дербента, где был разбит многотысячный
мусульманский отряд. Халиф предпринял ряд чрезвычайных мер для укрепле-
ния своих позиций в Дагестане, особенно в районе Дербента. При правителе
Арминии Йазиде ас-Сулами сюда было послано много тысяч мусульманских
семей, которые обосновались в населённых пунктах близ Дербента — Камахе,
ал-Мухаммадия (Химейди), Баб-Ваке (Дарваг). Халиф ал-Мансур (754-755) "на-
шёл необходимым, чтобы в окрестностях Дербента были поселены мусульмане",
и впоследствии сюда были поселены семь тысяч мусульман с семьями, постро-
ившие крепости в Рукеле, Кала-Суваре, Митаги. Мугатыре, Марате, Биль-гади.

Изложенные выше события – последний этап походов арабов в Дагестан.
С самого начала IX в. наступила мирная полоса, и главное объяснение этому
можно найти в судьбе Арабского халифата. В IX-X вв. Халифат не представлял
политически единого целого, на его территории возникло большое число само-
стоятельных государств—Идрисидов и Аглабидов в Северной Африке, Тахири-
дов в Хорасане. Алидов на южном берегу Каспийского моря, Саффаридов в Хо-
расане, Саманидов в Мавараннахре, Тулунидов в Египте, Багаратидов в Арме-
нии. Это было следствием как дальнейшего развития феодальных отношений с
неотступным от них ростом центробежных тенденций, так и могучей волны всё
возрастающих народных движений, выступлений крестьянских масс и ремес-
ленного населения, охватившей все без исключения области Аббасидского ха-
лифата. Первые шаги арабо-мусульманской культуры в Дагестане, а затем его
мощное и глубокое проникновение во все слои общества - важный, неравномер-
ный, противоречивый, длившийся столетиями процесс. Он до сих пор слабо
изучен, несмотря на его «Движущие силы» этой культуры - арабский язык и ис-
лам - проникали в Дагестан вместе с завоевательными походами арабов, но на
многие века пережили эти походы, стали составной частью культуры дагестан-
ских народов, сыграли огромную роль в формировании письменного литератур-
ного наследия, образования, нравственных критериев.

2. Распространение ислама в Дагестане.
Не менее важным обстоятельством был и беспрецедентный, затянувшийся

почти на целое тысячелетие процесс исламизации Дагестана - небольшой терри-
тории на Северо-Восточном Кавказе. Длительный путь ислама в Дагестан – итог
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стечения многих факторов – борьба местного населения против попыток устано-
вить господство и навязать новую религию вместо господствующих здесь язы-
ческих представлений, а также христианства, занимавшего в некоторых местах
сильные позиции.

Исламизация ближайших к Халифату областей (Дербент, Табасаран, часть
Лакза, Хайдака) не распространялась одновременно на более дальние, горные и
высокогорные районы. Политическое господство не всегда сопровождалось по-
бедой в области идеологии. Арабские завоевания в Дагестане прекратились в
начале IX в., а ислам, несмотря на военный нажим и экономические мероприя-
тия, утвердился к этому времени на территории, занимающей примерно пятую
часть. Если в X - XVI вв. ислам медленно, но уверенно проникал во все даге-
станские земли, ю наряду с другими, политические и культурные факторы ока-
зались более эффективными, нежели военные акции. Процесс исламизации да-
гестанского общества прошел два основных типа (VII - первая половина X вв. и
вторая половина X -XVI вв.) отличавшихся друг от друга не только темпами
распространения новой религии и социальными условиями, но и носителями и
проводниками религиозных идей. Территориально процесс исламизации охва-
тывал Дагестан с юго-востока на северо-запад, причем, ислам утверждался, как
правило, сначала в феодальных владениях, а лишь затем проникал в широко
представленные здесь союзы сельских общин. Последнее обстоятельство было
закономерно для всего Дагестана в целом, возможно, и для других областей.
Кровавый и трагический период монгольских завоеваний в истории Дагестана
является свидетельством героической борьбы народов за свою независимость.
Поэтому последствия татаро-монгольских завоеваний требуют в новых условиях
тщательного анализа и объективных оценок.

Лекция 2 по теме:
2. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей.
1. Борьба народов Дагестана с сельджуками.
В середине XI в. Дагестан подвергся агрессии со стороны сельджукских

завоевателей. Могущественное сельджукское государство возникло на террито-
рии Средней Азии и Ирана в середине XI века. В состав этого государства позд-
нее насильственно были включены земли Закавказья и Южного Дагестана с го-
родом Дербентом. Сельджукские походы с целью покорения Дагестана были
предприняты во второй половине XI века. Известен поход 1067г. сельджукского
султана  Али-Арслана. В результате этого вторжения сельджукам удалось захва-
тить город Дербент и земли Южного Дагестана. Своей жестокостью сельджуки
вызвали к себе ненависть народов Южного Дагестана и жителей Дербента. Вос-
ставшими жителями Дербента город был освобожден на непродолжительное
время от сельджукской зависимости. Однако, в 1071г. произошло новое вторже-
ние сельджуков в Дагестан. Земли Южного Дагестана подверглись страшному
опустошению, население истреблялось за оказание сопротвления, город Дербент
вновь был захвачен оккупантами. Сельджукские правители стремились при-
влечь на свою сторону местных правителей и феодалов мирными методами. С
этой целью закрепляли за ними земли,  поощряли их подарками от имени султа-
на. Однако все эти мероприятия и политика кнута и пряника не принесли сель-
джукам желаемого результата, власть сельджуков в захваченных землях оказа-
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лась непродолжительной. В 1122-1123гг. сельджуки потерпели сокрушительное
поражение от объединенных сил Грузии, Ширвана и Дагестана.

2. Борьба народов Дагестана против монголо-татар.
В начале XIII в. в Центральной Азии образовалось мощное Монгольское

государство, которое создавалось и поддерживалось огнем и мечом, особенно на
завоеванных землях. Одной из главных побудительных причин этих завоеваний
было стремление кочевой скотоводческой аристократии, а также самого Чин-
гисхана к добыче дани с завоеванных стран. В 1219 г. началось завоевание
Средней Азии. Монголо-татары обрушились на Хорезм как ураган, который
уничтожил материальные ценности и унес жизни сотен тысяч людей. Монголь-
ские завоеватели, "...обрушившиеся на Хорасан. Бухару, Самарканд и другие
цветущие города Средней Азии, уничтожают памятники искусства и культуры,
разоряют сельское хозяйство, создававшееся талантом и трудом многих поколе-
ний местных народов", - писал К.Маркс. Шах Хорезма Мухаммед не сумел ока-
зать монгольским полчищам сопротивления и с остатками своего войска стал
отступать. Для его преследования Чингисхан снарядил 20-тысячное войско во
главе с лучшими полководцами – Джеби и Субудеем, которым было поручено
также собирать сведения о странах, лежащих вдоль побережья Каспийского мо-
ря. Посылая погоню за Мухаммедом, султан рассчитывал, что монгольское вой-
ско в кратчайший срок с разведкой пройдет через Северный Иран, Кавказ, а за-
тем, обогнув Каспийское море, вернется назад в Монголию. Хорезм-шах Му-
хаммед, преследуемый монголами, скрылся на одном из островов Каспийского
моря, где в 1221 году скончался, назначив своим преемником сына Джалал-ад-
дина.

В течение 1219-1221 гг. монголы завоевали обширные территории Сред-
ней Азии, а отряд Джеби и Субудея, направленный Чингисханом в 1220 году для
преследования Хорезм-шаха Мухаммеда, прошел Северный Иран и вторгся на
Кавказ. Конечный пункт, где побывали монголо-татары при первом походе на
Дагестан, - это Анди. Согласно существующему преданию путь монголам пре-
градили андийцы, и вблизи их селения произошло кровопролитное сражение.
Горцы, несмотря на проявленное мужество, были разбиты, монголы, уходя, ос-
тавили здесь своего ставленника по имени Елук. с которым местные жители свя-
зывают строительство в этих местах крепости и укрепленных пунктов Риквани и
Ашали. До сих пор, например, в сел. Гагатль сохранился род Елукилал, проис-
хождение которого связывают с монгольским наместником.

Выбравшись с большими трудностями из Дагестана, монголо-татары дви-
нулись дальше на север и прибыли к аланам, которые обратились за помощью к
кыпчакам. Оценив обстановку. татары пошли на хитрость - они уговорами и по-
дарками удалили кыпчаков с поля боя и без труда разбили аланов, а затем на-
бросились на самих кыпчаков. которые были взяты врасплох. Часть разбитых
кыпчаков ушла на Русь, обратившись к русским князьям за помощью в борьбе с
татарами. В 1223 году русские выступили против монголо-татар. Сражение про-
изошло 31 мая 1223 года у реки Калки. Из-за несогласованности русские войска
завлеклись погоней за татарами по степи, а те внезапно обернулись и разбили
растянутые по степи части войск. Сражение закончилось поражением русских,
но татаро-монголы, не спешили углубиться в пределы Руси, повернули назад в
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Кипчакскую степь, затем к Волге, а оттуда к Булгару. Однако у города Булгар
они были разбиты, и лишь немногие из этого похода вернулись назад к Чингис-
хану.

Таким образом, монгольские завоеватели во время первого похода разве-
дали состояние Северного Ирана, Кавказа и Юго-Восточной Европы. Это была
подготовка к прочному завоеванию этих стран в ближайшие годы. Завоеватель-
ные походы во все времена отличались жестокостью, но в прошлом бедствия не
принимали таких размеров, как в годы походов войск Чингисхана. Об этом еди-
нодушно сообщают источники. Например, Ибн-ал-Асир писал: «...Может быть,
род людской не увидит подобного этому событию….»

Кыпчаки, не найдя поддержки у русских, возвратились к Дербенту. Чтобы
его захватить, они пошли на хитрость, обратившись к правителю с просьбой о
помощи, а когда их впустили в город, они завладели им, и правитель был выну-
жден бежать в Ширван. Из Дербента кыпчаки направились в Закавказье - опус-
тошили Ширван. Арран и Грузию, бесчинствовали, грабили и убивали. Против
них совместно выступали все объединенные силы Кавказа. Существует гипоте-
за, что кыпчаки отступили назад на Северный Кавказ через Внутренний Даге-
стан, т.е. по тому пути, где шли татаро-монголы.

В 1225-1231 гг. Джалал-ад-дин, сын Хорезм-шаха Мухаммеда предприни-
мает опустошительные войны против кавказских стран. При этом себе в союз-
ники он призывает кыпчаков. И первым объектом для нападения становится го-
род Дербент, но взять его не удалось, несмотря на все коварство Джалал-ад-
динам. Затем он отправляется с разорительными походами в Азербайджан, Ар-
мению, Грузию, народы которых не раз поднимались против Хорезм-шаха. Се-
милетнее господство Джелал-ад-дина в Закавказье не только разорило эти стра-
ны, но и создало предпосылки для захвата их татаро-монголами. В 1231 г. тата-
ро-монголы разбили Хорезм-шаха, Джелал-ад-дина он бежал в Курдистан, где и
был убит.

В 1231 году после разгрома Хорезм-шаха через Северный Иран монголы
вновь вторглись в Азербайджан. С этого времени начинаются беспрерывные
нашествия монголов на Дагестан и Кавказские страны. Киракос Гандзакепи.
рассказывая о повторном вторжении монголов на Кавказ, отмечает: "Татары,
многочисленные как саранча, раскинулись по горам, полям и долинам. Зрелище
было раздирающее и достойное горького плача. Земля отказалась скрывать хо-
ронившихся в ней; ни леса, ни крепкие замки, ни ущелья не только не укрывали,
но выдавали искавших в них убежище. Меч беспощадно истреблял мужчин и
женщин, юношей и младенцев, стариков и старух... Здесь грудные младенцы,
разбитые о камни, там прекрасные девицы, оскверненные и полоненные.

Преодолев упорное сопротивление населения, опустошив страны, истре-
бив людей, монголо-татары в течение 1235-1238 гг подчинили себе почти все
земли Закавказья, такие как Гянджа. Али, Кореб, Тифлис. Шемаха и т.д.

В 1239 г. монголы захватили Дербент, взятие которого приписывают Бук-
даю - предводителю монгольских войск. Разграбив город, монголы превратили
его в свою столицу и назвали - "Тимур-Кхалка" - железные ворота.

Летом 1239 г. монголо-татары захватили приморскую часть Дагестана и
направились в Горный Дагестан. Первое письменное известие о пребывании
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монголов в горах Дагестана после захвата Дербента сохранилось в куфической
надписи на камне в "мечети в сел. Рича нынешнего Агульского района. О нали-
чии надписи упоминал еще Малачиханов. Изучить содержание удалось благода-
ря трудам Л.И.Лаврова и А.Р.Шихсаидова. Согласно этой надписи ричинцы
сражались с завоевателями с 20 октября 1239 года по 14 ноября 1239 года. По
существующему преданию, узнав о приближении войск, жители Рича организо-
вали упорное сопротивление, совместно с ними выступили и агулы. Много ри-
чинцев погибло в сражении, а оставшихся в живых монголы погнали в мест-
ность под названием Убратт и растоптали конями, а селение сожгли.

Путь монгольских войск после разрушения сел.Рима лежал через Чираг. а
затем через лакские села Хосрех. Кули, Вачи по направлению к Кумуху. Две
надписи из сел.Кумух. которые скопировал Али Каяев. говорят о сражении жи-
телей Кумуха с монголами весной 1240 г. В надписи сказано, что 8 апреля 1240
года татаро-монголы разрушили Кумух. Во время татаро-монгольского похода в
горы Дагестана междоусобные распри между дагестанскими феодалами не пре-
кращались. О разногласиях кайтагских и кумухских князей сообщает, в частно-
сти, автор XIVв. Мухаммед Рафи.

После разгрома Кумуха согласно существующим устным преданиям, мон-
голы через Уллучар прошли в земли верхнедаргинских обществ. Первым насе-
ленным пунктом на их пути было сел. Гапшима. где до сих пор сохранились
оборонительные сооружения, относящиеся к тому времени. Из Верхней Дарги-
нии, не выступая на территорию Аварии (возможно, с ее правителями они за-
ключили союз, как указывает Мухаммед Рафит), монголы вышли в Приморский
Дагестан.

Таким образом, захватив в 1239 году г. Дербент, монголы прошли через
табасаранские и лезгинские земли вдоль реки Чирахчай по ущелью "Магъу-
дере" в Агул, где разрушили сел. Рича, затем Чираг. Хосрек. Кули, Вачи и вес-
ной 1240 г. захватили Кумух. Опустошив часть земель верхней Даргинии. они
возвратились на территорию плоскостного Дагестана и укрепились в Дербенте,
оттуда совершали грабительские набеги в соседние дагестанские владения. Так,
грабежам неоднократно подвергались Кайтаг и Табасаран. Источники и преда-
ния сообщают, что больше всего от монголтатар пострадал Приморский Даге-
стан, население которого часто переселялось в горные, труднодоступные места.

Согласно свидетельству Рашид-ад-дина осенью 1242 года монголы пред-
принимают поход в Горный Дагестан. По всей видимости, они проникли туда
через Грузию.

Территория, завоеванная Чингисханом, оказалась расчлененной на не-
сколько государств (улусов), в которых правили сыновья и внуки Чингисхана.
Из этих улусов непосредственное отношение к Дагестану имел улус Джучи
(старший сын Чингисхана) и улус Хулагу (внук Чингисхана). В улус Джучи вхо-
дили земли Северного Кавказа, в том числе и Дагестан с городом Дербент. Хотя
формально весь Дагестан входил в состав Золотой Орды, фактически большая
часть горных районов оставалась независимой.

Завоевания монголо-татар в XIII - начале XIV вв. внесли огромные изме-
нения в экономику Дагестана. Они способствовали хищническому уничтожению
производительных сил на равнине, опустошению пахотных земель и садов в го-
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рах, угону скота, огромным людским потерям и. помимо этого, людскому горю
и страданиям. Монгольские походы, по мнению исследователей, не только да-
вили, они оскорбляли и иссушали самую душу народа, ставшего их жертвой.
Каждый раз, когда победителем является менее культурный народ, нарушается
ход экономического развития и подвергается уничтожению масса производи-
тельных сил.

В сферу влияния Хулагидов входили земли Закавказья, в том числе и зем-
ли Южного Дагестана до Дербента. Таким образом, граница между двумя улу-
сами проходила в районе Дербента, который стал ареной ожесточенной борьбы
между Джучи и хулагидами. Джучи стремились захватить Южный Дагестан,
Ширван, Азербайджан и Грузию. Чтобы вести войну с хулагидами, Джучи нуж-
но было закрепиться в Дагестане более прочно. С этой целью войска хана Батыя
совершают неоднократные походы в Дагестан. Однако политика меча не давала
положительных результатов, поэтому татаро-монголы стали поощрять отдель-
ных правителей, выдавая им ярлыки и утверждая за ними области. Надо пола-
гать, что такой ярлык получил и аварский хан. Ярлыки получили также шамхал
Казикумухский. уцмий Кайтагский и другие дагестанские правители.

Хулагиды, укрепляя свои северные границы, проводили аналогичную по-
литику по отношению к местной знати Южного Дагестана, щедро раздавая им
земельные участки.

Таким образом, с середины XIII века до середины XIV в. в течение 100 лет
прибрежная полоса, и Дербент в частности, служили как бы мостом, через кото-
рый проходили войска Золотой Орды и хулагидов. Поэтому этот регион и по-
страдал больше всего от иноземцев.
С начала XIV в. наблюдается распад государства Хулагидов. главной причиной
которого была междоусобная борьба феодалов и постоянные военные столкно-
вения с Золотой Ордой. Воспользовались таким ослаблением золотоордынские
ханы, особенно энергичный Узбек-хан (1312-1342 гг.). В 1318 г. он совершил
поход через Дагестан во владения хулагидов, когда был разорен Ширван. Но в
1325 г. хулагиды совершают ответный поход во главе с Эмир Чупаном, который
вновь подверг плоскостной Дагестан опустошению.

3. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.
Во второй половине XIV в. в Средней Азии возникло государство Тимура.

В своих захватнических планах он особое место отводил Кавказу. К этому вре-
мени государство Хулагидов полностью распалось, и образовались удельные
мелкие владения. Ширван также отделился, и в 80-х годах к власти пришел Иб-
рахим I из рода Дербенди (1382-1417 гг.). Но на пути завоеваний Тимура стояла
еще сильная Золотая Орда, в которой также разгорелась династическая борьба, и
Тимур зорко следил за этими междоусобицами. Один из претендентов на пре-
стол Тохтамыш бежал к Тимуру, обратившись за помощью. Тимур снаряжает
несколько походов, и в 1379 г. ему удалось посадить Тохтамыша на престол.
Тимур полагал, что имеет в Золотой Орде своего ставленника, но ошибся. Тох-
тамыш, став ханом, борется за объединение Золотой Орды. Воспользовавшись
ослаблением Мамая, которого разбил Дмитрий Донской на Куликовом поле в
1380 г., Тохтамыш в том же году двинулся на Мамая и разбил его на реке Калке.
Эта победа позволила Тохтамышу полностью захватить власть в Золотой Орде и
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вновь объединить части улуса Джучи. С каждым годом росли и усиливались
противоречия между Тимуром и его коварным и энергичным ставленником.
Стремясь вернуть былую славу Золотой Орде. Тохтамыш совершил ряд походов
в Закавказье и на Северный Кавказ. Все эти походы проходили через Дагестан,
который оказался в центре столкновений между Тохтамышем и Тимуром. Буду-
чи поклонником основателя Монгольской империи, Тимур поставил перед со-
бой задачу, которую так и не удалось решить его предшественнику - создание
мировой державы. Но если Чингисхан, как представитель кочевой среды, изме-
рял пределы будущей империи пространством, куда дойдут копыта монгольских
коней, то Тимур формулировал свои задачи конкретнее: "Все пространство на-
селенной части мира не заслуживает того, чтобы иметь больше одного царя".
Тимур создает в 70-х годах XIV в. в пределах Маверанахра государство, грани-
цы которого распространились до Эгейского моря и Палестины. Держава Тиму-
ра охватывала территорию Кыпчакской степи - степное пространство, зани-
мающее современную часть Европейской части России. Украины, а также Ка-
захстана. В 80-х годах он приступил к планомерному завоеванию Кавказа. Глав-
ное орудие в этих завоеваниях - непревзойденная жестокость и террор.

По этому завоевания Тимура были временем величайших бедствий, вы-
павших и на долю Дагестана. Первое сражение между Тохтамышем и Тимуром
произошло в 1387 году у реки Самур. Победил Тимур - он двинулся на Дагестан
и подверг его опустошению и жестокому грабежу. Так было положено начало
захватническим войнам Тимура в Дагестане, сопровождавшимся страшными
зверствами. Южный сосед Дагестана Ширван добровольно покорился Тимуру,
рассчитывая на его милость. В это время в Ширване правителем был Ибрахим,
который пошел на поклон к Тимуру и, как сообщают источники, принес по обы-
чаю так называемый '"докуз" ("девятки"), т.е. девять видов ценных подарков, со-
стоявших из девяти единиц в каждом из видов, т.е. 9 сабель и 8 рабов - 9-й, как
он сам сказал - это он сам. Это понравилось Тимуру, и Ибрахим остался госпо-
дином Ширвана.

Все последующие события, связанные с изгнанием Тохтамыша. происхо-
дят в Дагестане. Население Дагестана с самого начала отнеслось к захватниче-
ским планам Тимура враждебно, что, видимо, и послужило причиной тех
зверств, которые проявил здесь завоеватель.

В 90-е годы война между Тохтамышем и Тимуром перемещается в Сред-
нюю Азию, где и заканчивается в 1391 году победой Тимура; в это время Даге-
стан получает временную передышку. Однако Тохтамыш еще был силен, и в
1395 году Тимур совершает новый поход на Дагестан. Согласно источникам
путь войск Тимура пролегал через Самур и далее к Дербенту. Захватив его. он
пошел к Кайтагу. Положение Кайтагских правителей усугублялось тем, что они
были сторонниками Тохтамыша. После захвата Кайтага - здесь "всюду трупы
убитых, следы грабежа и истязаний и обожженные тела".

После завоевания Кайтага Тимур направляется в сторону сел. Тарки, затем
едет к реке Сулак, а оттуда, разоряя Северный и Приморский Дагестан, к Тере-
ку, где и состоялось в 1395 году решающее сражение между Тимуром и Тохта-
мышем, которое закончилось поражением последнего. В 1395 году Тимур снова
направляется в Дагестан, и прежде чем идти в горы, он обрушился на кумыков,
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живущих между Тереком и Сулаком. Затем, оросив кровью предгорные районы,
Тимур двинулся в Аварию. По сохранившейся легенде, жители сел. Гагатль и
Анди современного Ботлихского района, все мужчины сражались до последнего,
оставшихся в живых Тимур растоптал копытами коней. Затем, вернувшись в
Тарки, Тимур направился в сторону нынешнего Буйнакска, там, где он остано-
вился, впоследствии образовался населенный пункт Темир-хан-Шура (совр.
Буйнакск). Тимур мечом насаждал ислам и свою войну называл "войною с не-
верными за веру".

Одно из самых трагических событий во время пребывания Тимура в Даге-
стане произошло у сел. Ушкуджа (совр. Акуша). По преданию, "всех неверую-
щих убили мечом джихада, а из убитых сделали холмы и опустошили всю их
область". Для отпора врагу предпринимались попытки объединения сил даге-
станцев - так объединились Казикумухский и Аварский ханы, но силы были не-
равные и они вынуждены были пойти на поклон Тимуру, за что получили ярлы-
ки.

Предание сообщает еще интересный факт. Когда Тимур подошел к Губде-
ну. предводитель местного населения по имени Губден, косой на один глаз, был
осажден отрядом Тимура, тогда Губден сел верхом на быка и отправился к Ти-
муру, сказав: "Ты такой великий, стоит ли тебе воевать против недостойных, как
мы что ты желаешь?" Тимур одарил посланца и закрепил за ним все близлежа-
щие земли, с тех пор это селение называется его именем.

Тимур возвращается в Дербент, поручает Ибрахиму охранять Дербент и в
знак доверия жалует ему свой халат. Однако Тимур не был уверен в том. что ему
удалось покорить Дагестан, поэтому он и поручает Ибрахиму охранять границу.

Таким образом, пребывание Тимура в Дагестане - это время неслыханных
жестокостей, которые надолго запечатлелись в Памяти людей в виде легенд и
преданий. Широко известно поэтическое сказание "Парту-Патима" о легендар-
ной женщине, организовавшей отпор Тимуру. Ее сравнивают с Жанной Д'Арк. В
топонимике Дагестана сохранилось множество названий, связанных с именем
завоевателя, например "ров хромого Тимура" в нынешнем Кайтагском районе,
"Канава Тамерлана" в современном Сергокалинском районе и др. В 1405 году,
после смерти Тимура, начались распри между его наследниками, тот или иной
Тимурид, который приходил к власти, совершал разорительный поход в Азер-
байджан и Дагестан. Между тем борьба между наследниками Тимура привела к
ослаблению власти Тимуридов на Кавказе, в том числе и в Дагестане.

4. Борьба народов Дагестана с Сефевидами.
Держава Тимура распалась едва ли после ею смерти. Борьба между на-

следниками Тимура привела к ослаблению власти тимуридов на Кавказе, в том
числе и в Дагестане. В связи с этим сюда вторглись туркменские кочевые пле-
мена Кара-Когонлу. В 1412 году Кара-Юсуф Кара-Когонлу. утвердившись в
Азербайджане. стал наступать на Ширван и Южный Дагестан. Правитель Шир-
вана шейх Ибрахим выступил против завоевателя совместно с народами Южно-
го Дагестана. Но превосходящим силам Кара-Когонлу удалось нанести ряд по-
ражений войскам Ибрахима Дербенди и установить господство на непродолжи-
тельный срок над землями Ширвана и Южного Дагестана. После этого многие
обрабатываемые земли в Южном и приморском Дагестане сделались паем бита-
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ми для кочевников. Политику Кара-Юсуфа на Кавказе продолжал его сын Ис-
кандер, который также совершал разорительные набеги на земли Ширвана и Да-
гестана. Народы Дагестана оказывали упорное сопротивление завоевателям. В
селении Цахур обнаружена надпись на камне, в котором говорится о строитель-
стве крепости в память о сражении, происшедшем в 1432 между цахурами и
войсками Искандера Кара-Когонлу. которое выиграли цахурцы. Армянский ав-
тор XV в. Фома Мецопский сообщает, что войска Искандера оставались в Даге-
стане с 1432 г. по 1433 г.. при том "истребили мечом много горцев и степных '
Оставаясь там целый год. " он пролил столько невинной крови, что невозможно
и описать". Несмотря на все жестокости и опустошения, вождям племен Кара-
Когонлу не удалось покорить Дагестан. Народы Ширвана и Дагестана совместно
выступали против завоевателей и общими усилиями удалось изгнать их. На сме-
ну туркменским кочевым племенам на Кавказе появились сефевидские завоева-
тели. Династия сефевидов. ставшая во главе Ирана и Южного Азербайджана во
второй половине XV в. стремилась к созданию большой теократической держа-
вы, куда входили бы весь Азербайджан. Грузия. Армения. Ширван и Дагестан.
Имя династии дал почитавшийся святым шейх Сефи-ад-дин Исхак Ардебили.
живший еще в первой половине XIV в. Ко второй половине XV в. сефевиды ста-
ли на путь прямого захвата территорий соседних стран. Государство сефевидов
называли еще и Кичы юашеким (красноголовые. от красного тюрбана на голо-
ве). Захватническую политик) начал Джунейд-сефеви, который совершил граби-
тельские походы в Ширван и Дагестан. В 1460 г. при очередном набеге Джуней-
да на Дагестан произошло сражение между завоевателями и народами Дагеста-
на, в котором участвовали табасаранцы, лезгины и кайтагцы. В этой битве сефе-
виды потерпели полное поражение, при том был шейх Джунейд. Политику
Джунейда продолжил его сын шейх Хейдар.

В 1487 г. шейх Хейдар двинул свои войска в сторону Дагестана. Персид-
ский автор XV в. Искандер Мюинши пишет, что шейх Хейдар. "выбрав удобный
момент, снова объявляет газават черкесским гяурам" и направляется в сторону
Дагестана. Народы Дагестана дали сражение завоевателям на берегу реки Рубас.
Сефевиды потерпели поражение, шейх Хейдар был убит при том сражении.
Следует отметить, что первые сефевидские шейхи выступали под религиозными
знаменами шиизма, но не принесло им успеха - оба предводителя сефевидов
нашли гибель в Дагестане. Но очень скоро движение сефевидов снова приобре-
тает значение как фактор международных отношений. К копил XV в. сефевиды
вновь активизировали свои действия. В 1500 году сын шейха Хейдара Шах-
Исмаил с большим войском совершил грабительский поход в Ширван и Даге-
стан. В 1509-1510 гг. Шах-Исмаил совершил повторный поход в сторону Даге-
стана. При этом походе он произвел большие опустошения: Дербент был разру-
шен, населенные пункты равнинного Дагестана гак же были разорены. Много-
летняя борьба сефевидов за создание сильной сефевидской державы закончи-
лась при Шахе-Исмаиле установлением господства Кизылбашского государства
почти над всеми странами Кавказа. "Шах-Исмаил. - писал К. Маркс. - был  за-
воевателем.

Как сказано выше, в течение XV в. земли Дагестана подвергались вторже-
нию туркменских полукочевых племен Кара-Когонлу и Ак-Когонлу, а затем се-
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февидских шахов. Однако народы Дагестана не склонили головы перед завоева-
телями, продолжали мужественно отстаивать свою независимость.

Таким образом, обобщая события XI-XV вв., следует подчеркнуть, что
борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей по своему характеру
была справедливой, освободительной, и эго борьба носила общедагестанский
характер.

Вместе с тем, следует отметить, что нашествия орд завоевателей в Даге-
стан в XI - XV вв. внесли огромные изменения в ее экономику. Все до нас до-
шедшие сообщения современников, а также сохранившиеся народные предания
отмечают, что войны эти уносили большие человеческие жертвы, огромные раз-
рушения.

 Отрицательные последствия для экономической жизни народов Дагестана
в результате нашествий имело также нарушение торговых связен с другими
странами, была нарушена и внутренняя торговля, главный торговый центр Даге-
стана, да и всего Кавказа на берегу Каспийского моря -Дербент и Дербентский
порт - были разрушены Упадок торговли в результате опустошительных похо-
дов завоевателей переживали также и внутренние районы Дагестана.

Нашествие орд завоевателей XI - XV вв. и их опустошения самым пагуб-
ным образом сказались и на культурном развитии.

Вторжения полчищ завоевателей в Дагестан привели к разорению и опус-
тошению края, к нарушению культурной жизни страны. Но не смотря на все тя-
готы, народы Дагестана боролись за свою свободу и независимость. Освободи-
тельная борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей XII-XV в.в.
имела большое историческое значение, ибо они отстаивали  независимость от
иноземных завоевателей и в ходе той борьбы укрепляюсь единство.

Тема 5. Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI –
XVII вв.

1. Политическая и этническая карта Дагестана.
Самостоятельных феодальных владений на территории Дагестана в

XVI и до 40х годов XVII в. было не очень много. Это были Тюменское владение,
Казикумухское шамхальство, Аварское ханство, Кайтагское уцмийство, Табаса-
ранское майсумство, Цахурское и Дербентское султанства. Всего семь. Все они
различались по величине территории и количеству населения.

Тюменское ханство. Самым северным и территориально незначительным
было Тюменское ханство. Оно охватывало степи в нижнем течении Терека до
Каспийского моря. Основное население ханства составляли ногайцы и тюмен-
ские татары, жившие у урочища Бурунчук. Власть хана переходила по прямому
наследству. Несмотря на это, в государстве происходили раздоры между феода-
лами, претендовавшими на власть. Жители его, по-видимому, были мусульма-
нами, так как хан присягал царю по "бусурманской вере". Название ханства свя-
зывают со словом "тюмень", что означает "десять тысяч", "тьма". Его северная
граница проходила по северному рукаву Терека, восточная  омывалась водами
Каспия, а западная точно не была определена. Ханство занимало важную в стра-
тегическом отношении позицию. Поэтому Крым и Турция не желали распро-
странения влияния и власти России на Тюменское ханство, опасаясь, что оно
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будет "за Москвой". И все же ханство оказалось под угрозой исчезновения, хотя
в 1603 г. тюменскому хану Салтанею было назначено "государево жалованье".
После строительства Терского городка в 1588 г. это ханство постепенно стало
терять свою самостоятельность и значение. В 1626 г. тюменские владетели
Майметмурза, Тотуев, Черкасмурза Салтанеев, Магдеймурза Салтанеев, Хан-
мурза Алкасов, Амирмурза Ракаев присягнули русскому царю.

В конечном итоге Тюменское ханство в 20х годах XVII в. прекратило свое
существование. Его население переехало жить в села Засулакской Кумыкии
(Эндирей, Аксай). Часть жителей ханства ушла кочевать в северокавказские сте-
пи.

Казикумухское шамхальство было наиболее крупным феодальным вла-
дением Дагестана в XVI  первой половине XVII в. Оно охватывало территорию,
заселенную всеми кумыками, лакцами и частично даргинцами, входившими в
союз АкушаДарго. По сведениям А.К. Бакиханова, казикумухский Чубаншамхал
в XVI в. владел "всем краем от границ Кайтага, Кюринского округа, Аварии,
Черкесии и реки Терека до моря Каспийского. Когда же Чубаншамхал умер в
1574 г. в Буйнаке, его сыновья разделили между собой все его владения. Эльдар
избрал своим местопребыванием Буйнак и Тарки; Мухаммад остался в Казани-
ще, Андий  в Кафиркумухе, Гирей  в Гили и управляли они своими уделами не-
зависимо друг от друга".

Шамхалы распространили свое влияние на многие общества и владения
Дагестана. Казикумух служил им местопребыванием до конца XVI в. С этого
времени они стали зимой жить в Тарках или Буйнаке, а летом возвращались в
Казикумух. Так продолжалось до 40х годов XVII в.

Казикумухское шамхальство до конца XVI в. включало не только земли на
равнине и в предгорье, заселенные в основном кумыками, но и лакский Казику-
мух, а до середины XVII в.  и земли, населенные верхнее-даргинцамии другими
народами Дагестана, от Кабарды и р. Терек вдоль Каспийского моря до владе-
ний уцмия кайтагского и на запад от моря до владений Аварского ханства.

О распространения власти казикумухских шамхалов в ХVI-XVIIвв. суще-
ствуют различные мнения. Принципиально важно подчеркнуть, что в ХVI-XVII
вв. костяк Казикумухского шамхальства составляли земли, населенные лакцами,
кумыками, частью даргинцев, а многие общества Дагестана то вовлекались в ор-
биту политического влияния шамхалов, то добивались независимости от них,
откупаясь натуральной платой за пользование горными пастбищами.

В Казикумухское шамхальство входили территории с разными климатиче-
скими условиями, начиная с полупустынных прикаспийских степей, предгорий,
горных плато и до высокогорий, что накладывало отпечаток на хозяйственную
деятельность их жителей. Естественно-климатические условия в шамхальстве
были благоприятными для занятий сельским хозяйством (земледелие, скотовод-
ство, садоводство), позволяли вести многоотраслевое хозяйство. Шамхальство
было связано широкой сетью торговых путей практически со всеми феодальны-
ми владениями и союзами сельских обществ Дагестана, так как занимало очень
важную в стратегическом отношении территорию. Через нее проходили как
внутри-дагестанские торговые пути, так и трассы (морская и сухопутная) миро-
вого шелкового пути из Закавказья, Ирана и других регионов в Россию и далее в
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европейские страны. Пошлины с проходивших по приморской трассе торговых
караванов значительно пополняли казну шамхалов.

Однако, Казикумухское шамхальство не имело тесных внутренних эконо-
мических связей между разными его частями, переживало типичные для той
эпохи феодальные раздоры и междоусобицы, сепаратистские тенденции удель-
ных владетелей (беков, крымшамхалов или одновременно с шамхалами изби-
равшихся преемников власти и титула шамхалов). Шамхальство постепенно шло
к распаду. Первым серьезным ударом по единству и целостности Казикумухско-
го шамхальства стало отделение земель между реками Терек и Сулак. На этой
территории уже в начале XVII в. было образовано самостоятельное Эндирейское
княжество, получившее название от села Эндирей, ставшего его центром. Пово-
дом к созданию Эндирейского владения послужил отказ сыновей Чубаншамхала
Ильдара, Магомеда, Андия и Гирея признать право на получение доли отцовско-
го наследства за их родным братом по отцу Султан-Махмудом (Султан-Мутом),
рожденным от брака шамхала на кабардинской знатной узденке, считая его чан-
кой. Тогда Султан-Махмуд отправился в Кабарду, собрал там с помощью родст-
венников по матери большой отряд войск, вернулся в шамхальство, захватил
земли "между реками Сулаком и Тереком с нижней частью Мичикича и Сала-
тавского округа до горы Керхи, что на границе Гумбета" и стал проводить прак-
тически независимую от Тарков и Казикумуха политику.

Однако еще к 1635 г. СултанМахмуд окончательно не порвал отношений с
шамхальством. Так, когда съезд владетелей шамхальства в 1634 г. после смерти
шамхала Ильдара высказался за избрание шамхалом СултанМахмуда, он по ста-
рости лет отказался от этого почетного и авторитетного титула в пользу своего
старшего сына Айдемира. Султан-Махмуд сопровождал его в 1635 г. в главную
старинную резиденцию шамхалов Казикумух, где по традиции избирали и про-
возглашали казикумухских шамхалов.

Эндирейское владение продолжало оставаться удельным в составе шам-
хальства до 1641 г., т.е. до гибели Айдемира в совместном с царскими войсками
походе "в горы Балкары, в то место, где... серебряную руду" добывали. Это зна-
чительно сократило границы владений казикумухских шамхалов, которые еще в
конце XVI в. могли выставить вместе со своими подвластными беками и "черка-
сами" до 15 000 конных "опричь пеших" и более 5000 конных воинов со своими
"детьми в одиночестве". На основе этих данных сделаны приблизительные под-
счеты численности жителей Казикумухского шамхальства. Как уже отмечалось,
их могло быть до 250 тыс. человек, если исходить из того, что от пяти жителей
мог быть выставлен один конный воин.

Правителями Казикумухского шамхальства были шамхалы. Они возглав-
ляли законодательные и совещательные органы власти, чинили суд и расправу,
руководили внешней политикой, были главнокомандующими военными силами.
"Шамхальский же двор представлял как бы центральное правительство. Члены
шамхальского рода занимали ряд важнейших постов в центре... Внешней поли-
тикой... занимался сам шамхал и его приближенные. Однако переговоры с дру-
гими государствами от имени шамхалов вели специальные послы".

Шамхал во время военных событий становился "главнокомандующим
ополчения, набранного со всех частей шамхальства, а иногда даже в других вла-
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дениях". Постоянной же регулярной армии в шамхальстве не было. Наличие же
15 тыс. всадников позволяло шамхалам проводить довольно активную внешнюю
политику. Об этом свидетельствуют неоднократные обращения грузинских ца-
рей к Москве с просьбой защитить их от набегов шамхальцев, послав против
них царское войско.

Система управления в Казикумухском шамхальстве не была особо слож-
ной. Административный аппарат сложился как в центре, так и на окраинах госу-
дарства. Управление в шамхальстве осуществлялось согласно нормам адата и
шариата. Адатами руководствовались правители и удельные владетели, предста-
вители сельской администрации. Кадии же разбирали в основном гражданские
дела по нормам шариата, руководствуясь шафиитским мазхабом.

Аварское ханство. Другим крупным феодальным государством Среднего
Дагестана в ХVI-XVII вв. было Аварское ханство, или нуцальство. Как и в ран-
несредневековый период, его основное ядро составляли селения Хунзахского
плато. Главной резиденцией аварских ханов (нуцалов) попрежнему было селе-
ние Хунзах. В ханстве происходило укрепление центральной власти. Устанавли-
вался наследственный принцип ее передачи. При этом претендент на власть не
мог быть чанкой.

Усиление центральной власти в Аварии привело к тому, что аварские ханы
стали пытаться подчинить своей власти соседние и даже отдаленные от ханства
союзы сельских обществ. Воспользовавшись убийством гумбетовского и аргва-
нийского беков из дома Турулавов (родственники хунзахских ханов), аварские
правители захватили в XVII в. у эндирейских владетелей нижнюю часть "Мичи-
хича" (Чеченьтала, Герменчукшали, Атака и др.).

Они распространили свое влияние и на джаробелоканских аварцев. Более
того, вместе с джаробелоканскими старшинами они организовывали набеги на
соседние земли, в частности в Грузию, правители которой старались урегулиро-
вать свои отношения с ханством, даже выплачивая плату (дань) аварским владе-
телям и старшинам граничащих с ними воинственных союзов сельских обществ.

Еще в XV в. были намечены основные направления внешнеполитических
акций аварских ханов в пределах Дагестана. Особенно четко они были сформу-
лированы в известном "Завещании Андуника, сына Ибрагима, владетеля Авар...
своему племяннику Булачнуцалу...". Андуник призывал в своем "Завещании..."
будущего хана: "О мой племянник, возьмика ключи Авар в свои руки: первые
ключи  алигиличинцев, вторые  джунгутаевских владетелей, третьи  гумбетов-
ских владетелей, четвертые  владетелей Анди, пятые  каратинцев, шестые  бакт-
лухлинцев, седьмые  хучадинцев и Семиземелья. Если ты возьмешь указанные
ключи, то соль, мед, виноград, железо, рыба и остальное все, в чем человек нуж-
дается  у тебя и в твоем распоряжении. А иначе все от тебя и от твоего народа
отторгнется. Затем обрати внимание на границы земель, которыми владели твои
предки, и управляй так, как они управляли". И тут же он пишет о границах
Аварского ханства: «Первая граница со стороны запада  это Миясугатян (бук-
вально "часовня Миясу"  недалеко от Ботлиха, в сторону Агвали), вторая  со
стороны востока, из середины аула Гоцатль, третья  со стороны юга, от Хучада
до Голотлинского моста, четвертая  со стороны севера от Салагоры до Таргу...
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Мой племянник, постарайся преодолеть эти границы и не уступи чужому даже
пяди своей земли...»

Преодолевая сопротивление малочисленных сельских обществ, аварским
ханам в ХVI-XVII вв. удалось занять территорию багулалцев, чамалалцев, тин-
далов и др. Как отмечено в исторической литературе, очевидно туда были пере-
селены авароязычные "жители компактно расположенных селений Саситль,
Сильда, Гако, Тидиб и др. Эти общества известны под названием Ункратль, что
значит "четыре земли". Существует мнение, что земли эти были захвачены авар-
скими ханами и там поселился один из членов ханского дома по имени Алики-
лич, от которого, вероятно, и пошло название алигиличинцев в "Завещании Ан-
дуника".

Укрепление центральной ханской власти и развитие феодальных отноше-
ний в Аварском ханстве нашло четкое отражение в "Кодексе законов" Уммаха-
на, датируемом первой третью XVII в. "Кодекс" содержит статьи, регулирующие
имущественные, семейно-бытовые, земельные, административно-
управленческие отношения. В нем прослеживается стремление защитить част-
ную собственность, права феодальной знати, а также положить конец само-
управству отдельных лиц, а именно  захвату чужого имущества (должника).
Только по разрешению администрации допускался захват чужого имущества
(ишкиль) до удовлетворения должником претензий истца. Имеются в "Кодексе"
и статьи, направленные на ограничение обычая кровной мести, сводя вопросы
примирения убийцы с родственниками убитого к имущественной компенсации
(дияту). Содержатся в этом сборнике и статьи, регулирующие взаимоотношения
между разными социальными слоями общества. "Кодекс законов" Уммахана  это
интересный памятник истории государства и права народов Дагестана, посколь-
ку многие его статьи находили свое отражение в нормах обычного права сосед-
них с Аварским ханством союзов сельских обществ.

В документах конца XVI  начала XVII в. упоминается удельное владение
"Черная земля". Его владетеля документы называют "черным князем". Известно
даже, что сын "черного князя" Гелей в Терском городе дал присягу "за своего
отца и брата за Нуцалова сына Канбулака и за весь свой род и за Аварскую и за
Черную землю". "Черная земля" находилась "на расстоянии одного дня пути" от
Аварского ханства в сторону Грузии. Владетелем этого удела был брат аварско-
го нуцала.

В более поздних источниках каких-либо сведений о "Черной земле" нет.
Возможно, в ходе централизации Аварского ханства это государство было при-
соединено к нему.

Аварские ханы принимали активное участие в политических событиях, так
или иначе затрагивавших Дагестан. В частности, их отряды содействовали от-
ражению царских войск, захвативших в 1594 г. и 1604-1605 гг. аул Эндирей. Та-
кая активность аварского хана объяснялась родственными связями с Султан-
Махмудом эндирейским59. В 1629-1630 гг., когда усилился натиск иранских
шахов на Дагестан, правитель Аварии изменил политическую ориентацию, вы-
разив в письменной форме свою готовность присягнуть на верность России. Он
писал в грамоте к терским воеводам, что от ставленника шаха Сефи I на Север-
ном Кавказе Шагин-Гирея "вам и нам добра не чаять", т.е. не видать.
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Территория ханства была густо заселена издревле и население его дости-
гало не менее 100 тыс. человек, поскольку даже в "Завещании Андуника", дати-
руемом 1485 г., сказано о 40 тыс. воинах нуцала.

Аварское ханство населяли главным образом аварцы. В этническом отно-
шении это государство было наиболее однородным. Оно находилось в одной
горной зоне, почему жители и называли себя маарулал  горцами.

Кайтагское уцмийство было также одним из влиятельных феодальных
владений Дагестана в XVI-XVII вв. Основное его население состояло из кайтаг-
ских даргинцев. Но в нем проживало и значительное количество кумыков, тере-
кеменцев, горских евреев и т.д. Как уже отмечалось, согласно русским источни-
кам XVII в., у уцмия было 4060 подданных, а по сообщению Э. Челеби  2050.

Уцмийство на севере граничило с шамхальством, на западе  с Акуша-
Дарго и Сюргинским союзом сельских обществ, на юге отделялось от Дербент-
ского ханства р. Дарбах и горными вершинами Гургели и Баума. К югу оно гра-
ничило также с Табасаранским майсумством.

В начале XV в. Кайтаг подчинил своему влиянию Зерехгеран, а в середине
XV в. потомки кайтагского правителя управляли крепостями и селениями в
Южном Дагестане, точнее Табасараном и Докузпарой, и находились в родствен-
ных связях с правителем Ширвана. В середине же XVI в. князь Кайтага Адиль-
бек стал шурином ширваншаха. При этом он распоряжался приморскими земля-
ми вплоть до Тарки. Его резиденция попрежнему находилась в Калакорейше,
горном селении, расположенном на правом берегу р. Буган, на неприступной го-
ре. К этому же времени уцмийство включало как собственно кайтагские земли,
так и часть даргинских, кумыкских и лезгинских земель.

Однако к концу XVI в. ситуация резко изменилась. По имеющимся сведе-
ниям, в 80х годах XVI в. уцмий Султан Ахмед перенес свою резиденцию из Ка-
лакорейша в основанное им "местечко Маджалис", где до этого нередко собира-
лись на сход, или совещание (маджалис), кайтагцы. После этого значение Кала-
корейша стало падать.

Перенос столицы уцмиев на равнинную часть Кайтага был сделан не слу-
чайно. Он объяснялся тем, что уцмии не сумели приобрести "ни сел, ни земель"
в горной части Кайтага, не могли вмешиваться в дела узденских сельских об-
ществ, отстаивавших в упорной борьбе с уцмиями свою административную и
политическую самостоятельность. В итоге уцмии более не могли оставаться в
горах и вынуждены были перенести свое местопребывание в Нижний Кайтаг, в
Маджалис".

С переносом резиденции в Нижний Кайтаг, где до этого правили беки,
власть уцмиев значительно ослабла. В горах же стали управлять именно беки; в
силу этого влияние уцмия там стало слабеть. Тем не менее, в 1645 г. в горном
Кайтаге уцмий Рустамхан нашел поддержку, когда против него в Нижнем Кай-
таге выступил его племянник Амирхансултан, поддержанный шахом Аббасом II.

В целом же верховным правителем Кайтага считался уцмий. Согласно од-
ной версии, термин "уцмий" происходит от арабского слова "исми" ("имени-
тый"), по другой  от иудейского "оцуло", означающего "сильный, мощный". Од-
нако, по мнению арабистов, оба мнения не убедительны.
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Достоинство уцмия передавалось по наследству не от отца к сыну, а одно-
му из старших в роде. Но такой порядок не был прочным и часто приводил к
столкновениям между претендентами на этот титул.

В 1631-1632 гг. определились претенденты на власть уцмия Рустамхана.
Это были "братья его Чюкук, да Устархан, да сын его Хан". В оппозиции к Рус-
тамхану находились и его двоюродные братья, желавшие "после смерти отца
своего быти у кизылбашского шаха в подданных". Как уже упоминалось, в 1645
г. племянник уцмия Рустамхана Амирхансултан с помощью войск иранского
шаха Аббаса II распространил свою власть на Нижний Кайтаг, вытеснив Рус-
тамхана в горы. В результате Кайтаг оказался поделенным на две части, между
правителями которых не прекращалась борьба. Только в 1689 г. после победы
уцмия Али-Салтана над ставленником шаха Сулеймана Гусейнханом, который
даже сумел вначале захватить Башлы, но затем был вытеснен Али-Султаном в
Кубу, где и умер, Кайтаг воссоединился.

Уцмий Рустамхан в первой половине XVII в. проводил самостоятельную
внешнюю политику. Архивные данные свидетельствуют, что он был "в горах
человек первой", самовластный и гордый, и что "никоторые де боязни себе" не
имел, поскольку земля его была в "крепких местах". Проводить самостоятель-
ную внешнюю политику Рустамхану позволяло то, что он имел в своем распо-
ряжении более 1200 пеших и конных воинов. Для Дагестана XVII в. это была
большая сила. Эвлия Челеби писал о трех тысячах воинах уцмия.

По поздним сведениям еще при жизни уцмия избирался его преемник гат-
тин (гаттым). Он принимал активное участие в управлении уцмийством.

Раз в году гаттин объезжал узденские общества, творил там суд и даже со-
бирал подати. Важную роль в управлении уцмийством играло и мусульманское
духовенство  кадии, решавшие судебные дела в сельских обществах по шариату.
Кадии Уркараха и Кубачи считались наиболее авторитетными в горах Кайтага.

Согласно "Постановлениям" Рустамхана уцмии и беки на местах взяли в
свои руки и судебное дело. "Пусть уцмий наказывает тех, которые делают наси-
лие и притеснения другим"  гласит одна из статей норм обычного права кайтаг-
цев. Однако уцмий мог приговорить к смерти лишь собственных крестьян. Это
он мог позволить по отношению к жителям равнины, терекеменцам, находив-
шимся в полной от него зависимости. В узденских же магалах он согласовывал
свои решения и действия с их главами (старшинами или кевхами). Уцмии были
распорядителями огромных земельных владений. По сути, они сосредоточили в
своих руках право верховной собственности на земли Кайтага. Большими зе-
мельными участками владели и беки. Их земельный фонд формировался за счет
дарения уцмием земель, а также покупки частных или общинных земель. Власть
уцмиев была различной в разных частях Кайтага, не везде была полной, но име-
ла тенденцию к усилению, централизации. Светская (в лице уцмиев, беков, кев-
хов, тулгаков, мангушей, нукеров) и духовная (кадии, муфтии, муллы) власти
держали все подвластное население Кайтага в покорности, защищая с помощью
приспособленных для этого норм обычного права кайтагцев свои интересы.

Табасаранское майсумство считалось также достаточно крупным по да-
гестанским масштабам государством. Оно также отличалось этнической пестро-
той: в нем проживали табасаранцы, терекеменцы, азербайджанцы, лезгины, ев-



69

реи и т.д. Основную массу его населения, численность которого практически не-
возможно установить из-за отсутствия данных, составляли табасаранцы. Они се-
бя называли табасаран. Цахуры их именовали тавассаранна, рутулы  табасаран-
дашура, агулы  табасараншуй. Даргинцы их называют табасаранти.

Майсумство (название происходит от титула правителя "майсум") грани-
чило в ХVI-ХVII вв. на севере с Кайтагом, на юговостоке  с Дербентским ханст-
вом, на юге  с кюринскими лезгинами, на западе с Хивом по р. Гюльгерычай

К концу XV в. Табасаранское майсумство окрепло и представляло доволь-
но внушительную силу, так как в "Завещании Андуника" говорится о
60тысячном войске Табасарана. По русским источникам конца XVI в. "табаса-
ранский князь Кадит Зирхаров сын" имел в своем распоряжении 500 всадников.
Э. Челеби писал о Табасаране как о местечке "с виноградниками и садами, с од-
ной маленькой мечетью". По его сведениям население Табасарана составляло
примерно 10 тыс. жителей.

В середине XVII в. центробежные силы в майсумстве резко усилились изза
династических распрей. Воспользовавшись этим, кадий табасаранский сумел
подчинить до двух десятков южно-табасаранских сел своему влиянию и образо-
вал полунезависимое от майсумов владение, которое постепенно стало приобре-
тать полную самостоятельность. Майсумы вынуждены были переселиться в
Джерах.

Часть табасаранских горных сел оставалась независимой как от майсумов,
так и от кадиев, оказывая им лишь почетный прием при их посещении. Если в
кадийстве все вопросы решались кадием, который мог даже приговорить прови-
нившегося к смертной казни, то в узденской части Табасарана важные вопросы
решались на общих сельских сходах, в которых участвовали все совершенно-
летние мужчины. Однако на сходах ведущую роль играли богатые и сильные
тухумы. При этом старшины руководствовались нормами обычного права. Ка-
дии решали вопросы только по шариату.

В целом же приоритет майсума в Табасаране в ХУ1ХУП вв. соблюдался
во всех вопросах. Наследственный характер власти майсума в XVI в. не уста-
навливается документально; наличие такой власти в XVII в. несомненно. Однако
межфеодальные усобицы в майсумстве продолжались и в XVII в. Натянутыми
оставались отношения между майсумами и кадиями. В XVII в. этнотерритория
табасаранцев приблизилась к современной и охватывала полностью бассейн р.
Рубас и доходила до среднего течения р. Чирахчай. Иногда же границы Табаса-
рана соприкасались и с Казикумухским ханством.

Цахурское (Элисуйское) султанство занимало югозападную часть Даге-
стана. Цахуры жили в верховьях Самура, гранича с грузинами, азербайджанцами
и аварцами.

В конце XVI в. правитель (султан) Цахура АдиКуркулубек имел в своем
распоряжении "200 человек конных". Эта цифра не очень велика, но все же та-
кое количество всадников обеспечивало безопасность правителя и послушание
ему подданных. По словам Э. Челеби, в Цахурское султанство входило до 150
селений.

В преданиях Цахур представлял собой ранее вольную общину во главе с
выборным предводителем и успешно отстаивал свою независимость. Однако со
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временем начались распри между тухумами, в борьбе за власть причинившие им
немалый ущерб. Тогда было достигнуто соглашение: пригласить в правители
Цахура беков из ныне уже несуществующего села Хоца. Именно в Цахуре и ста-
ли в XVI в. жить эти правители. Во второй половине

XVI в. они вынуждены были признать верховную власть Сефевидов, со-
храняя при этом определенную самостоятельность в cвоих внутриполитических
делах. Цахурские правители стремились расширить границы своих владений к
югу от Главного Кавказского хребта. В этом они имели успех в XVII в. Три из
четырех цахурских общинных союзов (Сувагильский, Елисуйский, Карабулак-
ский) располагались южнее Главного Кавказского хребта, в бассейнах рек Ку-
мухчая и Карача. Более того, в XVII в. из Цахура резиденция султанов была пе-
ренесена в селение Элису. Это было вызвано тем, что приглашенные в правите-
ли беки из Хоца стали бесчинствовать, обижать и угнетать коренных цахурцев.
В начале XVII в. цахурцы истребили бекский тухум. Однако спаслась одна бе-
ременная бекская женщина, которая находилась в гостях в Элису. Там она роди-
ла продолжателя рода цахурских султанов. В Цахур она не вернулась и обосно-
валась в селении Злису, которое стало резиденцией султанства, получившего от
этого села свое название  Элисуйское. В ХVI-ХVII вв. совместно с Цахуром
Элису вошло в состав Ширванской области в качестве улька.

Цахурское (Элисуйское) владение в XVII в. было достаточно мощным.
Этим пытались воспользоваться правители Ирана, чтобы с помощью цахурцев
подавить антисефевидские выступления в Грузии. Это видно из фирманов ша-
хов к владетелям Цахура с призывами совершать набеги на Грузию. Такие фир-
маны получали правители Цахура АлиСултан, Мамедханбек, Халилбекхан и др.

Имеются документальные свидетельства XVII в. о вассальной зависимости
цахурских правителей от иранских шахов, от которых они получали жалованье
(155 тавризских туманов), само владение в титул, грамоту и кафтан на владе-
тельное звание. Цахурскому султанству принадлежал весь горный магал, как
минимум четвертая часть территории которого была зоной распространения
аварской речи. Существует мнение, что в состав султанства, созданного Ираном
в XVII в. для охраны одного из участков своей северной границы, входили и те
земли аварцев, которые расположены в бассейне Тлейсерухской речки, а также,
возможно, общество Антльратль, занимавшее территорию Тляратинского и час-
тично Цунтинского районов, где элисуйские султаны пользовались традицион-
ным влиянием, по крайней мере, в качестве судей по особо важным вопросам.
Свою позицию автор обосновывает тем, что правители Ирана хорошо знали о
незначительности военного потенциала малочисленных цахурцев, в силу чего
шахи не могли им одним доверить важную для безопасности своей державы
функцию, и присутствие значительного "аварского этнического элемента в среде
горской части населения иранского султаната с центром в калтахском селе Ца-
хур не должно являться чем-то странным.

Вызывает возражение лишь утверждение о создании Цахурского султан-
ства иранскими шахами в XVII в., поскольку ученые уже давно пришли к выво-
ду, что султанство существовало еще в XVI в. В него входили цахурские села
Курдул, Гельмец, Хнаг, Мусляг, Хочек, Мишлеш, Джиных, Мухах, Калял, Ат-
тал, а цахурский язык был распространен и в Закаталах.
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Цахурское султанство не играло заметной роли в политических событиях,
происходивших в Дагестане.

На юго-востоке Дагестана находилось Дербентское султанство (ханст-
во), центром которого была мощнейшая для тех времен Дербентская крепость.
Однако в целом султанство было не очень большим владением кроме самого
Дербента, к нему относились несколько близлежащих селений. Дербентские
султаны в XVIXVII вв. во внешнеполитических вопросах обязаны были при-
слушиваться к мнению то шахов Ирана, то султанов Турции, поскольку гарни-
зоны войск этих государств менялись в Дербенте. С 1502 по 1578 г. Дербент на-
ходился под властью шахов Ирана, а в 1578-1607 гг. в нем хозяйничали турки. С
1607 г. до конца XVII в. султанство вновь оказалось в зависимости от шахов
Ирана. Правителей (султанов) Дербента в XVII в. фактически назначали шахи
Ирана.

Султаны делили власть с наибами из местной знати, хотя во внутриполи-
тических вопросах они были самостоятельны. В XVII в. границы Дербентского
владения расширились. По свидетельству А. Олеария, дербентскому султану
платили подати жители почти 200 сел "области Мускур"104. В начале XVIII в.
"Дербентская провинция" тянулась "к югу на 30 верст до р. Самур, к западу от 5
до 8 верст в сторону Табасарана, на север на 15 верст до владения усмийского,
до реки Дарбаха, коею граничит Ширван с Дагестаном".

Власть дербентского султана порой распространялась и над уездами Муш-
кур, Шабран, Рустау и Бармак, доходы с которых он обращал на содержание ка-
налов, стен и гарнизона Дербента. В XVII в. Дербентское ханство было одним из
семи "ульк" Ширвана, подвластных шаху. Система управления Дербентом и
ханством в целом была хорошо организована и гарантировала послушание всех
жителей верховной власти. В городе всеми гражданскими делами заправлял
наиб. В его функции входили обеспечение порядка в городе, контроль за сбором
и поступлением налогов и податей в ханскую казну, организация в необходимых
случаях общественных работ. Должность наиба считалась наследственной.

Наибу помогали юзбаши, которые следили за порядком в кварталах (мага-
лах) города. По сведениям начала XVIII в. в Дербенте имелись должности дарги
(они осуществляли контроль за поступлениями пошлинных сборов в ханскую
казну) и мехмандара. Кроме того, дарги принимали приезжавших в Дербент
иностранных купцов, чиновников и т.д.

Власть в селах, входивших в Дербентское владение, от имени наиба осу-
ществляли беки, феодалы из местных знатных фамилий, державшие в покорно-
сти податное население. В системе управления как городом Дербентом, так и
селами ханства особенно важную роль играло мусульманское духовенство (ка-
дии, эфендии, имамы мечетей). Оно занималось разбирательством по шариату
гражданских исков, притязаний и споров по семейно-правовым (наследствен-
ным) вопросам, регистрировало решения судей и акты по земельно-правовым
отношениям. Кадии и муллы выступали в роли судей, следили за соблюдением
мусульманских обычаев, обрядов, как это делалось и в других феодальных вла-
дениях Дагестана в XVI-XVII вв.

2. Хозяйственное развитие Дагестана.
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XVI – XVIIв.в. – один из важных этапов в истории Дагестана. В этот пери-
од продолжают развиваться и укрепляться экономические и социальные процес-
сы, начавшиеся в предшествующие века. Одной из важных особенностей соци-
ально-экономической жизни Дагестана в этот период следует считать уже окон-
чательное дифференцирование хозяйства по географическим зонам: равнина и
предгорье - преимущественно зерновые, садовые культуры, виноградарство,
крупный рогатый скот; горы - земледелие, животноводство и домашние про-
мыслы; горно-долинная зона - садоводство, земледелие, крупный рогатый скот;
высокогорье, где наряду с земледелием, промыслами и крупным рогатым ско-
том, занимались овцеводством. Основными зерновыми культурами оставались
пшеница, ячмень, просо. Полагают, что к этому времени относится проникнове-
ние кукурузы в отдельные районы Дагестана. Кроме зерновых здесь сеяли хло-
пок, бобовые, производили шелк. Применялось искусственное орошением. Гор-
ные и высокогорные районы были богаты крупным и мелким рогатым скотом.
Следует подчеркнуть, что земледелие и скотоводство развивалось во всех частях
Дагестана. Наиболее развито было земледелие на плоскости, где распахивались
большие массивы земель. В высокогорном Дагестане было развито отгонное
скотоводство, а в предгорной части - стационарное, базирующееся на использо-
вании пастбищ, лесных угодий.

Дагестанские народы занимались промыслами и ремеслами. Их развитию
способстввали: географическое разделение труда, недостаток земли и жизнен-
ных сресдств, получаемых от земледелия и животноводства, а также наличие
свободных рук.

В Дагестане повсеместное распространение получило производство шер-
стяных тканей, выделка овчины и кожи. В отдельных частях края было развито
производство хлопчатобумажных и шелковых тканей, вышивание, ковроткаче-
ство, обработка дерева и металла, а также производство оружия и предметов
вооружения.

Другой особенностью экономического развития Дагестана является от-
ходничество. Формы отходничества были разнообразны: уход горцев к крупным
земледельцам и скотоводам. Отходники работали в качестве лудильщиков, са-
пожников, шапочников.

Значительную роль в хозяйстве играла также внутренняя и внешняя тор-
говля. В торговле важную роль играли зерно, скот, фрукты, изделя домашнего
промысла – ткани и ковры. Крупным центром дагестанской торговли был Дер-
бент.

В каждом крупном населенном пункте периодически происходили базары
(Ахты, Хучни, Кумух, Акуша, Тарки, Кубачи и др.).

В XVI - XVII вв. в Дагестане существовали следующие формы земельной
собственности: земли феодалов (ханов, майсумов), частновладельческие мюль-
ки. вакуфные (мечетские) общинные. Для характеристики социально-
экономических отношений Дагестана в XVI - XVII вв. большой интерес пред-
ставляют памятники обычного права. Ханы, шамхалы. уцмии. майсумы пере-
сматривали нормы обычного права и закрепляли те нормы, которые наиболее
четко отражали власть и привилегии феодальной верхушки. В целях укрепления
феодальной власти в XVI - XVII вв. возникли судебники: "Постановления кай-
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тагского уцмия Рустем хана", "Кодекс Умахана Аварского (Справедливого)",
"Тидатлинские адаты" и др.

3. Социальная структура дагестанского общества.
В рассматриваемый период усиливается процесс деления дагестанского

общества на два противоположных класса: господствующий класс феодалов и
класс феодально-завсимого сельского населения. К высшей группе феодальной
знати относились: шамхалы, уцмии, майсумы, ханы, султаны и т.д. Они явля-
лись собственниками крупных земельных угодий как пахотных, так и пастбищ,
покосов и лесов.

Дагестанские феодальные владетели были полновластными хозяевами в
своих владениях. Ханы, шамхалы, уцмии и др. имели право сбора налогов и вер-
ховного суда, разбора всевозможных споров, возникающих между обществами
или же частными лицами, взимания таможенных пошлин, объявления войны и
заключения мира. Они регулировали внешнеполитические и внешнеэкономиче-
ские отношения.

Свою власть правители осуществляли при помощи везирей, казначеев,
приказчиков, нукеров. При помощи указанных лиц шамхалы, ханы, уцмии, сул-
таны, майсумы разбирали жалобы, наказывали своих подданных, поднимали
тревогу и собирали ополчение.

Помощниками ханов в урегулировании внешнеполитических, внешнеэко-
номических вопросов являлись долждностыне лица – переводчики.

Вслед за ханским шло бекское сословие. Беками назывались сыновья и
братья шамхалов, нуцалов, майсумов, уцмиев, султанов, ханов. Они чвлялись
типичными феодалами и в принадлежащих им землях пользовались такими же
правами, какие имели майсумы, султаны и т.д. Беки имели свою охрану и счита-
лись неприкосновенными. Имея в своем распоряжении значительную военную
силу, в вопросах внешней политики они выступали как самостоятельная сила и
очень часто во имя своих личных, корыстных целях становились в оппозицию к
центральной власти.

В некоторых селениях шамхальства – Карабудахкенте, Губдене, Эрпели,
Каранае, Ишкарты – были и потомственные беки, не связанные с ханским родом
и называвшиеся в кумыкских владениях карачи-беки или карачи-бии, в Кайтаге
– гамринские беки.

Администативное устройство в бекствах было еще проще. Всеми эконо-
мическими и политическими делами в них занимались беки. В их распоряжении
находились нукеры. Они избирались из среды зажиточного и влиятельного уз-
денства, выполняли некоторые полицейские функции: учавствовали в сборе по-
датей, приводили в исполнение судебные решения, несли службу по охране гра-
ниц. В период внешней опасности, иноземных вторжений и междуусобных
войн, нукеры составляли феодальные ополчения.

Сведения о трудовом и зависимом населении Дагестана XVI-XVIIв.в. от-
рывочны. Крестьяне делились на различные группы. Среди них выделялись две
основные: уздены и раяты. Основная масса узденей продолжали жить в услови-
ях сельской общины и считались свободными крестьянами.

Узденями считали себя и крестьяне тех джамаатов, которые попали под
власть феодалов. Их положение отличалось от положения узденей независимых
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джамаатов, входивших в союзы сельских обществ. Они были обложены в пользу
феодала данью, а их общинная организация использовалась в качестве низшей
ступеньки феодальной админитсрации. По указанию феодального правителя уз-
дены обязаны были учавствовать в войнах, строить крепости и другие оборони-
тельные сооружения, выставлять по требованию ханов и беков рабочий скот для
перевозки тяжестей.

Раятами назывались крестьяне, находившиеся в феодальной зависимости.
Они владели мюльками, и эти земельные участки по установившемуся обычаю
не подлежали распоряжению беков. Беки делили раятов между собой по числу
дворов или целыми селами. Раяты отбывали бекам самые различные повинно-
сти. В XVI-XVIIв.в. во владениях Дагестана имелись целые раятские села.

 В Дагестане применялся труд лагов – рабов. Число их пополнялось  в ос-
новном за счет пленных. Ясыри-рабы были и русские, и грузинские, и черкас-
ские и т.д. Рбов использовали в домашнем хозяйстве, а также в качестве пасту-
хов-чабанов. Рабы не имели никаких прав.

XVI - XVII вв. в результате распада феодальных владений возникали сою-
зы сельских обществ. Особенностью социальной жизни в дагестанском ауле, на-
ложившей определенный отпечаток на своеобразие и степень развития феодаль-
ных отношений, является исключительная устойчивость сельской общины, вы-
ступавшей против феодалов.

Союзы сельских обществ, как правило, состояли из жителей одной народ-
ности. Главной целью образования союза являлась защита интересов всех вхо-
дивших в его состав сел от посягательств со стороны соседних политических
образований.

Основное отличие союзов сельских обществ от феодальных владений за-
ключалось в том, что во главе них не стоял феодал и жизнь в них регулирова-
лась обязательными для всех нормами обычного права (адатами), которые к рас-
сматриваемому времени претерпели существенные изменения, отражая соци-
альную дифференциацию внутри сельских обществ.

В союзах сельских обществ сильные тухумы могли повлиять на принятие
сельскими сходами угодных им решений, добиться избрания своих представите-
лей в органы управления. И во многих союзах сельских обществ былые выбор-
ные должности постепенно становились наследственными.

Эволюция управления в союзах сельских обществ Дагестана в сторону
феодализации в рассматриваемый период прослеживается на примере союза
сельских обществ Акуша-Дарго и др. «Управление в союзах сельских обществ в
рассматриваемые века продолжало сохранять черты видимого демократизма.
Однако четко прослеживается характерная для всех союзов сельских обществ
тенденция перехода власти в руки феодализирующейся аульской верхушки.

В XVI - XVII вв. крестьяне боролись против захватов ханами, майсумами,
уцмиями общинных земель, против увеличения размера податей и повинностей,
а также усиления эксплуатации. Одна из форм борьбы против феодалов - что
бегство крестьян, в основном на Терек. От феодального гнета бежали разные со-
циальные категории зависимого населения.

В XVI - XVII вв. усиливаются межфеодальные противоречия и сепарати-
стские тенденции в отдельных дагестанских феодальных владениях. Так, в сере-
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дине XVII в. казикумухцы выступили против приезда к ним шамхала Сурхая. И
когда в 1640 году он приехал в Казикумух, жители аула выступили против него,
изгнали его, избрали себе особого правителя - халклавчи (глава народа) и объя-
вили о своей независимости от шамхалов.

В XVII в. в Табасаране вспыхнуло восстание, в котором фигурировали
разные феодальные группы. "Чернь" продемонстрировала свою волю при выбо-
ре правителя. Тем не менее, плодами этого восстания воспользовалась другая
группа феодалов, добившаяся только устранения руками восставших крестьян
враждебных им феодалов.

Огромное значение сельской общины в истории Дагестана заключалось в
том, что она являлась основной формой общественной организации дагестан-
ских народов на протяжении целых исторических эпох. Управление общиной,
как и вольными обществами осуществлялось выборными на год правителями.
Суд творили выделенные в диван (суд) представители из состава старейшин,
правители и кадии. Народное собрание созывалось в наиболее важных случаях и
являлось верховным органом правления. Как высший законодательный орган
народное собрание сохраняло свое значение вплоть до присоединения к России.

Совет старейшин на один год назначал группу правителей (чухби), судей
(диванчи), выдвигался также признанный в обществе "цевехан", ведавший воен-
ными делами, а также казначей. Совет имел практически все верховные полно-
мочия и заменял собой народное собрание, которое созывалось только для ре-
шения особо важных дел. Наиболее упорядоченный характер организации вла-
сти в джамаатах и союзе "вольных обществ" существовал в Акуша-Дарго. где
помимо сельского управления выбирались также контрольные органы: инспек-
тора (администраторы), судьи.

Выделяется также управление Ахты, которое состояло из сорока аксака-
лов, выдвинутых из сорока тухумов сел. Ахты. Аксакалы управляли не только
собственно Ахтынской общиной, но и общинами одиннадцати сел составлявших
вольное общество Ахты-пара.

Управление вольными обществами и их союзами было таким же. как и
общин, но в некоторых из них, например в Акушинском союзе, более видную
роль играл кадий, который иногда получал верховную власть, ограниченную
выборными представителями и каждой входившей в союз общины. Кадии в
Аварии, в отличие от Акушинского союза, имели больше духовное значение.

Политическими центрами вольных обществ, становились наиболее круп-
ные села, которые нередко именовали городами (Чиркей, Акуша, Ахты, Анди,
Тинди и др.). Управление вольными обществами в Закатальских районах приня-
ло наследственный характер. Поэтому некоторые исследователи не без основа-
ния называли их "Джаро-Белоканами" - аристократическими республиками".

Таким образом, каждая отдельная община (или джамаат) Дагестана, если
она не была связана политически с другими джамаатами, была своего рода мик-
рогосударством. Несколько джамаатов, связанных между собой единой террито-
рией и политическим самоуправлением, выступают своеобразной "республи-
кой".

И наконец, вольные общества, объединенные в союзы, являлись федера-
цией вольных обществ. Все они, вступая между собой в те или иные отношения
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на договорных началах, брали на себя взаимные обязательства и вырабатывали
совместные адаты, которые превращались в постоянные адатные установления.

Таким образом, все группы политических образований Дагестана, вклю-
чавших в себя основные народности, вступили между собой в определенные
правовые отношения, в свою очередь, слагались в единую политическую систе-
му, где каждая община владела суверенной территорией. В этом одна из основ-
ных причин глубокого единства политической, социально-экономической и
культурной жизни народов Дагестана при чрезвычайной их этнолингвистиче-
ской пестроте, чему в немалой степени способствовали и процессы ассимиля-
ции, инфильтрации и т.д.

Тема 6. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в XVII -  I пол.
XVIII вв.

1. Политические интересы Ирана и Турции в Дагестане.
С образованием русского централизованного государства  в  отношениях

народов Дагестана с Россией начался новый этап. В1556 г. к России было при-
соединено Астраханское ханство. С целью укрепления юго-восточных границ
Россия шла на сближение с владетелями Дагестана. Кроме того, через террито-
рию Дагестана проходил ряд военно-стратегических и торговых путей. Поэтому
Россия принимала все меры, чтобы установить контроль над этими землями.
Важное значение имело строительство военных крепостей России на восточном
Кавказе.  С начала XVII в. расширились торговые связи России с дагестанскими
владетелями. В этом огромным было значение Терского города. Через него от-
правлялись русские посольства в Персию и в Закавказье, в Грузию, осуществля-
лись сношения с Дагестаном, Кабардой и другими владениями. В Терском горо-
де торговали русские и восточные купцы из Дербента. Закавказья и Ирана. Сюда
привозили промышленные товары, сельскохозяйственные продукты и изделия
домашней промышленности.

В течение XVII века торговые связи дагестанских владетелей с Россией
были регулярными. Почти с каждым послом из Дагестана в Москву приезжали
торговые люди. Они привозили восточные товары на крупную сумму и покупа-
ли товары, которые имели спрос в Дагестане. Закавказье и других странах.

Дагестанские владетели имели связи и с Астраханью. Сюда привозили по-
поны, бурки, овчины, металлические изделия. На верность московскому царю
присягнули тарковские владельцы, казикумухский, аварский, карабудахкент-
ский владетели. С 1614 по 1642 гг. в Москве побывало более десяти посольств
от тарковского шамхала. В 1627г. Тарковский шамхал Ильдар обратился в Мо-
скву с просьбой о выделении ему жалованья.

После смерти Ильдара в шамхальстве возникли междоусобицы. На титул
шамхала шах поддерживал Сурхая. На съезде феодалов Дагестана титул шамха-
ла был присвоен Айдемиру. После его смерти, в 1642г. Москва утвердила шам-
халом Сурхая.

В XVII в. происходит дальнейший процесс сближения уцмийства. авар-
ского ханства, казикумухского владетеля, табасаранского майсума и др. с Росси-
ей. Дагестанские владетели обращались к России с просьбой принять их в рус-
ское подданство и с предложением своих услуг. И в результате уже в первой по-
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ловине XVII в. российское подданство приняли Тарковский, эндереевский. ка-
фыркумухский. эрпелинский. карабудахкентский. кайтагский, табасаранский,
аварский и другие владетели. Царизм был заинтересован в полном их подчине-
нии. Однако владетели вовсе не были намерены полностью утратить свою неза-
висимость. С подобной просьбой владетели Дагестана обращались и к другим
государствам.

Во второй половине XVII в. усилились попытки России освоить Каспий-
ское море. Дальнейшее развитие получило мореходство на Каспии. Из Астраха-
ни в Дербент и другие закавказские города постоянно шли караваны кораблей с
русскими товарами. К XVII в. относится попытка создания русского военного
флота на Каспийском море.

Со времени расселения русских на Северном Кавказе местное население
установило с ними родственные связи. Горцы Северо-Восточного Кавказа ока-
зали определенное влияние на материальную культуру русских переселенцев.
Под влиянием переселенцев дагестанские горцы совершенствовали процессы
трудовой деятельности. Связи с русскими переселенцами способствовали росту
и укреплению ориентации дагестанских владетелей на Россию. В начале XVII в.
воина между Ираном и Турцией из-за господства на Кавказе возобновилась. В
1606г. шах Аббас I занял Азербайджан и захватил Тифлис. Недовольные турец-
ким господством горожане Баку, а вслед за ними и Дербента подняли восстание
против турок. Правящая верхушка Дербента с помощью кайтагского уцмия из-
гнала турецкий гарнизон и объявила о своей покорности шаху.

Шах Аббас I в ходе действий против Турции всячески старался привлечь
на свою сторону дагестанских владетелей. С этой целью он поощрял правителей
Дагестана пожалованиями из казны и различными грамотами. Шах решил укре-
питься в Дербенте и подчинить своему влиянию дагестанских горцев, поэтому
он совершил походы в Дагестан.

Неудачные попытки подчинить дагестанских горцев заставили Аббаса I
изменить направление своей захватнической политики. В 1615г. Аббас и напра-
вил в Кахетию огромную армию. В результате этого Кахетия потеряла две трети
населения: около 100 тыс. чел. было убито, столько же оказалось в плену.

Предпринимая поход в Грузию, шах Аббас потребовал, чтобы дагестан-
ские владетели выступили с ним заодно. Кумыкский владетель Гирей готов был
оказать помощь, но "кумыкские люди его. Гирея. не послушали и к шаху Аббасу
на помощь воевали грузинские земли не пошли'".

Разгневанный шах начал подтягивать свои войска в Дербент для вторже-
ния в Дагестан. В такой обстановке многие феодальные владетели Дагестана -
кумыкский Алибек. кайтагский уцмий, тарковский шамхал, эндреевский Сул-
тан-Мут и другие - решили прекратить междоусобицы и сообща выступать про-
тив иноземных завоевателей: и персов, и турок.

В этих условиях дагестанские народы и феодальные владетели обраща-
лись к России с просьбой о помощи и покровительства.

Народные массы неоднократно поднимались на борьбу против иранских
шахов. В 1659-1660 гг. в Дагестане вспыхнуло крупное антииранское восстание.
Началом восстания послужило выступление сына Рустем хана Кайтагского
Амир-Султана Хасан-хана, претендовавшего при поддержке шаха на престол
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уцмийства. Один из сыновей Рустем хана Улубий заставил Хасан-хана и его
сторонников покинуть Калакорейш. Недовольный смещением своего ставлен-
ника Хасан-хана Аббас II двинул на Дагестан 15-тысячную армию. Весть о по-
ходе шахских войск вызвала повсеместное вооружение сопротивление. Весной
1660г. недалеко от р. Багам, в Кайтаге. произошло крупное выступление. Хотя
оно и потерпело поражение, шах Аббас II не достиг желаемого, не сумел уси-
лить свое влияние на Дагестан.

Подводя итог, следует отметить, что шахскому Ирану и султанской Тур-
ции не удалось покорить и подчинить своей власти народы Дагестана. Вместе с
тем постоянные войны Ирана и Турции за овладение Кавказом приносили даге-
станским народам, как и всем народам Закавказья, неисчислимые бедствия и
страдания, которые отрицательно сказывались на положении трудового населе-
ния.

2. Интересы России на Кавказе.
По мере укрепления отношений с Россией в Дагестане вновь с еще боль-

шей силой вспыхнуло движение против шахского Ирана. Собрав значительные
силы повстанцев, Хаджи-Дауд и Сурхай-хан 21 июля 1721г. осадили Шемаху, а
7 августа заняли этот важный торгово-ремесленный и административный центр
Северного Азербайджана. Большую роль в падении Шемахи сыграл переход
части горожан на сторону повстанцев. Многие ставленники шаха, в том числе и
правитель Дербента, бежали в Иран. Хаджи-Дауд укрепился в Шемахе.

Осенью того же 1721г. астраханскому губернатору через кабардинских
князей стало известно, что Хаджи-Дауд-бек и Сурхай-хан обратились к турец-
кому султану через крымского хана с просьбой, чтобы он принял их под свое
покровительство и помог войсками. Переориентация Хаджи-Дауда и Сурхай-
хана на Османскую империю была обусловлена главным образом классовыми и
национально-религиозными интересами феодалов. Однако значительная часть
населения Дагестана, как об этом свидетельствуют многочисленные письма-
обращения к Петру 1. ориентировалась на Россию. Шамхал Тарковский, уцмий
Кайтага и другие владетели Дагестана писали Петру I, что желают ''служить
верно".

     3. Каспийский поход Петра I.
В первой четверти XVIII в. Иран переживал глубокий экономический и

политический кризис. Сефевидское государство подрывали также и не прекра-
щавшиеся феодальные междоусобицы, коррупция, разложение шахского двора и
т.п. Пользуясь сложившейся ситуацией, Османская империя решила "'к себе
присовокупить владения на Кавказе". О плане и намерениях Порты хорошо зна-
ли русские власти. Поэтому А.П.Волынский предлагал Петру I опередить осма-
нов и выступить, а в качестве повода использовать инцидент в Шемахе. Сам
Петр I придерживался таких же взглядов. Основной задачей похода Петра I на
Кавказ было предотвратить овладение Османской империей Закавказьем и При-
каспием. К тому же, в планах Петра I Прикаспию отводилась важная экономиче-
ская роль. Присоединив Прикаспийские области, он надеялся обеспечить необ-
ходимым сырьем развивающуюся промышленность России. Кроме того, царь
желал превратить Россию в посредницу в торговле между Европой и Востоком.
С этой целью Петр I был намерен перевести торговлю шелком Ирана и Кавказа с
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константинопольского пути на Астрахань. Готовясь к походу, Петр I принял в
подданство России владетелей Северного Кавказа и Дагестана. К маю 1722 года
была завершена подготовка к походу. В Астрахани было сосредоточено 46 тыс.
войск, построен флот, состоящий из 47 парусных и 400 галерных судов.

Накануне выступления 15 июля 1722 года был обнародован манифест на
"татарском, турецком и персидском языках", а для распространения его в Даге-
стан и Азербайджан был направлен А.Лопухин с 30 всадниками. В Манифесте
не содержались основные цели похода, а указывалось, что поход предпринима-
ется только с целью наказания "возмутителей и бунтовщиков", захвативших
Шемаху, и всему населению гарантирована безопасность. Как и следовало ожи-
дать, за исключением Хаджи-Дауда, Сурхай-хана и их окружения, Манифест
Петра I в Дагестане был встречен радушно.

Когда же Порта объявила о принятии Хаджи-Дауда в подданство, 27 июля
1722 г. Петр I с основными силами высадился в Аграханском заливе. Тем време-
нем шедшая из Астрахани сухим путем конница также вступила в Северный Да-
гестан. К ним добровольно присоединились владетели Большой Кабарды Эль-
мурза Черкесский и Малой Кабарды - Аслам-бек Комметов. Только эндереев-
ские владетели Айдемир и Чапалав, "причинившие в минувшем 1721 г. столько
вреда окольностям города Терки, а теперь ожидая российского мщения", с "ча-
стью чеченцев" пытались безуспешно оказать сопротивление отряду русской ка-
валерии, но были опрокинуты. Второго августа 1722 года русская кавалерия, а
также 10 тыс. донских и малороссийских казаков и 5 тыс. калмыков прибыли в
Аграхан. В это же время к Петру I прибыли посланцы эндереевцев с просьбой
"прощения и принося свое подданство, на которое и дали присягу, включив в
оное и подданных своих чеченцев".

5 августа русские войска направились морем и сушей на юг. В тот же день
Петр I с армией прибыл на Сулак и расположился лагерем. 6 августа к Петру I
явились владетели Костековский и шамхал Тарковский. Они выразили покор-
ность и изъявили верность России. Кроме того, шамхал передал Петру I 1600
быков, запряженных в телеги, и 150 - на пополнение провианта и 3 персидские
лошади, "одна из них с убором, на котором седло оправлено серебром, да мунд-
штук с золотым набором". 6 лошадей и 100 быков на содержание войск подарил
аксаевский владетель.

На следующий день Петр I посетил Тарки. К этому времени из Дербента
были получены 3 письма. В них говорилось, что манифест ими получен "со удо-
вольствием и покорным благодарением" и что "дербентцы с нетерпением ждут
прихода русских войск в их город". При встрече с Петром I шамхал Тарковский
предложил к его услугам "все свое войско", но царь отказался и взял лишь не-
сколько отборных наездников, а со своей стороны отправил к шамхалу 12 сол-
дат, которые в виде почетного караула оставались в Тарках. 15 августа русские
войска двинулись к Дербенту. Султан-Махмуд Отемышский пытался оказать
сопротивление передовым отрядам войск, но был без особого труда разбит.

23 августа войско под предводительством Петра I подошло к Дербенту.
Жители Дербента, "все стар и млад, вышли навстречу из города". Наиб Имам-
Кули-бек приветствовал Петра I и вручил ключи от городских ворот. "Наиб сего
города, - писал Петр I в Сенат, - встретил нас и ключ поднес от ворот". В Дер-
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бенте к Петру I обратились уцмий Кайтага, кадий и майсум Табасарана, владе-
тель Бойнака и другие с просьбой принять их в подданство России. "Народы
Кавказа, - писал современник событий, историограф шахского двора Мирза-
Мехти-хан, - опасаясь владычества, турок как непримиримых врагов, без разре-
шения шаха" явились к Петру I "с покорностью".

Обстановка благоприятствовала продолжению похода. Однако из-за вне-
запно возникших трудностей в связи с крушением у Аграханского залива двух
эскадр, а также с ростом числа заболеваний, среди солдат и падежом лошадей 29
августа 1722 года было принято решение приостановить поход. Оставив гарни-
зон в Дербенте, Петр I с основными силами вернулся в Аграхан. Здесь он обсле-
довал берега Сулака и нашел, что "сие место зело довольно конским кормом,
водою и лесом". И в том месте, где р. Койсу делится на два рукава - Сулак и Аг-
рахан, велел заложить крепость Святого Креста. После этого, поручив командо-
вание генералу Матюшкину, Петр I отбыл в Астрахань.

Между тем Порта приказала Хаджи-Дауду, "чтобы он всеми мерами ста-
рался выгнать российский гарнизон из Дербента и из прочих тамошних краев".
В связи с этим генералу Матюшкину был дан приказ принять надлежащие меры
для защиты Дербента и Баку. В сентябре 1723г., напуганный вторжением осман-
ских войск на Кавказ, Иран подписал с Россией договор, по условиям которого
шах признавал за Россией прикаспийские области Кавказа. Это еще больше обо-
стрило русско-турецкие отношения. Султан объявил о принадлежности Порте
всего Ирана и о своем намерении присоединить Дербентское ханство как якобы
давно ему принадлежащее. Он также распорядился, чтобы пограничные паши и
крымский хан были готовы к войне с Россией. Над Кавказом нависла угроза ос-
манского завоевания.

Войну, казавшуюся неизбежной, все же удалось отвести благодаря заклю-
ченному в Константинополе в июне 1724г. договору о разделении Кавказской
территории на сферы влияния. По условиям этого договора, за Россией закреп-
лялись прикаспийские провинции Дагестана и Азербайджана. Остальные же
территории Дагестана и Азербайджана, а также Грузия и Армения отходили к
Турции.

Однако народы Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана отказались
признать власть Порты. Всюду османские завоеватели встречали упорное со-
противление широких народных масс. Не подчинился власти султана Сурхай-
хан Казикумухский и другие владетели Дагестана. Сурхай-хан был недоволен
османами из-за того, что последние "предпочли ему, природному князю, мужика
Дауда"'. Зимой 1725 г. он учинил нападение на Мюшкюр. Учитывая, что Сурхая
не удастся подчинить силой, в 1727г. Османская империя предложила ему чин
паши и жалование 3 тыс. руб. в год. Сурхай склонился на сторону османов и дал
присягу на верность, за что был утвержден владетелем Шемахи.

Русское правительство продолжало укреплять свои позиции в Прикаспии.
К 1724г. было завершено строительство крепости Святого Креста, куда был пе-
реведен гарнизон и жители Терки. Подстрекаемый османами шамхал Адиль-
Гирей предпринял безуспешную попытку овладеть крепостью Святого Креста.
Осенью того же года шамхал вслед за эрпелинскими и бойнакскими биями, ко-
торые раскаялись и получили прощение, явился в лагерь русских войск. Здесь
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Адиль-Гирей был арестован и сослан в Астраханскую губернию. Тогда же на
верность России присягнули Махмуд Утамышский, уцмий Кайтага, старшина
Кубани. В подданство России вступили также Акуша-Дарго и владетель Табаса-
рана. В 1721г. присягу на подданство России дал в крепости Святого Креста
владетель Аварии, а в 1731г. - андийцы. Народы Дагестана склонялись на сторо-
ну России, поскольку она гарантировала им внешнюю защиту и обеспечивала
хозяйственное развитие региона. Однако народы Дагестана недолго оставались в
составе России. По условиям Рештского (1732г.) и Гянджинского договоров
Россия вынуждена была уступить территорию Дагестана Ирану. Русская грани-
цы была определена по р. Терек, а крепость Святого Креста срыта.

4. Борьба народов Дагестана против Надир-шаха.
Дагестан из-за выгодного стратегического положения испокон веков яв-

лялся объектом вторжения иноземных завоевателей. В первой половине XVIII в.
Дагестан становится ареной столкновения захватнических интересов Ирана.
Турции и России. В 30-е годы XVIII в. происходит усиление Ирана, это было
связано и с приходом к власти Надира, который возобновил военные действия с
Турцией за земли Кавказа. Эти действия Надира затрагивали и интересы России,
которая также стремилась к обладанию прикаспийских земель, что могло при-
вести к войне против Ирана. Однако. Россия, готовясь к войне против Турции за
Азовское побережье, не пошла на обострение отношений с Ираном.

В январе 1732 года в Реште был заключен мирный договор, согласно кото-
рому Ирану возвращались Гилян. Мазандаран и Астрабад. Русские войска были
отведены за реку Куру. После заключения мира с Россией. Иран начал активные
военные действия с Турцией на территории Кавказа. В ряде сражений, потерпев
поражение, турки вынуждены были просить мира у Надира. Турция уступала
Ирану все ранее принадлежавшие ей земли на Кавказе. Однако Сур-хай-хан.
правивший в Ширване не захотел передать Ширван Ирану, более того приказал
убить привезшего этот приказ посланника правителя Астрабада. В ответ на эти
действия Орхай-хана Надир решил лично возглавить поход в Дагестан. В авгу-
сте 1734 года Надир занял Ширван. В ряде сражений Сурхай-хан потерпел по-
ражение и вынужден был отступить в Казикумух. Преследуя его. Надир двинул-
ся в горы Дагестана. По пути следования Надир подверг грабежу и разорению
много населенных пунктов Дагестана. Надиру удалось с боем захватить Казику-
мух, Сурхай-хан ушел в Аварию. Надир-шах не рискнул идти в Аварию и вер-
нулся тем же путем в Дербент. И на обратном пути местные жители оказывали
Надиру сопротивление, за что беспощадно наказывал их. Назначив шамхалом,
изъявившего ему покорность, Адиль-Гирея Хасбулата, Надир-шах двинулся на
юг. У села Ахты горцы оказали сопротивление завоевателям, на поле сражения
пали защитники Ахтов. Постепенно борьба народов Дагестана против Надир-
шаха приобретает общедагестанский характер. В марте 1735 года в Гандже меж-
ду Россией и Ираном был заключен договор, по которому все прикаспийские
земли Кавказа отходили к Ирану. Это полностью развязывало руки Надир-шаху,
он вновь приступил к покорению Дагестана. Дагестанские народы не признава-
ли условия Ганджинского договора и отказались покориться завоевателю. В этот
же период при поддержке прибывших в Дербент войск крымского хана Сурхай-
хан вновь был объявлен ширванским ханом, а уцмий Ахмед-хан правителем
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Дербента и Кайтага, Хасбулат был отстранен от звания шамхала, и на место него
назначен его родственник Эльдар. Таким образом, установленная после Ганд-
жинского договора иранская администрация была ликвидирована.

События в Дагестане и прибытие в Дербент крымских татар заставило На-
дира осенью 1735 года предпринять второй поход против дагестанских горцев.
Шах лично возглавил поход против джарцев. Отборные силы, сметая и разрушая
все на своем пути, ворвались в джарские укрепления. Джарцы не смогли усто-
ять, частью погибли, защищая свои очаги, частью ушли в Аварию.

Затем, заняв Дербент, Надир обрушился на табасаранцев и произвел здесь
большие разрушения.

В ноябре 1735 года Надир двинулся в сторону Дербента и на северной его
стороне разбил лагерь. Многие жители Южного Дагестана бежали в горы, Сур-
хай-хан, уцмий Ахмед-хан Кайтагский, шамхал Эльдар и акушинцы готовились
к обороне. Узнав об этом, Надир вступил в Кайтаг, занял селение Маджалис и
отсюда, разоряя населенные пункты, двинулся через Губден на Казикумух.

В местности Дусрах, недалеко от Казикумуха, горцы, заняв горные высо-
ты, пытались преградить путь иранцам, но будучи атакованы с четырех сторон
во много раз превосходящими силами противника, вынуждены были отступить.
Сурхай-хан вновь ушел в Аварию. Надир занял Казикумух.

Несмотря на одержанную победу. Надир, учитывая встречавшиеся на каж-
дом шагу препятствия, и на этот раз не решился вторгнуться в Аварию и вынуж-
ден был отказаться от преследования Сурхай-хана.

При возвращении из Казикумуха Надир рассеял отряды кадия акушинско-
го, жестоко расправился с населением. Предал огню и мечу ряд селений даргин-
цев, а затем выступил против уцмия Кайтага, осадил Кала-корейш и принудил
его сдаться, а табасаранцев и докузпаринцев – выдать заложников.

Оставив в Дагестане большое количество войск для продолжения борьбы с
восставшими жителями, шах вернулся в Персию. Свои победы 1735 года Надир
использовал для провозглашения себя в январе 1736 года шахом Ирана. Прави-
телем Грузии, Армении. Азербайджана и Дагестана Надир назначил своего бра-
та Ибрагим-хана.

Поход Надира в Дагестан не был удачен. Ему так и не удалось покорить
Аварию и наказать Сурхай-хана. Нельзя было считать покоренными даже те
владения Дагестана, через которые Надир прошел, так как в них не была учреж-
дена иранская администрация. Именно поэтому, как только Надир с основными
своими войсками ушел в Иран, горцы отказались повиноваться ставленникам
шаха. Мало того, орды сами стали нападать на иранские гарнизоны. Весной 1736
года Сурхай-хан напал на Дербент и Шемаху. J Ценой огромных потерь были
подавлены в 1736 году восстания в ряде мест Дагестана и Азербайджана. Вос-
ставшие не ограничились изгнанием персов из пределов Дагестана и стали уда-
лять иранцев из ряда районов Грузии. Азербайджана. Ставленнику Надира Иб-
рагим-хану пришлось принять решительные меры. В результате чего горцы бы-
ли вытеснены из Кахетии, вслед за этим он вторгся в Дагестан однако желанных
результатов не добился. Ему удалось лишь принудить некоторых владетелей
сложить оружие. Широкие же слои горцев отказывались признать власть Ирана.
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Во главе этого движения встали сын Сурхай-хана Муртузали и уц-мий Кайтага
Ахмед-хан.

В 1738 году Ибрагим-хан во главе тридцати двух тысячного войска втор!
ся в Джаро-Белоканы. Здесь иранцам удалось занять ряд населенных пунктов.
Но вскоре объединенные силы горцев в сражении близ Джанака наголову разби-
ли персов. При этом были убиты брат Надира Ибрагим-хан. Угурлу-хан Гянд-
жинский и другие военачальники. Остатки персидских войск, предводительст-
вующих Мохаммед-ханом Афшаром. поспешно ушли в Иран. Вслед за этим ан-
тииранское движение охватило многие районы Азербайджана.

Восстание народов Дагестана и Азербайджана против иранских захватчи-
ков совпало с походом Надира в Индию. Поэтому он не мог снарядить большую
экспедицию для подавления этих выступлений. Надир-шах, покорив Индию,
Афганистан и Среднюю Азию, готовил огромные силы для очередного, третьего
дагестанского похода. В феврале 1741 года Надир направил против горцев Джа-
ро-Белокан многочисленный карательный отряд, во главе с Ганиха-ном. кото-
рый действовал в течение нескольких месяцев. Однако не так легко оказалось
поставить на колени свободолюбивых горцев. Они частыми и неожиданными
нападениями наносили чувствительные удары войскам персов. Эти действия
очень истощали военные силы Ирана. Тогда высокомерный шах. прозванный
после удачных действий в Индии "грозой вселенной"", решил сам пойти в Даге-
стан и отомстить за смерть своею брата. Летом 1741 года Надир предпринял но-
вый дагестанский поход. Численность этой армии достигла 100 тысяч человек.

Прибыв в Шемаху, он направил одного из своих военачальников - Гайдар-
бека с десятитысячным отрядом через прибрежные районы в тыл дагестанцев.
Отряд этот должен был проникнуть на территорию Мекту ли некого ханства и
ожидать дальнейших приказаний хана в Аймакинском ущелье.

Основная же часть армии во главе с Надиром направилась через Хосрек в
Казикумух – резиденцию казикумухского шамхала.

Объединенные волей шаха, опьяненные победами, шахские войска двига-
лись вперед, преодолевая сопротивление дагестанцев и опустошая все на своем
пути. Оказывая войскам Надира отпор, дагестанцы отступали и глубь своей
страны, в недоступные высокогорные районы и непроходимые ущелья. Горцы
Дагестана надеялись нанести шаху поражение в высокогорных районах страны.
Это был испытанный дагестанцами прием борьбы против крупных агрессивных
сил. Гайдарбеку удалось преодолеть сопротивление табасаранцев. На террито-
рии Кайтагского уцмийства он был остановлен. Сопротивление кайтагпев уда-
лось преодолеть ценой серьезных потерь. Полководца Лютф-Али-хана Надир с
20 тысячным войском направил в Кайтаг, приказав разорить все поселения во
владении уцмия, всем военачальникам дал приказ не брать живьем в плен ни
одного горца, оказавшего сопротивление его войскам. Потом эти отряды напра-
вились через владения Хасбулата Тарковского в пределы Мехтулинского ханст-
ва и после небольшой стычки остановились в Аймакинском ущелье. Сам Надир-
шах направился во владения Сурхай-хана. Ему удалось захватить Казикумух.
Сурхай-хан потерпел поражение и вынужден был покориться.

Наиболее крупное сражение произошло недалеко от Казикумуха – у села
Цовкра. Почти все аулы, находящиеся на подступах к Казикумуху. оказались ра-
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зоренными. Многие жители Казикумуха и соседних аулов ушли в горные уще-
лья с тем, чтобы вести борьбу против захватчиков. После шах занялся ликвида-
цией очага сопротивления в селении Кубани. Кайтагскпп уимий Ахмед-хан, вы-
тесненный из плоскостных районов своих владений войсками Лютф-Али-хана и
Гайдарбека, засел с отрядом в той природной крепости. Вместе с кубачинцами
он в течение трех недель оказывал героическое сопротивление 24-х тысячному
войску Ата-хана Афганского, Му-хаммед-яр-хана, Халил-хана. Надиру удалось
все же расстроить защиту Кубани, заманив к себе Ахмед-хана. Занятый ликви-
дацией отдельных очагов сопротивления, Надир не спешил с дальнейшим про-
движением своей армии, ожидая прибытия аварского нуцала Магомед-хана на
поклон. После того, как Надир одерживал "победу за победой", когда популяр-
ный на восточном Кавказе Сурхай-хан, а за ним Ахмед-хан перешли на его сто-
рону и, когда Дагестан в основном оказался почти покоренным, шах имел, каза-
лось бы основания не спешить с походом в Аварию.

Но когда шах убедился, что аварский хан на поклон не явится, разъярен-
ный Надир приказал войскам немедленно перебраться через Казикумухский
мост и направиться в Аварию. Осенью 1741 года Надир проник на территорию
Андалал, но не встретив здесь благоприятного отношения к себе жителей, оста-
новился лагерем в районе села Чох. Войска заняли выгодные позиции воли ш
сел. Coгратль, Уриб, Мегеб, Обох и др.

С началом сражения к Андалале, по планам Надира, должен был совпасть
удар по аварцам со стороны отрядов Лютф-Али-хана и Гайдарбека через Айма-
кинское ущелье.

В свою очередь шла усиленная подготовка к бою и в Аварии. Горцы спе-
шили из аула в аул, призывая своих земляков к защите родных земель. Со всех
концов Аварии вооруженные всадники – гидатлинцы, карахцы, чамалалы, багу-
ляльцы, койсубуюнцы и другие толпами стекались на территорию Андалал. С
тыла противника пробирались в Андалал лакцы, лезгины, а также джарские
аварцы. Усиленно готовились к бою также жители Мехтулинского и Кайтагско-
го ханств и другие. В ходе борьбы против захватнической армии Надир-шаха
среди дагестанцев росло сознание преимущества согласованных и объединен-
ных усилий. Особенно это стало заметным тогда, когда дагестанцы очутились
перед смертельной опасностью.

Битва началась нападением Ахмед-хана Мехтулинского на отряд Лютф-
Али-хана в Аймакинском ущелье. Большая часть 20-ти тысячною войска Лютф-
Али-хана была истреблена, лишь самому хану с несколькими сотнями воинов
удалось выбраться живым. Такой же участи подвергся и отряд Гайдарбека в гой
же местности. От 4-х тысячного отряда Джалил-хана спаслись немногие.

После того была одержана победа в местности Койлюдере над отрядами
Ата-хана. Мухамед-яр-хана и Джалил-хана. Среди убитых был найден и труп
Джалил-хана. Остальные ханы спаслись бегством с незначительной частью сво-
их войск. Победителями были захвачены в плен более тысячи человек, много
пушек, боеприпасов и других трофеев.

Военные действия на территории Андалал начались одновременным напа-
дением шахских отрядов на селения Согратль, Мегеб, Обох и Чох. Прекрасно
знавшие местность, дагестанцы то тут, то там истребляли шахские отряды, за-
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хватывали в плен, совершали внезапные нападения на позиции врага, ночные
набеги на ставку самого шаха.

Положение экспедиционной армии Надира, находившейся в незнакомой
местности, в окружении враждебного населения, становилось все более тяже-
лым. Шахские отряды один за другим терпели поражения в селениях Согратль.
Мегеб. Обох и других местностях. Битва продолжалась на территории Андалал
пять дней. Решающее значение имело для дагестанцев сражение при сел. Чох.
При помощи прибывшего подкрепления была одержана победа горцами и здесь.
Надир-шах потерял надежду выиграть войну еще тогда, когда он увидел, что в
одном только Согратле он потерял огромное количество воинов. В Чохе же он
окончательно убедился в том, что ему более нельзя оставаться на территории
Андалал.

Завоеватели потерпели страшное поражение. Шахские воска вынуждены
были отступить, Надир-шах ночью отправился из Аварии в обратный путь. От-
ступление было столь поспешно, что очевидцы совершенно справедливо назы-
вают его бегством. Отступавшие шахские войска подвергались нападениям со
стороны населения покоренных районов, через которые они проходили. В этом
походе Надир потерял почти половину войска.

Одержанная победа имела важное значение. Она укрепила моральное со-
стояние горцев, воодушевила и породила уверенность в успехе борьбы. После
этого произошли выступления и восстания во многих районах Дагестана, кото-
рые считались "покоренными" шахом. Всюду повстанцы нападали на гарнизоны
вражеских укреплений, истребляли отряды.

Таким образом, самонадеянный план шаха одним ударом покорить Даге-
стан и использовать eгo в качестве плацдарма для осуществления своих авантю-
ристических замыслов против России потерпел полный крах.

Отступив в район Дербента. Надир-шах не оставил мысли покорить Даге-
стан и стал готовиться к затяжной войне. Для этого он занялся возведением ук-
реплений и сторожевых башен. К северу от Дербента был построен укреплен-
ный лагерь, который впоследствии получил название "Иран хараб".

В начале 1742 года по призыву шаха из Персии прибывали новые и новые
войска. Ослепленный злобой и ненавистью, горя жаждой мести, шах снова и
снова бросается в нагорный Дагестан и в одной из битв теряет своего брата Кур-
бана, начальника главных шахских отрядов. Горцы захватили сто и живым со-
жгли на костре. Надир, узнав об этом, поклялся расправиться с Дагестаном и на
том месте, где был сожжен Курбан, соорудить холм из голов дагестанцев. Такой
холм Надир-шаху действительно удалось сделать. С многочисленной армией он
обрушился на первые попавшиеся аулы и, не разбирая ни старого, ни малого, ни
женщин, ни детей, истребив все население, соорудил из черепов людских крова-
вый холм. Стирая с лица земли аулы и захватывая шаг за шагом все новые зем-
ли, они продвигались в Аварию. Кайтагцы, табасаранцы, лезгины, кумыки, дар-
гинцы уходили в Аварию, в эту неприступную естественную крепость, к кото-
рой продвигался шах.

В Чохе и Согратле горцы сосредоточивали все свои силы. В декабре 1742
юла близ аула Чох сошлись две силы. Бой у Чоха был не на жизнь, а на смерть.
Обе стороны бились ожесточенно. Бой длился беспрерывно сутки. Много горцев
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пало в этом бою, но еще больше погибло иранцев. Надир-шах и на этот раз не
сумел покорить горцев Дагecтaнa.

В феврале 1743 года Надир-шах вывел свои войска из Дагестана. Но вы-
ступления против иранских завоевателей не прекращались и после этого, за ша-
хом в Дагестане числился только Дербент с прилегающей территорией. И в Дер-
бенте врагу было неспокойно. К 1745 году дагестанские повстанцы во главе с
уцмием Кайтага Ахмед-ханом подступили к стенам Дербента. Гани-хан, пра-
вивший в Дербенте, вынужден был покинуть город. Но как только его войска
вышли из крепости, они были разгромлены восставшими.

После этого Надир еще раз попытался изменить ситуацию в Дагестане и
направился, сюда вновь и на этот раз его постигла неудача. В 1747 году в ре-
зультате заговора придворных Надир-шах был убит.

Таким позорным и бесславным был конец высокомерного шаха Ирана На-
дира в Дагестане. Эта была победа всех дагестанских народов, в этой борьбе, за
свободу и независимость, крепла братская дружба народов Дагестана.

Тема 7. Русско-дагестанские взаимоотношения во II пол. XVIII – нач.
XIX вв.

Кавказская политика России в период правления Екатерины II.
Лекция 1 по теме:
1.Взаимоотношения феодальных владений Дагестана и России во II

пол. XVIII века.
Во второй половине XVIII в. российская внешняя политика достигла ко-

лоссальных успехов. Эти успехи были связаны с именем очень умной и дально-
видной правительницы России – Екатерины II, которая, как и Пётр I,  отводила
Кавказскому региону одно из важных мест во всей внешней политике страны.

В этот период на территории Дагестана существовало более 10 феодаль-
ных владений и большое число союзов сельских общин. Поэтому кавказская по-
литика России встретила серьезные препятствия, в первую очередь, из-за отсут-
ствия единого политического центра и необходимости выстраивать отношения с
многочисленными феодальными правителями и сельскими джамаатами. В силу
этих причин, взаимоотношения России и феодальных владений Дагестана в этот
период носил неоднозначный, переменчивый характер. Иногда они оказывались
союзниками, иногда противниками. Всё зависело от политической ориентации
местных правителей и проведения и проведения ими удобной для царского пра-
вительства внешней политики.

Отношения между сторонами строились в соответствии с теми главными
экономическими и политическими интересами, которые имела каждая сторона.
Главным политическим стимулом горских правителей было обеспечение своим
владениям независимости и безопасности, расширение или сохранение сущест-
вующих границ.

Преследуя свои политические интересы, владетели Дагестана часто и уме-
ло играли на тех противоречиях, которые возникали между соперничавшими на
Кавказе государствами – Россией, Турцией и Ираном, выбирая себе ту или иную
внешнеполитическую ориентацию.
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Продолжавшиеся после изгнания Надиршаха из Дагестана междоусобицы
и осложнявшиеся социальные противоречия наряду с продолжавшимися ино-
земными вторжениями, заставляли местных правителей искать помощи у Рос-
сии, добиваясь ее покровительства. Русское правительство всячески поощряло
сближение их с Россией. Однако не затихавшие феодальные междоусобицы и
поддержка русскими властями одной стороны ставили в оппозицию кавказскому
командованию другую сторону. Примером может служить междоусобная борьба
между феодалами Нагорного Дагестана с Фет-Али-ханом Дербентским, который
при поддержке шамхала Тарковского, уцмия Кайтагского и кадия Табасарана
захватил г. Дербент. Позже между Фет-Али-ханом и кайтагским владетелем
произошел разрыв. Усиление власти Фет-Али-хана в результате объединения
ряда владений Азербайджана встревожило владетелей Дагестана. В 1774 г. на
Гавдушанском поле близ Худата между Фет-Али-ханом и владетелями Кайтага.
Кумуха, Казанища и другими владетелями произошло сражение. Разбитый наго-
лову Фет-Али-хан бежал в Сальяны и оттуда обратился с письмом к Екатерине
II: он просил принять его в русское подданство и оказать ему помощь.

Вскоре владетель Кайтага Амир-Гамза осадил Дербент, куда тайно пере-
брался Фет-Али-хан. Осада Дербента продолжалась 9 месяцев. Сознавая безвы-
ходность своего положения. Фет-Али-хан снова обратился за помощью к рус-
скому командованию и Тарковскому владетелю. Шамхал попытался оказать по-
мощь Фет-Али-хану, но не достиг успеха. Тогда и он попросил русское коман-
дование оказать помощь дербентскому владетелю. Россия приняла сторону Фет-
Али-хана и потребовала от осаждавших Дербент прекратить борьбу. Естествен-
но, что с этим шагом русских властей горские феодалы не были согласны, но и
не считаться с требованием России они не посмели. Так что вмешательство Рос-
сии помогло Фет-Али-хану, но в то же время обострило ее отношения с уцмием
Кайтага. Весной 1775 года русские войска под командованием генерала Медема
и отряд шамхала Тарковского в местечке Иран-Хараб (в 16 км от Дербента) раз-
били уцмия Кайтага. В лагерь русских войск явился Фет-Али-хан: он отправил
императрице ключи от Дербента и вновь просил принять его под покровитель-
ство России. Сам он со своим войском присоединился к отрядам майора Крид-
нера и направился в Кайтаг. Разбив уцмия Амир-Гамзу и Магомед-хана казику-
мухского. Криднер и Фет-Али-хан двинулись в Табасаран. Русское правительст-
во вновь обратило внимание командования на необходимость снисходительного
отношения к горцам, дабы предотвратить их возмущение. Однако командование
не всегда соблюдало это указание.

В Табасаране Криднер и Фет-Али-хан попали в засаду и понесли большие
потери. Несмотря на это, уцмий Кайтага, хан Казикумуха, кадий Табасарана ока-
зались не в состоянии продолжать борьбу и запросили мира.

Вскоре после этих событий, уцмий Кайтага Амир-Гамза и Рустем-кади Та-
басаранский "присягнули на верное подданство России и представили в Дербент
аманатов". Но русское правительство, не желая осложнять отношения с Персией
и Портой, "предписало генералу Медему не считать подданство этих двух вла-
детелей действительным и возвратить аманатов. В тех же видах не принято было
подданство Фет-Али-хана и возвращены ему ключи Дербента". Тем не менее, по
просьбе Фет-Али-хана в помощь ему, а также для обеспечения торговли России
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на Восточном Кавказе в Дербенте был оставлен отряд в 500 человек с четырьмя
орудиями. Основные же силы русских войск были возращены в Кизляр. Наличие
русского гарнизона в Дербенте вызывало тревогу в правящих кругах султанской
Порты и шахского Ирана. Они потребовали вывода русских войск с Дербента.
Русское правительство, учитывая, что с Портой недавно заключен мир, решило
пойти на уступки. И весной 1776 г. отряд русских войск был выведен из Дербен-
та. Вместе с тем, чтобы исключить возможность вмешательства Порты или Ира-
на в дела Северо-Восточного   Кавказа, русские власти добивались примирения
феодальных владетелей Дагестана.

В итоге этих переговоров было достигнуто соглашение и приняты обяза-
тельства об урегулировании взаимоотношений. Уцмий Кайтага, хан Казикумуха,
кадий Табасарана обещали не посягать на владения дербентского хана "и ника-
кой обиды его подданным, равно и ему, не чинить". В свою очередь, Фет-Али-
хан клялся на соседние земли не нападать. Обе стороны договорились обеспе-
чить мир и спокойствие, способствовать развитию торгово-экономических свя-
зей на Восточном Кавказе, расширению русской торговли с Кавказом и страна-
ми Ближнего Востока. Однако в тех реальных условиях одними переговорами
невозможно было достигнуть примирения. И действительно, между ними вскоре
разгорелась борьба. Каждый хотел видеть правителем в Табасаранском майсум-
стве своего ставленника. Поддержка, оказанная Россией кандидатуре владетелей
Дербента, сыграла решающее значение: майсумом был поставлен Магомед-
Гусейн-бек. Естественно, что у русского правительства вызвало недовольство
поведение феодалов Дагестана, соперничавших с дербентским владетелем. Од-
нако русское правительство не пресекало подобного соперничества, полагая,
что, опираясь на владетелей Засулакской Кумыкии, шамхала Тарковского, май-
сума Табасарана и хана Дербентского, Россия без особых затрат и вооруженного
вмешательства сумеет оказать политическое влияние и на других владетелей Да-
гестана. Дербентский хан и майсум Табасарана, хотя и не были приняты в под-
данство, находились под протекцией России. Кайтагский уцмий, кадий Табаса-
рана и владетели Нагорного Дагестана были включены в орбиту кавказской по-
литики России.

Россия старалась обеспечить себе поддержку дагестанских владетелей, что
давало ей большой перевес над её извечными соперниками в лице Ирана и Тур-
ции. Для привлечения их на свою сторону использовались любые средства, на-
чиная от обещания льгот и заканчивая нажимом и применением силы.

В своих действиях царские власти исходили из принципа «разделяй и вла-
ствуй». Такую политику России хорошо иллюстрирует слова Екатерины II, ко-
торые она, давая рекомендации по завоеванию Северного Кавказа,  говорит в
письме генералу де Модему о том, что командование «должно остерегаться
больше всего объединения горцев и разжигать между ними огонь внутреннего
несогласия».

В период правления Екатерины II политика России на Кавказе носила
очень активный характер. Императрица сама старалась подвести владетелей к
принятию русского подданства. Так, в 1793г., подтверждая достоинство нового
шамхала Тарковского Магомеда, Екатерина II своей грамотой пожаловала ему
бриллиантовое перо для ношения на шапке в знак своего благоволения и степень
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тайного советника, с тем, чтобы всё переходило преемникам его по наследству.
Кроме того, шамхалу перечислялось из казни 6000 рублей в год, причём употре-
бить их он должен был на содержание в готовности войско на случай нужд Рос-
сии и обороны владения. По грамоте шамхалу также определялся конвой рус-
ских войск, как было сказано в документе «для охранения почестей ваших».

Постоянное присутствие войск делало шамхальство опорным пунктом
России в Дагестане. К шамхалу также был определён пристав Манеев, главной
обязанностью которого был контроль за событиями в Дагестане и Ширване и
донесение о них начальству.

Таким образом, шамхальство Тарковское стало одним из первых дагестан-
ских владений, которое с 1793г. несло некоторые обязательства по отношению к
России.  За это шамхальство получало благожелательное отношение к ней со
стороны России. На такие отношения и льготы в виде денежных выплат могли
рассчитывать и другие владетели Дагестана, при условии их «правильной» по-
литической ориентации. В противном случае, когда политика «пряника» не дей-
ствовала, правительство России прибегало к политике «кнута», используя жёст-
кие методы давления, вплоть до применения силы. Так, в 1777г. в Дагестан было
направлено русское войско для наказания уцмия Кайтагского, который, восполь-
зовавшись феодальным береговым правом, забрал себе груз русского торгового
судна, потерпевшего кораблекрушение у берегов его владения.

С 1795г., в связи с походом иранских войск во главе с Ага-Мухаммед-
ханом в Грузию, дагестанские владетели чтобы избежать участи последней ста-
ли искать союзнических отношений с Россией.

В 1796г. императрица Екатерина II отдала указ о начале похода, во главе
которого был поставлен граф В. Зубов. Официально объявлялось, что поход этот
должен стать ответом на нападение Ага-Мухаммед-хана. На самом деле Россия
хотела укрепить свои позиции на Кавказе и не дать Ирану превысить её собст-
венное влияние в этом важном регионе, а также удовлетворить свои торговые
интересы. Кроме того, все владетели дагестанские и азербайджанские должны
быть приведены к покорности от царизма.

Главнокомандующему В. Зубову были даны специальные правила того,
на каких началах строить отношения с дагестанскими владетелями. Ему было
наказано «привлекать всеми способами и утверждать в верности шамхала Тар-
ковского, уцмия Кайтагского, хана Аварского, награждая услуги их деньгами
или подарками». Чтобы горцы не отходили от данной присяги на верность, по-
сле ухода войск, Зубову В. наказали брать в аманаты у феодальных владетелей
ближайших родственников и сыновей.

Таким образом, основная идея кавказской политики России заключалась в
том, чтобы поощрять различными способами тех, кто содействует России, и жё-
стко наказывать тех, кто противодействует ей.

Особое значение, как стратегически важному пункту, царские власти от-
водили городу Дербенту. Дубровин Н. пишет Зубову В., чтобы тот взял город
штурмом даже если будут сдавать добровольно, и «сделать это по двум причина:
1) доказать персам пустоту самохвальства, что Дербент ничем не может быть
взят; 2) нагнать страх и на другие города, чтобы знали, что после взятия Дербен-
та они сопротивляться не смогут».
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Правитель Дербента решил оборонять город. Помощь ему обещал Сурхай-
хан II Казикумухский и хан Бакинский. Также Дербентский правитель рассчи-
тывал на помощь из Кубы.

Были произведены штурм города, а затем и его бомбардировка. Правитель
Дербента не желая подвергать город разрушению, уступил силе и сдал город.
Для России это был серьезный успех. По этому поводу Екатерина  II писала
главнокомандующему, что этот успех не только расширяет пределы России, но
и позволит держать в повиновении горцев, а также «открывает врата в Персию».

Занятие Дербента русскими войсками и покорение одного из могущест-
венных дагестанских владений возымело большое действие на других местных
владетелей. Многие поспешили уверить русское командование в своей дружбе и
поддержке, чему в немалой степени способствовало присутствие войск в непо-
средственной близости от их земель.

Зубов В. старался обеспечить содействие шамхала Тарковского, уцмия
Кайтагского и кадия Табасаранского в дальнейшем продвижении по территории
Дагестана, так как поход его не ограничивался только покорением Дербента.

Правитель Дербента Шейх-Али-хан был пленён и лишён власти. Ханство
доверили сестре Шейх-Али-хана Перидже-ханум, которая придерживалась рус-
ской ориентации. Бывший хан был взять с собой в поход.

В Дербенте оставили гарнизон в составе 3 батальонов пехоты и 200 каза-
ков с орудиями, который возглавил генерал-майор Савельев. Чтобы добиться
спокойствия жителей Савельев приказал отменить все подати, которые населе-
ние несло в пользу хана.

Сурхай-хан Казикумухский и Ума-хан Аварский, надеясь на труднодос-
тупность своих владений, отказались принять подданство России, и готовились
дать отпор. Кроме того, Сурхай-хан II вёл очень агрессивную внешнюю полити-
ку и начал захват южно-дагестанских земель, чтобы восстановить Казикумух-
ское ханство в границах своего предшественника Сурхай-хана I. В 1795г., после
смерти Ших-Мардана, а затем и Фатали-хана, он полностью завладел Кюрин-
ским ханством. Однако, Сурхай-хан на этом не остановился и продолжил завое-
вания в Южном Дагестане. К нему обратились с просьбой о покровительстве ряд
лезгинских селений. Что бы укрепить своё положение Сурхай-хан II в противо-
стоянии с Россией, Сурхай-хан II стал ориентироваться на Иран.

В такой напряжённой обстановке Зубов В. решил укрепить русское влия-
ние в Дагестане путём возвышения одного из преданных ему владетелей Даге-
стана – шамхала Тарковского, который должен был стать в какой-то степени
противовесом Сурхай-хану II. В планах Зубова было намерение выдать дербент-
скую правительницу замуж за сына шамхала, который должен был наследовать
отцу и затем сделать его Дербентским ханом. Таким образом, Зубов В. надеялся
обеспечить долгий союз этого владения с Россией и ограничить влияние других
дагестанских правителей.

Турция тоже не оставляла надежд переманить на свою сторону дагестан-
ских владетелей, обставив Россию и Иран. К Казикумухскому и Аварскому ха-
нам был послан турецкий эмиссар с крупной суммой денег и предложением вы-
ступить против России. Однако Ума-хан Аварский отказался выступить против
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России, Сурхай-хан же, судя по всему, не отказался от денег, поскольку начал
активно действовать против русских.

30 сентября 1796г. Сурхай-хан II Казикумухский, объединившись с дар-
гинцами и лезгинами, совершил дерзкое нападение на русский отряд у селения
Алпаны и разгромил его. Зубов приказал войскам, расквартированным в Даге-
стане под командованием Савельева и Булгакова наказать непокорного правите-
ля. Он также обратился к другим дагестанским правителям выступить против
Сурхай-хана, но те отказались.

Отряд генерал-майора Савельева занял Куру. Сюда также на подкрепление
шли отряды генерала Булгакова. Сурхай-хан, видя, что перевес не на его сторо-
не, был вынужден пойти на союз с русскими, пообещал хранить покорность и
дал аманатов военному начальству.

К концу царствования Екатерины II многие дагестанские владетели со-
стояли в русском подданстве, присягнули на верность России, но как признавали
сами представители царских властей, присяги их носили сомнительный харак-
тер.

2. Политика Павла I в кавказском регионе.
В годы правления Екатерины II Россия ведет настойчивую борьбу за успех

восточной политики. Ее войны с Турцией за господство на Черном море и Кав-
казе давали повод Вольтеру писать Екатерине, что деятельность ее может кон-
читься превращением Константинополя в новую столицу Российской империи.
После смерти Екатерины II император Павел I повел совершенно иную внеш-
нюю политику. Он оповестил Европу о новом миролюбивом курсе России. В
своем рескрипте Командующему Кавказской линией Гудовичу от 5 января 1797
года он рекомендовал "в ожидании, покуда время и обстановка восспособству-
ют, подробную на тамошний край устроить систему, удерживать в повиновении
народы, прилегающие в Кавказской линии лаской, без отягощений и притесне-
ний". Политика Павла I на Кавказе была не нова, принципы невмешательства во
внутренние дела, установление мира между феодалами лежали и в основе поли-
тики 80-х годов. Новым было то, что русское правительство объявило опорой
своей политики в Закавказье федерацию тяготевших к России владений, а не
только одну Грузию. Новым было и то, что Павел I уклонялся от обязательной,
активной защиты кавказских владений, о чем свидетельствуют отозвание войск
из Закавказья, прекращение войны с Ираном (1796 - 1797 гг.), "замораживание"
строительства русских крепостей на границе с Персией. В начале XIX века Рос-
сия еще вынуждена мириться с тем, что "горские народы находятся более в вас-
сальной зависимости, чем в подданстве". Войны с Францией не позволяли выде-
лять значительные силы для наступательных операций на Северном Кавказе.
Вместе с тем любые неприязненные акции по отношению к горцам могли поста-
вить под угрозу тылы и коммуникации русских войск в Закавказье. В связи, с
чем командование кавказской линией воздерживалось от каких-либо решитель-
ных военных действий против горцев и лишь заботилось об удержании их в
сфере своего политического влияния. Основной формой отношений с местными
владетелями являлось принятие их "под верховное покровительство России",
сопровождаемое присягой на верность, с одной стороны, наградами и присвое-
нием военных званий – с другой.
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При Александре I российское правительство продолжало следовать вы-
двинутому Павлом I плану создания "'федерации" владельцев и союзов сельских
обществ Восточного» Кавказа. В рескрипте Александра I предписывалось уста-
новить “между ханами и горскими владельцами для общего их и народов их
блага твердый союз...” Давалось повеление собрать всех владельцев на съезд и
объединить для защиты от Ирана.

На Ближнем Востоке разгорелась острая дипломатическая борьба между
Aнглией и Францией из-за влияния на правящие круги Турции и Ирана, посред-
ством которых каждая из сторон стремилась проводить свою политику на Кав-
казе. 13 января 1801 года английской миссии капитана Малькольма удалось за-
ключить, с шахом так называемый вечный политический и торговый договор.
Не вдаваясь в подробности заключенного соглашения, укажем, что официально
он был составлен прошв Франции и Афганистана. Однако последующие собы-
тия показали, что он был направлен и против России. Заручившись поддержкой
Англии, правительство Ирана начало готовить новую агрессию на Кавказ. В
своих фирманах феодальным владетелям Азербайджана и Дагестана шах требо-
вал "чтобы они, соединяясь, шли на Грузию", за что обещал по 100 руб.

Активизировал свою деятельность и беглый грузинский царевич Алек-
сандр, известный своими проиранскими настроениями. Несмотря на то, что ца-
ревичу Александру и удалось организовать выступление ряда феодалов Даге-
стана против Груши, антирусская пропаганда в целом не имела успеха Болee то-
го, летом Александру с прошением о принятии в подданство обратились уцмий
Кайтага Рази-бек, владетель Табасарана, Сограт-бек, правитель Дербента, Гасан
Алихан и некоторые другие. В сентябре 1801 года к России окончательно была
присоединена Восточная Грузия и Дагестан оказался окруженным русскими ко-
лониями. Это усиливало влияние России на дагестанских владетелей.

В связи с возникающими происками Ирана на Кавказе и стремясь не ос-
ложнять отношения с ним Россия, следуя своему внешнеполитическому курсу,
решила образовать сопротивление Дагестана и Азербайджана. Целью союза яв-
ляется не сколько компромисс с Ираном и желание обезопасить свои области, но
и укрепление торговых отношений с Кавказом и Востоком. После длительных
переговоров в Георгиевске такой союз был заключен. По договору каждая из
сторон  обязывалась поддерживать, друг друга в случае военной опасности, пре-
кратить распри и междоусобицы, содействовать расширению торговли.

Непрочными оставались также, отношения России с кабардинскими и осе-
тинскими феодалами. Сооружение в 1803г. Кисловодского укрепления и новых
казачьих станиц в районе Пятигорья вызвало в следующем году восстание в Ка-
барде, также занятие русским гарнизоном селения Ларе и начало строительства
Военно-Грузинской дороги явились, причиной мятежа. Перехватив в районе
Казбека дорогу Тифлис. Дударов на время прервал дорогу, связывавшую Гру-
зию с Россией

События в Осетии показали насколько слабо связаны с Россией ее новые
владения, расположенные за Кавказским хребтом. Поэтому, не удивительно,
что, как только был обеспечен мир на внешних границах Закавказья, царизм
приступил к завоеванию тех земель, положение которых отгораживало Грузию и
Азербайджан от внутренних районов империи.
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Подобные земли занимали как раз дагестанские владения. Несмотря на
свои скромные масштабы, территория Дагестана занимала выгодное географи-
ческое положение. Через нее проходила одна из двух главных кавказских воен-
но-торговых магистралей. Отмеченные выше события в Осетии показали важ-
ность для России обладания Дагестаном для упрочения своего влияния в Закав-
казье.

Как уже отмечалось выше, деятельность царевича Александра и антирус-
ская пропаганда не имели существенных результатов. Об этом говорят следую-
щие факты. Уже в начале XIX в (1803г.) в Хунзахе аварский хан Султан-Ахмед в
присутствии русской миссии принял российское подданство. В условиях приня-
тия в подданство содержались те же требования, что и в Георгиевском трактате.
Сюда также были включены пункты, направленные на сохранение мира на Вос-
точном Кавказе и развитие торговли.

Одновременно (27 марта - 12 апреля 1803г.) русские войска под командо-
ванием генерала Гулякова присоединили к России Джаро-Белоканские общест-
ва. "Мало важно приобретение сие, но заслуживает особого внимания" – доно-
сил кн. Цицианов, подчеркивая политическую значимость данного события.

Начавшийся процесс ориентации дагестанских владетелей к России был
прерван русско-персидской войной. Поводом к ней послужило вступление рус-
ских войск в независимое Гянджинское ханство. Предъявленный главнокоман-
дующему на Кавказе ген. Цицианову ультиматум был отклонен. Пользуясь этим,
летом 1804г. иранские войска вторглись на Кавказ. Шах Ирана Фет-Али-хан на-
правил воззвание к владетелям Азербайджана и Дагестана с призывом высту-
пить против русских. Ему удалось склонить на свою сторону ряд феодальных
владетелей. Ших-Али-хан дербентский и Сурхай-хан казикумухский перешли на
сторону Ирана и стали открыто агитировать горцев против русских. По разрабо-
танному плану антирусские войска должны были объединиться в Елисаветполе.
В июле 1806г. в селение Карамургет прибыли Суркай-хан. Хусейн-Кули-хан.
царевич Александр. Насиб-бек шамшадильский и другие владетели с войсками.
Их выступление на Елисаветполь. согласно сообщению майора Кочнева. должно
было состояться с приходом туда шахских войск. Однако поход на Грузию не
состоялся, так как иранские войска потерпели ряд поражений от русских. Поло-
жение антирусских сил осложнилось еще более после вступления в Дагестан
войск ген. Глазенапа.

Отряду ген. Глазенапа была оказана поддержка со стороны жителей при-
морского Дагестана. В районе Бойнака к Глазенапу присоединился Тарковский
шамхал Мехти-хан, а 21 июля 1806г. русские войска без боя вступили в Дербент.
Жители города были приведены к присяге "на вечную верность и подданство
России". Дербентцы были освобождены от подводной повинности, а само ханст-
во 23 августа 1806 года было передано в управление шамхала Тарковского Мех-
ти-хана, кроме Дербента. Доходы последнего предназначались императорской
казне.

3 октября 1806г. русские войска присоединили к России Бакинское ханст-
во. Отсюда русские войска под командованием ген. Булгакова двинулись в Ку-
бу. Ее правитель Ших-Али-хан, известный своими антирусскими настроениями,
был отстранен от власти. Вместо него был назначен наиб Хаджи-бек. После не-
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которых переговоров на верность России присягнул Сурхай-хан. Случилось это
в декабре 1806 года.

Успехи России на Кавказе начали беспокоить шаха Ирана. В поисках вы-
хода из затруднительного положения, он стал добиваться вмешательства Англии
в войну с Россией. Однако интересы Англии в этот период не соответствовали
желаниям иранского двора. Создавшееся противоречие между двумя сторонами
неприменула использовать Франция. Посол ее Жобер. обещая помощь в завое-
вании Кавказа, добился союза Франции и Ирана. В это же время посол Наполео-
на в Турции Себастиани накалял отношения между Османами и Россией. Сул-
тан, идя на уступки Франции, запретил, в частности, проход русским кораблям
через проливы. Накапливавшиеся противоречия вылились в новую русско-
турецкую войну. 24 декабря 1806г. Турция объявила войну России.

Следующей задачей французской дипломатии явилось создание антирус-
ской коалиции в составе Франции. Турции и Ирана. В январе 1807г. Наполеон,
призывая шаха к решительной войне с Россией, предлагал: "Сговоримся все трое
и заключим вечный союз".

Отношения между Ираном и Францией в данный период знаменуются со-
юзническим договором 4 мая 1807 года, получившим название Финкенштейн-
ский. По договору Франция гарантировала Ирану неприкосновенность его тер-
ритории, признавала Грузию частью Ирана, обязывалась в помощи в воине про-
тив русских всеми имеющимися средствами. Иранская сторона взамен порывала
дипломатические отношения с Англией и обеспечивала беспрепятственное про-
хождение французской армии в Индию через Иран и Афганистан, а также от-
крывала все порты Персидского залива для французской эскадры.

Несмотря на помощь Франции, ни Турции, ни Ирану не удалось добиться
военных успехов и антирусская агитация в Дагестане также не удалась.

В июле 1807г. между Россией и Францией был заключен Тильзитский мир.
Турецко-персидской "вечной дружбой" пришлось временно пренебречь в связи с
выгодностью для Наполеона мира в Европе. Заключение мира, однако, не при-
вело к прекращению деятельности Франции на Востоке. Франция продолжала
оказывать помощь своим бывшим союзникам в виде военных поставок и др.

Располагая известной поддержкой со стороны местных владетелей. Россия
добилась ряда военных успехов на Кавказе. Русским войскам удалось занять
Нахичевань и осадить Эривань. И хотя главнокомандующему на Кавказе ген.
Гудовичу не удалось овладеть городом, все же к концу осенней кампании 1808
года Персия оказалась в трудном положении. Персидский историк писал о соз-
давшейся ситуации следующим образом: "Иранский шах был намерен продол-
жать войну, но, ни денег, ни помощи в достаточном количестве не было".

Тяжелым положением Ирана поспешила воспользоваться Англия. Ее
представитель Харфорд Джонсон предлагал шаху 160000 туманов ежегодно в
продолжение войны с Россией и союз с Объединенным Королевством. Фет-Али-
хан не преминул порвать связи с Францией и потребовал от генерала Гардана
покинуть страну. Персия встала на путь продолжения войны с Россией.

Лекция 2 по теме:
1. Кавказская политика России в период правления Александра I.
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После подписания англо-турецкого договора от января 1809 года Отто-
манская Порта также возобновила войну с Россией. Одновременно вновь возоб-
новилась антирусская пропаганда на Кавказе. Под ее воздействием Шич-Али-
хан. С урхай-хан и др. феодалы Дагестана вновь приступили к активизации ан-
тирусских сил. Пользуясь благоприятной военной обстановкой. Ших-Али-хан во
главе отряда горцев предпринял попытки овладения Дербентом. Однако нападе-
ние было отражено, причем без помощи русских. Против Ших-Али-хана в этот
период выступали и некоторые дагестанские владетели: уцмий кайтагский.
шамхал тарковский. кадий табасаранский, державшиеся прорусской ориентации.

Летом 1809 года к русским с просьбой о подданстве обратились Гитинав
Сайтов от имени Технуцальского общества, а также старшины Шандальского,
Балхарского и др. обществ Дагестана. После выдачи аманатов в русское поддан-
ство были приняты Шодротское, Балхарское, Ансалтинское, Рогочииское, Гу-
гутское и другие общества нагорного Дагестана.

Между тем Англия, заинтересованная в продолжение войны, активизиро-
вала помощь Ирану. Она выразилась в увеличении денежных субсидий, в от-
правке дополнительного военного снаряжения, артиллерии, боеприпасов. В это
же время Иран, заинтересованный в выигрыше времени для пополнения своих
внутренних ресурсов, начал дипломатические маневры вокруг возможного мира
с Россией. Россия была заинтересована в установлении мира, однако позиция
Ирана скоро выяснилась, Преднамеренно затягивая переговоры. Иран в тайне
готовился к продолжению войны. Располагая военной поддержкой Англии,
иранские правящие круги не соглашались даже на те условия, которые раньше
не вызывали у них возражения. По их требованию Россия обязывалась признать
Карабах, Талышское ханство территорией Персии, а в титуле главнокомандую-
щего на Кавказе  "главнокомандующий в Дагестане". Эти претензии Ирана Рос-
сия отклонила. В разрыве русско-персидских переговоров немалую роль сыгра-
ла и Турция, которая известными обещаниями о военной помощи склоняла Иран
к наступлению против России.

Придавая, как и прежде, большое значение народам Северного Кавказа и
Дагестана. Иран и Турция стремились различными путями "воспламенить мятеж
между народами" так, чтобы отвлечь Кавказскую армию по разным направлени-
ям и тем ослабить ее силы

В своих фирманах дагестанским владетелям султан Махмуд и шах Персии
призывали всех мусульман Дагестана к борьбе с Россией, однако эти призывы
находили отклик лишь у части феодалов и верхушки духовенства. В июле 1810
года главнокомандующий на Кавказе ген. Тормасов принял отряд дагестанцев в
русскую армию. Покровительства России добивался и целый ряд вольных об-
ществ Аварии. Осенью 1810 года русское подданство приняло вольное общество
Чох. В этот же период Сурхай-хан, изменив свою политику, вновь обратился к
русской администрации с просьбой о покровительстве. Летом 1810г. он дал
клятву на верность России и отдал двух аманатов "из лучших казикумухских
старшин".

Между тем военные успехи сопутствовали России. В 1810 году персы бы-
ли разбиты в Карабахе и отодвинуты за р. Араке. Провалилась попытка против-
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ника пройти в Грузию через турецкие пашалыки. Объединенные силы Ирана и
Турции были разбиты и близ Ахалкалаки.

Обеспокоенная победами России, в 1810 году Англия усилила военную
помощь ирано-турецкому военному союзу. На Кавказ были отправлены новые
агенты, которые "с помощью английского золота" должны были "возбудить к
возмущению и набегам горцев Дагестана". Широкую антирусскую деятельность
вновь развернули в Дагестане Ших-Али-хан и Сурхай-хан. Набрав ополчение.
Ших-Али-хан вместе с сыном Сурхай-хана предпринял неудачную попытку ов-
ладеть Кубой.

Обеспокоенная положением дел в Дагестане, Россия в 1811 году направи-
ла против Ших-Али-хана войска ген. Хатунцева, к которым присоединился от-
ряд казикумухского Аслан-бека. Отряды Ших-Али-хана и его союзника Нух-
бека казикумухского (сын Сурхай-хана) были разбиты при первой же встрече.
Вслед за этим от разных обществ и магалов Самурской долины были присланы к
Хатунцеву "почетные лица". Они заверяли русских в своей преданности. В фев-
рале 1811 года было подтверждено и документально оформлено вступление в
подданство России вольных обществ Южного Дагестана.

Далее отряды Хатунцева прибыли в Кюру. В сел. Кюру к нему явились "со
всех деревень кюринские старшины и духовные чиновники с каждой деревни".
Жалуясь на притеснения Сурхай-хана, они просили верховного покровительства
России. В январе 1813 года Кюра была присоединена к России, управление ею
поручено Асланбеку, ставшему, кюринским ханом. Он отказывался от '"всякого
вассальства и зависимости от Персии или иной державы" и объявлял себя сто-
ронником лишь верховной власти России. Кроме того. Асланбек обязывался
снабжать русские войска в Кюре хлебом, дровами, выделять квартиры на по-
стой. Ежегодные поступления в императорскую казну должны были составлять
"три тысячи червонцев и три тысячи четвертей хлеба в год. Со своей стороны
Россия предоставляла внутреннюю самостоятельность ханству и обязывалась
защищать его в случае необходимости. В это же время в Курах прибыли из Ка-
зикумуха Хасан-бек и Фетали-бек с просьбой "принять их в верноподданство
России".

Несколько слов о противниках России Ших-Али-хане и Сурхай-хане. Пер-
вый, по сообщениям, имел "намерение удалиться в Персию, второй же, решив
использовать уход ген. Хатунцева с основными силами из Кураха, начал возбу-
ждать ахтынцев, рутульцев и др. против России. Однако вскоре прибывшие рус-
ские войска вынудили его в письме Хатунцеву обещать, что "он впредь будет
спокоен". После этих событий правителем Казикумуха был избран Муртазали-
хан.

В июле 1812 года к ген. Хатунцеву прибыли от "акушинского и всего дар-
гинского народа старшины" с просьбой принять в подданство России весь дар-
гинский народ. Они от имени всего народа "...учинили присягу на верность"
России. Кроме того, была удовлетворена просьба горцев о взимании пошлин на
товары, привозимые из Дагестана в Кубу и Дербент "по прежним ханским обы-
чаям".

Тем временем военные действия между Россией и ирано-турецкими сила-
ми продолжались. 8 декабря 1811г. войска ген. Котляровского взяли штурмом
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Ахалкалакскую крепость, разбив еще до того, превосходящие силы турок. Ус-
пешно действовала на Балканах армия М.И. Кутузова. Неся поражения, Порта
поспешила заключить мир с Россией, так как ни военная, ни дипломатическая
помощь со стороны не могли поставить на ноги турецкую армию. В мае 1812
года, за месяц до наполеоновского вторжения, Россия подписала Бухарестский
мир. Одновременно она предложила мир Ирану, предлагая "поставить границы
по местам владений, которые находятся под властью России". Однако новые за-
верения Англии в помощи и французское вторжение в Россию побудили иран-
ский двор отклонить предложение о мире. Последовавшая в течение 1812-
1813гг. русско-иранская кампания оказалась неудачной для Ирана, Шах стал
склоняться к миру с Россией. Между тем Англия, видя неизбежность такого ми-
ра, боялась, что подписание такового пройдет без ее участия. Причем англий-
ский посланник Аузли добивался от России максимальных уступок Ирану. Од-
новременно англичане стремились оттянуть заключение мира между Ираном и
Россией.

Заручившись новой поддержкой Англии и желая воспользоваться благо-
приятной обстановкой на Кавказе, иранские войска предприняли новое наступ-
ление. Военные действия, развернувшиеся в Закавказье с августа 1812г. по ян-
варь 1813г. принесли новые победы русскому оружию. Победы, одержанные
Россией, совпали с победами над Наполеоном.

Англия, боясь разгрома своего союзника и последующего усиления Рос-
сии на Востоке, стала способствовать скорейшему заключению мира между Рос-
сией и Ираном. При этом она больше всего заботилась о том, чтобы будущие
переговоры не прошли без ее участия. Английский посланник Аузли принимал
самое действенное участие в составлении пунктов перемирия с иранской сторо-
ны.

Устав от долгих войн на Кавказе и разоренная в ходе наполеоновских
войн, вместе с тем, не желая обострять отношения с Англией, Россия была заин-
тересована в скорейшем заключении мира с Ираном.

После довольно длительных переговоров между Ираном и Россией в мес-
течке Гюлистан 12 октября 1813 года был подписан мирный договор. По его ус-
ловиям за Россией закреплялась территория, которая находилась под ее властью
в момент подписания дипломатического соглашения. Иран отказывался от при-
тязаний на Дагестан, Грузию, ханства Кубинское, Ширванское, Карабахское и
Гянджинское.

Таким образом, завершился длительный процесс присоединения народов
Дагестана к России. После подписания Гюлистанского мирного договора Россия
оставалась единственной державой, господствовавшей на его территории. Ни
Персия, ни Турция не могли вмешиваться во внутренние дела Дагестана, не за-
трагивая при этом "жизненных" интересов России.

"... Господство России играет цивилизаторскую роль для Черного и Кас-
пийского морей..." - писал Ф. Энгельс, имея в виду экономическое значение
присоединения. Действительно, Россия, более передовая в экономическом от-
ношении, по сравнению с Турцией и Ираном, могла стимулировать экономиче-
ское возрождение Дагестана.
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Но с другой стороны, присоединение народов Дагестана есть результат
колониальных войн России. И как бы мы не говорили о прогрессивности рас-
сматриваемого факта - это был процесс принудительный, насильственный.

Война между Россией и Персией 1804 - 1813г.г. является войной за сферы
влияния воюющих сторон, за первенство на Кавказе. В этой войне страдало,
прежде всего, трудовое население Дагестана. Феодальные владетели, в боль-
шинстве своем, играли в этой политической борьбе роль марионеток, вынуж-
денных ради сохранения власти примыкать то к одной, то к другой противобор-
ствующей стороне. Колониальный дух и захватнический характер Гюлистанско-
го мирного договора, заключенного фактически за спиной у народов Дагестана,
без учета их политических интересов, проявился очень скоро, буквально через
несколько лет.

2. Взаимоотношения феодальных владений Дагестана и России
в начале XIX вв.

После победоносных войн с Францией, Турцией и Ираном международ-
ный авторитет России значительно возрос, и теперь её руки были развязаны для
полного подчинения Восточного Кавказа. Эта задача стала решаться уже в
1813г.

Подписание в 1813г. Гюлистанского мирного соглашения между Россией
и Ираном имел судьбоносное значение и для дагестанцев. Иран, подписав «веч-
ный мир» навсегда отказался от притязаний на Дагестан, который был отнесён к
сфере влияния России. По сути, две страны, долгое время соперничавшие за этот
регион, просто осуществили раздел территорий, не считаясь с мнением местного
населения.

Уже с 1812г. некоторые дагестанские владения и сельские общества были
обложены данью. Союзы сельских обществ Ахты-пара, Докуз-пара, Мискинджи
кроме прочих обязательств вносили в казну с каждых ста баранов по одному,
Кюринское ханство выплачивало в казну 3000 четвертей хлеба и 3000 червонцев
ежегодно. Это было большой тягостью для горцев. После 1813г. политика цар-
ских властей в Дагестане становилась только строже, положение горцев ухуд-
шалось.

После Гюлистанского договора Дагестан фактически оказался окружён со
всех сторон российскими территориями и российские власти считали его тоже
своей территорией. Это не совпадало с интересами горских правителей, которые
очень ревностно относились к своей свободе и никогда не признавали над собой
ничьей свободы. Однако дагестанские владетели в своей политической ориента-
ции всегда смотрели на наиболее могущественную державу. В начале XIX в. да-
гестанская высшая знать, преследуя собственные интересы, принесла присягу на
верность России. Но когда Россия стала методически осваивать эти территории
и добиваться их абсолютного подданства, она натолкнулась на глухое недоволь-
ство, а затем и открытое сопротивление горцев, которые не собирались играть
навязанную роль.

После Гюлистанского договора взаимоотношения между русским воен-
ным командованием и феодальными владетелями Дагестана стали приобретать
характер взаимоотношения начальства и подчинённых. Местные правители те-
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перь во всём должны были согласовывать свои действия с русскими уполномо-
ченными, которые внимательно следили за каждым их шагом.

Русское военное командование в давлении на местную знать прибегало к
испытанным методам – к присылке аманатов – близких родственников. Эта мера
часто наталкивалась на категоричное противостояние. Поэтому царская админи-
страция взяла открытый курс на изменение существующей системы управления,
отстраняя от власти наследственных правителей и доверяя управление военным
чиновникам.

Этот жёсткий курс, на ликвидацию ханств, получает дальнейшее развитие
после назначения в 1816г. главноуправляющим Кавказским краем и командую-
щим войсками генерала Ермолова. Задачи ему были сформулированы в высо-
чайшем указе, который гласил, что он должен «постепенно, но настоятельно, за-
нимая лишь то, что удержать можно за собою и не распространяясь иначе,
встать твёрдою ногою и обеспечить занятое пространство от покушений непри-
ятеля», т.е. ориентировал его на прочное покорение местных народов.

Ермолов в деле усмирения северокавказцев был настроен весьма реши-
тельно. Он воспринимал Кавказ как «большую крепость, защищаемую полумил-
лионным гарнизоном». По поводу способа действия он писал: «Штурм её будет
стоить дорого, так проведём же осаду». Единственными достойными аргумен-
тами в борьбе с кавказскими народами он признавал силу и оружие и, соответст-
венно этому, строил свою тактику завоевания. Она существенно отличалась от
его предшественников.

Ермолов не уходил обратно, как предшественники, с земель, куда совер-
шалась карательная экспедиция. Он строил здесь на земле горцев крепости,
взаимосвязанные друг с другом. По его приказу выкорчёвывались леса, расчи-
щались дороги, чтобы облегчить войскам беспрепятственное продвижение. В
покорённых землях вводилась должность пристава, который управлял горцами и
подчинялся лично военному начальству. Ермолов также выступал за полное
уничтожение ханской власти, которую он называл «варварской», и замену её
русской администрацией.

Ермолов в своих действиях кроме военной силы использовал и экономи-
ческие меры воздействия на горцев. Он объявил соляные месторождения, при-
надлежащие шамхалу Тарковскому, казённой собственностью. По его мнению,
это обеспечивало бы казне хороший доход и поставило бы в отношения зависи-
мости от него дагестанцев и чеченцев, которые пользовались солью с этих ме-
сторождений. Шамхал был вынужден уступить.

Кроме того, Ермолов разместил в шамхальстве военный гарнизон, размес-
тив его крепостях, в том числе в крепости «Бурной», построенной возле Тарки.
Он, как его предшественники, не пользовался тактикой привлечения правителей
с помощью льгот, посулов и жалований. Он пользовался только политикой дав-
ления, угроз и грубой силы. Такая политика Ермолова привела к тому, что среди
дагестанской знати начались волнения.

Строительство крепости «Грозная» фактически закрыло чеченцев в горах,
сильно ограничив их торговлю с равниной. Чеченцы восстали и обратились за
помощью к дагестанцам. Владетели Дагестана отправили в Чечню свои отряды.
Кроме того они начали объединяться между собой, понимая что по-отдельности
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не смогут противостоять царским властям. В союз вошли ханы Аварии, Казику-
муха, Мехтулы, Абдул-бек Ерсинский со всем Табасараном, Шейх-Али-хан
Дербентский и уцмий Кайтагский Адиль-хан. К коалиции ханов присоединилось
очень сильное вольное общество Акуша-Дарго.

Против мятежных дагестанцев были двинуты отряды Пестеля, которому
было указано занять Кайтаг и нейтрализовать не только уцмия, но и всех ос-
тальных даргинцев, чья территория в стратегическом отношении была крайне
важна и для повстанцев и для царской администрации.

Горцы оказали серьёзное сопротивление, и Пестель под ударами отрядов
даргинцев с большими потерями был вынужден отступить. Ему в помощь из
Чечни с войсками лично двинулся Ермолов. По пути он учинил погром в Мех-
тулинском ханстве, правитель Гасан-хан был низложен и изгнан из владений.
Часть его территории передали шамхалу Тарковскому, из другой части образо-
вали приставство под начальством шамхальского чиновника Тахмас-хан-бека.

В ноябре 1818г. более крупные силы Пестеля в повторном походе разгро-
мили Кайтаг. После этого Ермолов полностью закрыл торговые пути для жите-
лей Казикумуха и Аварии, чтобы те не могли покупать хлеб и другие жизненно
важные продукты на плоскости. С этой целью на кумыкской равнине была по-
строена крепость Внезапная.

Недовольные горцы восстали. География выступлений расширялась. От-
ряд генерал-лейтенанта Мадатова подавил восстание в Табасаране. Затем он
двинулся в Кайтаг. Уцмий Адиль-Герей отступил в горы в Верхний Кайтаг. Ма-
датов объявил, что Нижний Кайтаг присоединён к России и назначил там прави-
телем племянника уцмия Эмир-Гамзу, находившегося в состоянии вражды со
своим дядей, 5 октября 1819г. у селения Башлы уцмий Адиль-Герей потерпел
поражение, в повторном сражении у селения Янги-Кент опять потерпел пораже-
ние. Практически все селения Кайтага были покорены, Адиль-Герей бежал в
Аварию. 26 января 1820г. Ермолов объявил об упразднении Кайтагского уцмий-
ства. Управление Кайтагом была передана Эмир-Гамзе, но с подчинением дер-
бентскому коменданту.

Тем временем объединённые силы дагестанских владетелей выступили
против верного союзника России шамхала Тарковского. Отряды горцев возглав-
лял хан Аварии Султан-Ахмед-хан. Но у селения Бавтугай он был разбит отря-
дом царских войск. Его отстранили от власти и новым правителем Аварии объя-
вили Сурхая Сиухского.

К концу 1819г. была покорена Акуша, жители которого были одной из
главных сил антиколониального движения. Главой Акуша-Дарго объявили ло-
яльного Зухум-кади.

У Ермолова в Дагестане оставался один единственный сильный противник
– Сурхай-хан Казикумухский. Однако 13 июня 1820г. у селения Хосрех и он по-
терпел поражение. Казикумух был подчинён. Престарелый Сурхай-хан бежал в
Согратль, где и скончался в 1827г. В Казикумухе была построена крепость с
гарнизоном солдат. Ермолов после этого докладывал Николаю I, что «Дагестан
– страна гордая, воинственная и в первый раз покорствующая пала к священным
стопам Вашего Императорского Величества».
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Однако Ермолов ошибался, до полного покорения Дагестана было ещё да-
леко. Нередко горцы выступали против царской администрации. Покой прихо-
дилось охранять войсками, расквартированными повсеместно. По приказу Ер-
молова наследственных ханов лишали власти и на их место назначались более
преданные властям представители местной знати, но они не имели абсолютной
политической самостоятельности. Колониальные власти стремились сделать
горскую знать своим надёжным союзником и послушным исполнителем своей
воли.

Вскоре на Северном Кавказе развернулись события, показавшие ошибоч-
ность действий Ермолова и недальновидность Кавказской политики Российской
империи. Начали вспыхивать восстания в Дагестане и Чечни. Кроме того, слу-
чилось то, чего не ожидали колониальные власти – обезглавив светскую хан-
скую власть, они получили более опасного противника в лице непримиримого
духовенства. Власть приставов и назначенных правителей не пользовалась авто-
ритетом в народе. Воспользовавшись этим, вакуум власти стало заполнять духо-
венство, призывавший народ к борьбе, к самопожертвованию за веру. Брошен-
ное мусульманским духовенством, среди которого особенно выделялся шейх
Магомед Ярагский, зерно газавата, получило благодатную почву в народе, кото-
рый очень ревностно относился к своей свободе и вере.

Горцы начали борьбу свою с царских приставов. В 1823г. некоторые из
них были убиты. Затем произошло нападение горцев на роту Апшеронского
полка, шедшую из крепости Бурной. Это было признаком разгорающегося вос-
стания. Поняв какую ошибку допустили, лишив власти наследственных ханов, и
к каким тяжёлым последствиям это может привести, колониальные власти по-
спешили выбить почву из под ног духовенства. Они стали оказывать поддержку
наследникам лишённых власти ханов, пытаясь сделать их верными союзниками,
и, желая противопоставить их власть власти духовенства. Царская администра-
ция стала возвращаться к более гибкой политике на Северном Кавказе. Даже
Ермолов понял, что его прямолинейная и жёсткая политика хоть и привела к по-
корению отдельных частей Дагестана, но  породила лютую ненависть горцев к
царским властям. Ошибки Ермолова и его окружения уже нельзя было испра-
вить, пламя антиколониальной борьбы разгорелось, народ выступил и против
местной феодальной верхушки, покорившейся колониальным властям.

Тема 8. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-
Восточного Кавказа в 20 – 50-х гг. XIX вв.

1. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руково-
дством имама Газимагомеда.

Лекция 1 по теме:
1. Первый этап антиколониальной, антифеодальной борьбой горцев

Дагестана.
После присоединения Дагестана к России в первой четверти XIX в. для

укрепления своих позиций на Северо-Восточном Кавказе, в том числе и Даге-
стане, самодержавие активизировало здесь свою политику, приступив к оконча-
тельному покорению горцев.
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Усиление колониальной политики царизма в Дагестане неразрывно связа-
но с деятельностью А.П.Ермолова, назначенного в 1816г. главнокомандующим
Кавказской Армии.

Для покорения Дагестана Ермолов использовал не только карательные по-
ходы на непокорные территории. Для усмирения горцев практиковались так на-
зываемые экономические блокады. Царская администрация применяла блокаду
целых районов. Закрывались пути проезда и торговли из Дагестана в Закавказье
и на Северный Кавказ. Зажатые в кольцо блокады горцы не имели возможности
заниматься жизненно необходимой в горах торговлей с низменными районами.
В горах не хватало хлеба, соли и других продуктов. В целых районах начинался
голод.

Положение горцев ещё больше усугублялось в связи с укреплением цар-
ской власти в Дагестане. Строительство опорных пунктов, крепостей, дорог
осуществлялось за счёт дешёвого труда местного населения. Будучи занятыми
весь день на этих работах, горцы не имели возможности заниматься своим ос-
новным трудом – земледелием, скотоводством или ремеслом – для обеспечения
своих семей. Это также вызывало массу недовольства. Семьи горцев влачили
жалкое существование. Непосильный малооплачиваемый труд, двойной гнёт (со
стороны царизма и со стороны местных феодалов) делали жизнь горцев невыно-
симой. Пытаясь этими мерами покорить горцев, Кавказское командование доби-
лось обратного. Горцам или надо было влачить полуголодную жизнь или под-
няться на борьбу.

В то же время, царизм всячески стремился укрепить свою власть в Даге-
стане за счёт поддержки части крупных феодалов - приверженцев России. Им
назначались высокие пенсии, жалованья, сами они награждались орденами и
медалями, для подавления выступлений крестьян в их владения направлялись
русские войска. В свою очередь феодалы, чувствуя такую сильную поддержку,
увеличивали подати и повинности, захватывали крестьянские и общинные зем-
ли.

Но не все феодалы находились в таком привилегированном положении.
Кроме того, поддерживая эксплуататорские права феодалов, самодержавие ог-
раничивало их политическую власть. Многие феодалы были вообще лишены
этой власти. Эта часть феодалов также оказались в оппозиции к царскому само-
державию.

Третьей движущей силой, принявшей участие в борьбе за независимость в
20-50-е гг. XIX в. была значительная часть местного мусульманского духовенст-
ва, которое в  своей борьбе опиралось на требование повсеместного распростра-
нения шариата, что являлось основой распространившегося в данный период те-
чения мюридизма.

Само по себе течение мюридизма, появившегося первоначально на терри-
тории Ближнего Востока и Средней Азии, предполагало возможность мюрида
усовершенствоваться в изучении религии, встав на путь «приближения» к богу,
первой ступенью которого был шариат, а второй – тарикат (путь к истине).

Однако на территории Северо-Восточного Кавказа в условиях  обострения
социально-политической обстановки и разрастающегося недовольства народных
масс политикой самодержавия мюридизм приобрёл здесь некоторые местные
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черты. Мусульманское духовенство считало введение шариата (неотъемлемой
части мюридизма), как общего для всех мусульман закона, вместо адатов, кото-
рые различались в аулах и вносили разлад в ряды горцев, важнейшим фактором
организации горцев против царизма. Кавказский мюридизм эпохи борьбы гор-
цев за независимость возник на местной социально-экономической почве. Он
воспринял основу тариката от религиозно-мистического течения мюридизма и
дополнил её ортодоксальной мусульманской проповедью о необходимости
борьбы с «неверными», то есть учением о газавате. Объектом борьбы для горцев
был царизм. Мюридизм в Дагестане приобрёл политический характер.

Первым проповедником  мюридизма и введения шариата в Дагестане был
Магомед-Эфенди из селения Яраг Кюринского округа. А первым человеком, ко-
торый начал претворять идеи Кавказского мюридизма в жизнь, поднимать гор-
цев на борьбу был  Гази-Магомед.

 Гази-Магомед (1794-1832 гг.) родился в семье простого узденя. С детства
он познал трудовую жизнь. Скитаясь из аула в аул, Гази-Магомед получал зна-
ния у местных алимов (учёных). Его учителями были Саид-Эфенди Араканский
и Мухаммед Ярагский.  Гази-Магомед к 20-м гг. XIX в. был уже зрелым челове-
ком.  Видя тяжёлое положение крестьян, непомерный гнёт со стороны царизма
именно он стал призывать народ к борьбе за веру и возглавил движение сторон-
ников замены адатов шариатом.

С самого начала свое деятельности Гази-Магомед встретил сопротивление
со стороны шамхала Тарковского, ханов Аварии и других владетелей. Тем не
менее, ему удалось собрать вокруг себя значительное количество населения. К
концу 1829г. Гази-Магомед успел привлечь на свою сторону Койсубулу, Гумбет,
Андию, другие аварские земли за исключением Хунзаха.

Покорение Хунзаха – оплота  царизма в горах было первостепенной зада-
чей для горцев, поэтому в мае 1830г. Гази-Магомед во главе восьмитысячного
отряда подступает к Хунзаху. Вместе с ним был и Шамиль, возглавивший гум-
бетовцев. Однако ханы Хунзаха (Баху-бике и её сыновья) сумели организовать
оборону Хунзаха, и Гази-Магомеду взять крепость не удалось.

В 1831г. Гази-Магомед со своими войсками расположился в урочище Чу-
мискент, откуда он совершает походы на плоскостную часть Дагестана. Он ус-
пешно действует против царских войск, занимает селения Параул, Тарки, сжига-
ет дом шамхала Тарковского. В мае 1831г. Гази-Магомед осадил крепость Бур-
ную. Однако из-за подхода царских войск под командованием генерала Кохано-
ва Гази-Магомед вынужден был отступить. Затем он осаждает крепость Внезап-
ную, совершает походы в Кайтаг, Табасаран и Дербент.

Окрылённый победами в ноябре 1831г., Гази-Магомед вторгается в Киз-
ляр. Город был взят. Захватив добычу и пленных, он возвращается в Чумискент.

Популярность Гази-Магомеда росла не только в Дагестане. В начале
1832г. он совершает поход на территорию Чечни, отсюда направляется под Вла-
дикавказ и осаждает город Назрань.

Успехи имама очень встревожили Кавказскую администрацию.  Против
него были направлены царские силы со стороны Закавказья и со стороны Кав-
казской линии. В августе 1832г. войска генерала Розена отправились в Чечню и
подавили здесь восстание. Затем генерал Розен совершает поход на территорию
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Дагестана и осаждает аул Гимры. Узнав о продвижении русских войск, Гази-
Магомед оставляет Назрань и возвращается в свой родной аул.

17 октября 1832г. царские войска предпринимают штурм аула Гимры. Не-
смотря на упорное сопротивление, горцы терпели поражение. Чтобы спасти ос-
тавшихся в живых горцев, Гази-Магомед взял основной удар на себя. Он вы-
прыгнул из оборонительной башни (впоследствии получившей название «Башня
смерти») и был заколот штыками. Так трагически завершилась деятельность
первого имама – Гази-Магомеда.

Царскому командованию казалось, что со смертью Гази-Магомеда и по-
ражением горцев при ауле Гимры, наступил конец сопротивлению народов Да-
гестана колонизаторской политике царизма. Однако, не смотря на некоторое за-
тишье, события, тем не менее, приняли иной оборот. Уже в 1834г. горцы вновь
поднялись на борьбу против царизма под руководством второго имама – Гамзат-
бека.

2. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руково-
дством имама Гамзатбека.

Гамзат-бек (1789-1834 гг.) родился в селении Гоцатль в семье чанки Али-
скендера. Первоначальное образование Гамзат-бек получил в Чохе. Своё обра-
зование он продолжил в Хунзахе.

После смерти Гази-Магомеда  на съезде алимов и наибов в селении Карада
Гамзат-бек был избран имамом – предводителем движения горцев.

Сразу же новый имам принялся за подготовку нового  похода против рус-
ских войск,  повсюду призывая горцев к борьбе. Отовсюду в Гоцатль стекались
горцы. Гамзат-бека поддержал и Шамиль, недавно оправившийся от ран.

В начале 1834г. большая часть Аварии была охвачена восстанием, и толь-
ко Хунзах не признавал власть нового имама. Было решено предпринять поход
на Хунзах. В 1834г. Гамзат-бек направил удар против резиденции ханов Аварии.
Подступив к Хунзаху, Гамзат-бек потребовал от хунзахской ханши Баху-бике и
всех хунзахцев принятия шариата. Видя, что силы неравны, хунзахцы изъявили
согласие. Для переговоров в лагерь Гамзат-бека были направлены  наследники
аварского хана – сыновья Баху-бике – Умма-хан и Нуцал-хан. Однако неожи-
данно в лагере имама наследники хунзахского престола и их дружинники были
убиты.

Гамзат-бек силой вторгся в Хунзах и публично казнил ханшу Баху-бике.
Хунзахцы были возмущены кровавой расправой. Против Гамзат-бека был

организован заговор, в котором участвовал Осман, брат Хаджи-мурата, в ре-
зультате которого второй имам Дагестана и Чечни был убит выстрелом в мече-
ти.

После смерти Гамзат-бека в движении горцев наблюдается определённый
спад. Однако уже вскоре, летом 1835г. на съезде алимов и наибов был избран
новый имам, сподвижник и соратник Гази-Магомеда и Гамзат-бека – Шамиль, с
избранием которого начинается совершенно новый этап борьбы горцев за неза-
висимость, продлившийся 25 лет.

Лекция 2 по теме:
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1. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руково-
дством имама Шамиля.

Первый этап Кавказкой войны под руководством Шамиля
Шамиль родился в 1796г. в ауле Гимры. Родители Шамиля – отец Денгау

Магомед и мать Баху-Меседу были простыми узденями. С детства Шамиль от-
личался смелостью и умом, постоянно заступался за обиженных и ущемлённых.
Шамиль хорошо знал нравы и обычаи горцев. Простой в общении с народом
Шамиль пользовался большим уважением и популярностью среди горцев.

Встав во главе движения, Шамиль приступил к консолидации и пополне-
нию рядов горцев. Учитывая настроения масс, Шамиль направил силы восстав-
ших против феодальной знати. Были казнены 45 беков селения Ругуджа. Одно-
временно Шамиль направил силы против тех, кто сопротивлялся его власти.

В 1836г. Шамиль начал действовать активно. Число сторонников Шамиля
на территории Дагестана и Чечни сильно возросло. В конце 1836г. под властью
Шамиля находился весь Северный Дагестан. В результате неутомимой деятель-
ности власть Шамиля признали аулы Койсубулинского и Гумбетовского об-
ществ.

 Шамиль стремился подчинить важный в политическом отношении Хун-
зах. Победа Шамиля над Хунзахом и разгром остатка аристократических сил
сделали бы Шамиля опасным соседом для царских завоевателей (Магомедов
Р.М. Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. С.56). Однако
взять Хунзах ему не удалось. Шамиль направился в Андалал, где подчинил сво-
ей власти ряд аулов.

Обеспокоенное расширением восстания и действиями Шамиля царское
командование при поддержке отрядов Магомед-Мирзы Казикумухского, шам-
хала Тарковского и Ахмед-хана Мехтулинского начало стягивать под Телетль,
где укрепился имам, свои силы. Началась осада аула. В результате боёв Шамиль
вынужден был заключить перемирие и оставить аул, выдав заложником своего
племянника.

Шамиль обосновывается в ауле Чирката, куда к нему отовсюду стекаются
горцы. Однако узнав, что царское командование готовит наступление, на совете
алимов (учёных) и наибов Шамиль решает отойти в более укреплённое Ахульго
и, дожидаясь подкрепления из Чечни во главе с Ташав-Хаджи, вести боевые
действия против русских войск.

Против Шамиля были направлены силы во главе с генералом Граббе. Ша-
милю пришлось отступить в Чирката, а затем укрепиться в Ахульго.

Началась осада Ахульго,  которая длилась около трёх месяцев. Защитни-
ков Ахульго было чуть больше тысячи. С каждым днём положение осаждённых
становилось крайне тяжёлым. Заканчивались боеприпасы и продовольствие,
разразилась эпидемия оспы. К середине августа 1839г. часть укреплений уже
были в руках царских войск. Граббе предложил Шамилю переговоры. Чтобы со-
хранить жизни оставшимся горцам, женщинам, детям под давлением своих
сподвижников Шамиль согласился. В обмен на снятие осады Ахульго имам
обязался распустить часть войск и в качестве аманата (заложника) выдать своего
восьмилетнего сына Джемал ад-Дина. Однако жертва оказалась напрасной.
Граббе не снял осаду, потребовав, чтобы сам Шамиль явился к главнокоман-
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дующему генералу Головину на переговоры. Подозревая, что это ловушка, имам
отказался. Граббе возобновил военные действия и 22 августа предпринял общий
штурм Ахульго. После упорного сопротивления, Шамиль с семьями и немноги-
ми оставшимися в живых мюридами перебрался в неприступную пещеру.  Когда
силы осаждённых были на исходе, Шамиль  решил под покровом ночи покинуть
Ахульго. С большими трудностями Шамиль перебирается на территорию Чечни,
где продолжает борьбу.

2. Военные успехи Шамиля в 40-е гг. XIX века.
Чечня представляла собой важный в стратегическом и экономическом от-

ношениях пункт. На территории Чечни Шамиль проявляет себя как прекрасный
организатор. Ему удалось направить стихийные выступления горцев в русло
общей борьбы за независимость.

Своей резиденцией Шамиль выбирает чеченский аул Дарго. На призывы
Шамиля об объединении откликаются аулы Малой Чечни, жители которых ста-
ли вооружаться.

Кавказское командование было обеспокоено успехами Шамиля. Против
Шамиля были направлены русские войска под командованием генерала Гала-
феева. Однако летом 1840г. горцы в борьбе с царскими войсками одерживают
ряд побед (при Валерике, под аулом Ишкарты). Одновременно войска Шамиля
занимают селение Эрпели.

В 1841г. на сторону Шамиля перешли аулы Верхнего Дагестана.
В начале 1842г. Шамиль занял Кумух, во главе которого поставил своего

наиба. Однако наступление царских войск на Кумух заставило Шамиля отсту-
пить.

Неудачным оказался поход генерала Граббе в мае 1842г. на территорию
Ичкерии.

Большая часть Дагестана и Чечни примкнула к восставшим. Территория,
подвластная Шамилю, разрасталась.

В 1843г. Шамиль проводит ряд походов, одерживая победы над разроз-
ненными силами царизма. Удачным оказалось широкое наступление войск Ша-
миля на территорию Аварии и взятие Унцукуля.

Осенью 1843г. Шамиль овладел почти всеми крепостями Аварии, кроме
Хунзаха, захватив пленных и боеприпасы.

В 1844г. на сторону Шамиля перешёл Даниэль-Султан Елисуйский, нахо-
дившийся до этого на службе самодержавия.

Осенью 1844г. войска Шамиля предпринимают поход в Табасаран. Таба-
саран подчинился воле Шамиля, а правитель Табасарана – Джамав-бек бежал к
русским.

Царь назначил главнокомандующим русской армии на Кавказе генерала
М.С.Воронцова и приказал ему уничтожить Шамиля в центре его владения.

В мае 1845г. генерал М.С.Воронцов во главе двадцатипятитысячного от-
ряда предпринимает Даргинскую экспедицию. Однако экспедиция оказалась не-
удачной. Армия Воронцова оказалась в кольце блокады горцев и в конечном
итоге потерпела поражение. Это крупнейшее поражение Воронцова вдохновило
горцев на дальнейшую борьбу.
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3. Поражение Шамиля и его пленение.
На 1852 -1859г.г. приходистя заключительный этап движения горцев.
Сосредоточив на Кавказе, после окончания Крымской войны, огромную

армию, во главе с князем А.И. Барятинским, царские власти начинают широко-
масштабное наступление на непокорные районы Дагестана и Чечни.

Во второй половине 50-х гг. наступление царских войск продолжается. В
конце 1857г. князь Орбелиани штурмом захватил аул Новый Буртунай. А в ян-
варе 1858г. Шамиль теряет важное в стратегическом отношении Аргунское
ущелье. Вскоре Малая и Большая Чечня признали над собой власть России.

Под властью Шамиля осталась Ичкерия с аулом Ведено. Именно сюда в
1858г. царское командование отправило значительные силы. В начале 1859г. на-
чинается штурм аула Ведено, обороной которого руководил сын Шамиля Кази-
Магомед. Из-за зимних погодных условий осада Ведено затянулась. Однако в
апреле 1859г. аул Ведено всё-таки был взят царскими войсками.

Вся Чечня оказалась под властью царизма, и Шамиль вынужден был от-
ступить в Дагестан. В августе 1859г. русские войска под руководством генерала
Барятинского двинулись через Чечню в Дагестан. Наибы постепенно стали пе-
реходить на сторону русских, сдавая хорошо укреплённые крепости. Без боя
сдались почти все аулы по Андийскому Койсу, общества селения Карата и др.
Шамиль, окружённый со всех сторон царскими войсками, отступает в Гуниб.
Здесь  в августе 1859г. под влиянием оставшегося окружения Шамиль решает
сдаться генералу Барятинскому.

Впоследствие, под неусыпным контролем местных властей, Шамиль был
отправлен в Россию. В 1870г. Шамиль получил возможность посетить Мекку.
Скончался Шамиль 3 февраля 1871 года и был похоронен в Медине.

Борьба горцев за независимость, продолжавшаяся почти 30 лет, закончи-
лась поражением. Истощение имамата от длительной войны, классовая неодно-
родность в рядах восставших горцев, злоупотребления властью некоторых наи-
бов и многие другие причины привели к поражению движения горцев. Однако,
несмотря на это, оно имело важнейшее значение. Царизм очередной раз увидел
неукротимый дух свободолюбия народов Дагестана. Борьба горцев за независи-
мость в 20-50-е гг. XIX в. должна была изменить отношение России к нацио-
нальным окраинам, в частности к Дагестану, и  предопределить проведение  ре-
форм на территории Дагестана.

Лекция 3 по теме:
3. Государство – имамат  Шамиля.

1. Государственное устройство имамата.
В 40-х гг. успехи Шамиля были столь значительны, что этот период ока-

зался  самым успешным в существовании государства, созданного Шамилём на
покорённой территории – имамата. Шамилю в период борьбы за независимость
удалось создать сравнительно крупное государство военно-теократического ха-
рактера.

Имамат Шамиля занимал довольно большую территорию – около 900
вёрст в окружности. Вся эта территория была разделена на наибства, количество
которых в разное время существования государства, колебалось от 50 до 19. Ко-
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личественные изменения в основном зависели от военных успехов и неудач
движения горцев.

Во главе государства стоял сам Шамиль. В его руках находилась вся поли-
тическая и духовная власть. В управлении имаматом Шамилю помогал создан-
ный в 1841г. Высший государственный совет – Диван-хана, названный по ту-
рецкому образцу. Состоял Высший совет из 32 авторитетных лиц имамата, наи-
более приближённых к имаму и собирался ежедневно, кроме пятниц. Суббота и
воскресенье были определены для приёма желающих. При Шамиле находился
ещё Тайный совет, состоящий из самых близких сподвижников Шамиля. Выс-
ший и Тайный советы разбирали вопросы, касающиеся деятельности всего има-
мата, а также отдельно взятых наибств. Особо важные вопросы рассматривались
на периодически созываемых съездах алимов и наибов.

Некоторое время территория имамата была разделена на четыре части –
мудирства, возглавляемые мудирами, в состав которых входило несколько на-
ибств. Во главе наибств находились наибы, назначаемые имамом. Наибства де-
лились на участки, которыми управляли мазуны, а в селениях – старшины.

Наибам разрешалось назначать начальников сотен и пятисотен, наказы-
вать виновных на подвластных им территориях, назначать муфтиев, которые ве-
дали в основном шариатскими вопросами. Муфтиям подчинялись кадии, кото-
рые ведали религиозными вопросами в своих аулах.

В имамате были введены должности инспекторов (мухтасибов), которые
докладывали имаму обо всех нарушениях, происходивших в имамате. Мухтасиб
контролировал деятельность наибов, аульских старшин и т.д.

Государственная система имамата основывалась на законодательстве, соз-
данном Шамилём именно для своего государства. Общественная жизнь горцев
долгое время до начала движения 20-50-х гг. регулировалась адатами, которые
различались в разных аулах. Шамиль и его предшественники постепенно вне-
дряли на территории Дагестана и Чечни шариат – общепринятый закон для всех
мусульман. Однако Шамиль понимал, что горцам тяжело будет резко отойти,
веками существующих адатов. В связи с этим Шамиль дополнил и изменил не-
которые постановления шариата сообразно с  потребностями имамата в данный
период. Таким образом были созданы «низамы» Шамиля – законодательные
нормы имамата, которые отражали основные черты государственной организа-
ции имамата и определяли общие и постоянные обязанности всех членов имама-
та, а также ответственность за их нарушения.

Шамиль проводит на территории своего государства ряд реформ. Одна из
них – военная реформа. В 40-х гг. XIX в. Шамиль утвердил в своих войсках род
военной иерархии: тысячники, пятисотники, трёхсотники, сотники, пятидесят-
ники, десятники. За отличия в боях были введены знаки отличия – различные
медали. Существовали отличительные знаки и за проявленную в боях трусость –
нашивка из войлока. В этот же период в имамате начинается изготовление пу-
шек и других орудий. Здесь было организовано изготовление пороха. Произво-
дилась селитра и добывалась сера, столь необходимые, в военное время. Однако,
несмотря на эти преобразования, армия Шамиля продолжала нуждаться в бое-
припасах, поэтому горцы зачастую использовали пушки, порох, патроны, захва-
ченные в боях с царскими войсками.
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Шамиль в своём государстве создаёт также устойчивую финансовую сис-
тему. Необходимо было удовлетворить военные и государственные нужды госу-
дарства, поэтому была создана государственная казна (байтулмол), главным ис-
точником которой являлись налоги. В государственную казну вносился закят –
установленный шариатом сбор деньгами, хлебом скотом и др., а также харадж –
налог, взимавшийся ранее ханами за пользование пастбищами. Казна также по-
полнялась отчислениями от военной добычи.

Шамиль проводил в своём государстве протекционистскую политику в
отношении ремесла и торговли. Занятия ремесленным производством и торгов-
лей всячески поощрялись.

Шамиль всячески стремился к созданию крепкого государства с устойчи-
вой государственной системой и строгой дисциплиной. Он запретил употребле-
ние алкогольных напитков и курение. В имамате не разрешалось кричать и
сквернословить.

Шамиль попытался на территории своего государства ликвидировать пра-
ва беков и ханов, создавая благоприятные условия для существования простых
горцев, однако он не мог добиться окончательной ликвидации социального не-
равенства.  Даже такая строгая государственная система предоставила возмож-
ности для обогащения и политического выделения отдельных наибов и других
должностных лиц, чем опять-таки создала условия для  классового недовольства
внутри имамата.

В имамате назревает кризис, причин которому было не мало. Война слиш-
ком затянулась. Продолжительная борьба изнурила горцев. Многие из них отка-
зывались участвовать в ополчении. Недовольство зрело и на территории Чечни,
на жителей которой легли основные тяготы войны. Чеченцы устали от постоян-
ных сборов продовольствия в пользу имамата, от постоев войск и т.д. Многие
чеченские аулы к концу 40-х гг. начали отходить от движения.

В то же время неудачно идут и военные действия Шамиля. Царское ко-
мандование, потерпев неудачу в Даргинской экспедиции, меняет тактику и пе-
реходит к медленному, но планомерному наступлению на территорию Чечни и
Дагестана. Царские войска разрушают аулы и сжигают посевы, так необходи-
мые для имамата. С конца 40-х гг. Шамилю не только не удаётся расширить
борьбу за счёт Северного Кавказа, но и сохранить подвластные ему территории.

Поход на Акушу, Кутишу, Казикумух оказались неудачными для Шамиля.
В 1847г. отряд Кибит-Магомы у Салтинского моста терпит поражение от войск
М.Аргутинского-Долгорукого.  В 1848г. войска Шамиля вынуждены были оста-
вить осаждённое ими Ахтынское укрепление. Не удалось присоединить к дви-
жению горцев Табасарана. В 1851г. отряды Шамиля потерпели поражение на
Турчи-даге и Мичике. В 1852-1853гг. неудачны походы Шамиля и его сына Ка-
зи-Магомеда в Грузию. В 1854г. войска генерала Врангеля нанесли поражение
войскам Шамиля за Аргуном.

Неудачи военных действий Шамиля ещё больше усугубили кризис имама-
та. Силы имамата значительно ослабли.

2. Реформы Шамиля.
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Социальная доктрина государства Имамат была основана на известных те-
зисах Ислама. Вот некоторые из них не признают подчинения человека себе по-
добному: Аллах одинаково относится к бедным и богатым главное. чтобы они
были верующие; "тот, кто освободил раба, тот искупил свою вину перед Алла-
хом" и т.д. Исходя из них основное острие своей социальной политики Шамиль
обратил, прежде всего, на старую феодальную знать, как отступников веры, а
следовательно, ее противников, и тех. кто ее поддерживал. "Владетели-дворяне,
где они были - наследственные старшины, люди уважаемых родов или просто
уважаемые лично до появления мюридизма, были вырезаны один за другим, и в
горах устроилось совершенное равенство". Установившееся "равенство" в горах
Г. Алкадари изобразил так: "Уже не было таких вещей, как ханские порядки
вроде того, чтобы подчиненный перед начальством снимал шапку и все время
стоял...". Понятно, что в Имамате не могло быть равенства в полном смысле это-
го слова. Да и Шамиль, руководствовавшийся положениями Ислама, не мог бо-
роться, зато так как Коран исходит из того, что имущественное и социальное не-
равенство установлено свыше, а следовательно, незыблемо. Напомним также,
что широко проповедуя лозунг равенства всех мусульман. Шамиль выступал
лишь против тех феодалов, которые не принимали шариата и боролись на сто-
роне русских.

Исходя из того, что освобождение рабов является благочестивым делом,
хотя и необязательным. Шамиль произвел частичное освобождение рабов. Руко-
водствуясь тем. что мусульманин, в соответствии с Исламом, не может быть ра-
бом (тем более, если хозяин его вероотступник), были освобождены целые их
селения, ранее принадлежавшие ханам и бекам Аварии. Переход их на сторону
Шамиля значительно упрочил социальную базу движения. Иначе обстояло дело
с теми рабовладельцами, которые приняли шариат и состояли в рядах защитни-
ков Ислама. Шамиль, не желая вызывать недовольство среди старых своих сто-
ронников и одновременно стремясь привлечь на свою сторону новых, лишь ре-
комендовал им, в частности узденям, освобождение имеющихся рабов. Это дело
рассматривалось как богоугодное, но отнюдь необязательное. Шамиль вменил
им обращаться с ними человеколюбиво. "Самый плохой тот человек, кто ... бьет
своего раба". - может быть то изречение пророка, которым он при этом руково-
дствовался.

В ходе преобразовательной деятельности в Имамате было проведено так-
же частичное освобождение райят и зависимых узденей от власти беков и чан-
ков. К примеру, после истребления аварских ханов были прекращены все по-
винности, отбывавшиеся жителями членам этого рода. С истреблением беков и
чанков и с ликвидацией их привилегий освободились крестьяне селений Теле-
тля. Гонода. Ругуджа. Ури. Косад и др. В 1840 г. в период всеобщего восстания,
все салатавцы. кроме аулов Бавтугай. Зубутли и Миатли, "отложились и зависи-
мость их от князей кумыкских прекратилась...". В период движения горцев про-
изошло частичное освобождение зависимых крестьян от князей Засулакской
Кумыкии и казикумухских феодалов. Можно привести и другие примеры.

Социальная база Имамата укреплялась и за счет регулирования земельно-
правовых отношений, разрешения вопросов раздела пастбищ между различными
обществами и т.д. К примеру, согласно существовавшему в Имамате положе-
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нию, владелец излишков земли (которые он не в состоянии обработать - Д.Ш.)
обязывался передавать их кадию.

Земли, принадлежавшие мечетям, мюльки убитых на войне (не оставив-
шие прямых наследников), земли ханов, беков были переданы в государствен-
ную казну, откуда она также распределялась среди участников движения.

О социальной политике Имамата можно судить и по статьям расходов Го-
сударственной казны. Среди них мы находим пункты, посвященные бедным си-
ротам, инвалидам войны, лицам, бежавшим от царской власти к Шамилю. По-
следний пункт, безусловно, играл немаловажную роль в расширении социальной
базы движения. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения об уст-
ройстве жизни и быта таковых, приобщения их к борьбе с царизмом (особенно
русских перебежчиков).

Не последнюю роль в расширении социальной базы движения сыграл из-
вестный тезис Ислама, утверждающий, что без всяких проволочек попадут в рай
те правоверные, которые погибли в борьбе за веру. Внимание, уделявшееся Ша-
милем воспитанию у горцев норм общественной морали (запрещение вина, та-
бака и пр.), также неслучайно.

Таким образом, не углубляясь в дальнейшие подробности вопроса, можно
сделать следующий вывод. Социальная политика Шамиля была направлена про-
тив феодалов Дагестана и поддерживавшей ее царской администрации. Основ-
ной целью она имела максимальную мобилизацию всех сил государства Имамат
для организации антифеодальной и атиколониальноп борьбы горцев путем ши-
рокой пропаганды и реализации среди них демократических лозунгов Ислама.
Причем реализация их играла и другую важнейшую роль - воздействие на умы
мирных горцев из пограничных районов движения с последующим привлечени-
ем таковых в русло освободительной борьбы. Ничто (даже вино и табак) не
должно было отвлекать народ от святого дела борьбы за свободу и независи-
мость.

Другим важнейшим направлением внутренней политики Шамиля являлось
создание боеспособной армии, готовой вести как наступательные действия, гак
и оборонительные. В этой области были достигнуты значительные успехи. В го-
рах была создана собственная кавалерия, пехота и артиллерия. Ядром армии яв-
лялась конница, лучшую часть которой составляли муртазеки. Каждый наиб
должен был иметь 300 муртазеков. собиравшихся по принципу один всадник с
десяти дворов, таким образом, что каждые девять дворов должны были содер-
жать одного представителя.

Основной войсковой единицей являлась тысяча, делившаяся на пятисотки,
сотни и десятки. Во главе тысячи стоял назначаемый имамом наиб. Последний,
назначал начальников, всех вышеперечисленных подразделений.

В случае необходимости к боевым действиям привлекалось и народное
ополчение. В него мобнлизоиывалось все способное мужское население от 15 до
50 лет. Основная задача ополчения - защита родных аулов от царских войск.
Общая численность армии не была постоянной. Наибольшее количество она со-
бирала в 40-х г.г. - около 20 тыс.

Нельзя не упомянуть и о том, что по указу Шамиля жители некоторых ау-
лов, а также отдельные лица освобождались от воинской повинности. Таковыми
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являлись жители Инхело и Конхидатля (занимавшиеся производством соли для
нужд Имамата), а также жители Тлоха, Муно, Гуниба, Оточа и Хиндаха (произ-
водивших селитру),) От воинской повинности освобождались и владельцы
мельниц, платившие ежемесячно в виде налога по одной мерке муки.

Всех отличавшихся в боях Шамиль награждал. Для того были введены ор-
дена, медали и другие знаки отличия. На одной из серебряных медалей Шамиля
было написано: "Тот не храбр, кто думает о завтрашнем дне". Наибам выдава-
лись золотые значки с надписью: "'В бою не отвлекайся ничем другим. опас-
ность сражения твердо переноси, если не суждено Аллахом - не noгибнешь. Тем,
кто проявлял малодушие и оставлял поле боя. Шамиль ввел особые знаки за
трусость, на спине или на рукаве можно было видеть кусок нашитой материи.
Впрочем, она снималась при первом же проявлении храбрости.

В начале 40-х. гг. XIX века у горцев появились ПУШКИ, не только тро-
фейные, но и собственного производства. Заведовал литьем орудий унцукулец
Джабраил Хаджи. Под его же руководством изготавливался и порох. За все вре-
мя в горах было отлито от 40 до 50 орудий, признанно пригодными от 12 до 14.

Артиллерийские снаряды производились под руководством гидатлинца
Магомы. Недостаток их производства восполнялся за счет сбора русских ядер с
полей сражений. За каждую доставленную таким образом русскую гранату или
ядро выплачивали по 10 коп.

Большое внимание в горах уделялось производству пороха. В каждом ауле
можно было видеть приспособления для его производства. В больших размерах
порох производился на "заводах" в Ведено, Унцукуле, Гунибе и Дарго (до 1845
юла). Кроме того, горцы занимались производством холодного, oгнестрельного
оружия (хотя отмечали его низкое качество) и изготовлением так называемых
"аварских" пуль.

Тема 9. Социально-экономическое и политическое развитие Дагеста-
на во II пол. XIX – нач. XX вв. Дагестан в пореформенный период.

1. Реформы 60-х гг. XIX в. в Дагестане.
В 1859г. на Кавказе завершилась многолетняя кровопролитная война, но-

сившая антиколониальный и антифеодальный характер. Горцы потерпели пора-
жение, но необходимо было их ещё замирить. С окончанием военных действий,
покорение местных народов отнюдь не казалось безусловным. Теперь перед
царскими властями встал вопрос эффективного управления побеждёнными на-
родами, чтобы, как писал Александр II Барятинскому, «окончательно утвердить
наше владычество». Барятинский считал, что для окончательного усмирения
горцев нужны 20 лет мирной жизни.

В новых условиях царской администрации требовалось унифицированная
организация административного деления и управления, которая соответствовала
бы интересам правительства и сложившейся обстановке, которая стёрла бы вся-
ческое воспоминание о годах борьбы и государстве Имамат. Она должна была
утвердить русское господство на прочных основаниях. Это были достаточно
веские причины для реформы управления. Подготовка административной ре-
формы началась задолго до завершения войны.
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В процессе осуществления административной реформы в Дагестане была
применена в качестве базовой модели военно-народная система управления, ко-
торая уже действовала в соседней Чечне с 1852 году. Военно-народная система
управления призвана была усмирить население, охранять его покорность, не до-
пустить среди него новых проявлений недовольства и обеспечить спокойствие и
поддержание созданного начальством политического порядка.

5 апреля 1860г., через 7 месяцев после завершения войны, было утвержде-
но «Положение об управлении дагестанской областью и Закатальским округом».
Барятинский настаивал на том, чтобы сохранить гражданское управление только
там, где оно уже действовало беспрепятственно. Имелось ввиду районы, кото-
рые давно уже поступили в русское подданство и не были охвачены волнением.
Признавалось необходимым так же поддержка ханской власти, всюду, где она
имелась, так как уничтожить её сразу после окончания войны было невыгодно
администрации.

«Положение об управлении дагестанской областью и Закатальским окру-
гом» провозгласило создание в составе Кавказского наместничества новой ад-
министративно-территориальной единицы, именуемой Дагестанской областью.
В её состав вошли Дербентская губерния (исключая Кубинский уезд), а также
горские общества и феодальные владения, что лежали между Андийским Койсу
и Главным Кавказским хребтом.

В порядке управления Дагестанская область делилась на 4 военных отдела
– Северный Дагестана, Южный Дагестан, Средний Дагестан, Верхний Дагестан,
а также на 2 гражданских управления – Дербентское градоначальство и управ-
ление портовым городом Петровском.

В свою очередь Северный Дагестан составлял: Даргинский округ, владе-
ние Тарковское, ханство Мехтулинское, наибство Присулакское. Южный Даге-
стан был разделён на Кайтаго-Табасаранский и Самурский округа, а также Кю-
ринское ханство. В Средний Дагестан вошли: Гунибский и Казикумухский ок-
руга, а также Аварское ханство. Сюда также были включены общества Карата,
Богулал, Цунта, Ахвах, Батлух. Управление ими было возложено на аварского
хана. Верхний Дагестан весь состоял из высокогорных обществ.

На территории Дагестанской области по «Положению» действовали зако-
ны Российской империи с применением их к Закавказским учреждениям. Им
подчинялись жители Дербентского градоначальства и те, кто проживал в штаб-
квартирах и укреплениях, т.е. местах с преобладающим христианским населени-
ем.

Управлял  Дагестанской областью её начальник, который назначался из
числа военных генералов. Он одновременно являлся командующим войсками,
расположенными на её территории, ему также принадлежала вся полнота адми-
нистративной, финансовой и хозяйственной власти. По военному ведомству об-
ластной начальник обладал полномочиями командующего корпуса, по граждан-
скому ведомству – полномочиями генерал-губернатора. Он подчинялся главно-
управляющему Кавказским наместничеством.

Первым начальником Дагестанской области был назначен князь Меликов.
Областному начальнику подчинялись главы военных отделов. В их функции
входило управление вверенными им отделами и командование расположенными
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в них войсками. Перед ними была поставлена задача всячески стараться упро-
чить власть царской администрации, моментально гасить проявления недоволь-
ства. По своему усмотрению им разрешалось при крайней надобности приме-
нять силу. Начальники отделов также обладали правом вмешательства в судеб-
ный процесс, могли влиять на выносимый приговор.

Первые начальники отделов были назначены уже в мае 1860г. Северный
Дагестан возглавил генерал-майор Тархан-Моуровов, Южный Дагестан возгла-
вил – генерал-майор Лорис-Меликов, Средний Дагестан возглавил – генерал-
майор Лазарев, Верхний Дагестан возглавил – генерал-майор Шаликов. Это бы-
ли проверенные в деле боевые генералы. Во главе отделов назначались исклю-
чительно из числа христиан–недагестанцев: русский, грузин или армянин. Пред-
ставителям местных народов просто не доверяли.

Начальники округов подчинялись главам военных отделов. При них дей-
ствовал окружной суд из депутатов от народа, сам начальник исполнял обязан-
ности председательствующего в суде с правом одного голоса и перевеса реше-
ния в пользу его мнения. Окружным начальникам также подчинялись войска,
дислоцированные в округе.

Округа подразделялись на наибства. Исключение составлял лишь Кайтаго-
Табасаранский округ, так как входящие в его состав бывшие феодальные владе-
ния Кайтаг и Табасаран пока были оставлены в управлении наследственных
правителей этих земель. Не был разделён на наибства и Даргинский округ.

Наибы назначались из числа местных народов абсолютно лояльных к цар-
ским властям. Это делало видимость того, что народом управляют не недаге-
станцы, а местные горские чиновники. Наибы должны были следить в вверен-
ных им аулах следить за спокойствием и порядком и доносить окружному на-
чальству о всех волнениях и даже внутренних конфликтах. Они обладали распо-
рядительной и исполнительной  властью.

Ниже наибов по административной иерархии стояли сельские старшины.
Сохранение ханств было временной мерой, пока край успокоится после

войны. Через несколько лет после завершения войны было решено ликвидиро-
вать и их. В 1858г., как политические организации, были ликвидированы засу-
лакские кумыкские владения Аксаевское, Эндиреевское и Костековское. Они
были объединены в Кумыкский округ.

В 1862г. наместником Кавказа вместо Барятинского был назначен великий
князь Михаил Николаевич. Ему была поставлена задача окончательно ликвиди-
ровать феодальные владения и упрочить российское владычество в крае. Задача
облегчалась тем, что функции ханов уже был сведены к минимуму. Феодальные
владетели постепенно стали играть второстепенные роли, так как даже распоря-
жения от вышестоящего начальства сначала получали приставленные к ханам
царские чиновники – формально их заместители, а на самом деле полноправные
управляющие ханствами. В реальности в компетенции ханов остались лишь во-
просы военного характера.

Первым ликвидировали Кюринское ханство. С правителя Юсуф-хана в
1864г. были сложены его обязанности. В качестве компенсации за потерю вла-
сти и титула его зачислили в состав Кавказской армии, ему сохранили прежнее
жалованье в размере 1618 рублей, сверх того назначили пожизненное жалованье
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в размере 5000 рублей. После смерти Юсуф-хана пенсия должна была быть пе-
редана его детям и вдовам. Вместо всех его земель бывшему хану был выделен
достаточно большой участок. В 1865г. Кюринское ханство было переименовано
в Кюринский округ с разделением на 3 наибства.

Вслед за Кюринским ханством было ликвидировано Аварское ханство с
образованием аварского округа. Вскоре в 1885г. была ликвидирована и власть
наследственных ханов Кайтага и Табасарана. При этом они сохранили пожиз-
ненные пенсии – Ахмед-хан Кайтагский – в размере 500 рублей, табасаранские
владетели – по 400 рублей. Они также получили в потомственное владение
большие участки земли.

Кайтаго-Табасаранский округ был разделён на 5 наибств. Однако не все
дагестанцы были рады этим изменениям. 3 июня 1866г. кайтагцы собрались в
Маджалисе и с оружием потребовали восстановить власть потомков уцмия. Вос-
стание было подавлено.

Вскоре от власти были отстранены хан Мехтулинский и шамхал Тарков-
ский. За ними также сохранили некоторые привилегии и пожизненное жалова-
нье, а потомки после смерти получали пенсию в размере 2000 рублей.

В 1867г. был создан Темирхан-Шуринский округ, куда вошли бывшие
Мехтулинское ханство и Тарковское шамхальство. Таким образом, феодальные
владения Дагестана были окончательно ликвидированы.

После завершения войны кроме административной была проведена и су-
дебная реформа, в городе Дербенте действовал Областной суд, ведомству кото-
рого подлежали Дербентское градоначальство и Порт-Петровск, районы с дей-
ствующим гражданским управлением.

В областном центре Темир-хан-Шуре был создан Дагестанский народный
суд, который состоял из почётных лиц области, выбиравшихся командующим
войсками. Он же избирал председательствующего, кандидатура которого затем
утверждалась главнокомандующим Кавказской армией.

Дагестанский народный суд рассматривал жалобы, поступающие туда по
решению дел, разбираемых по адату и шариату в окружных судах и судах при
ханских управлениях, выносил по ним решения. Так же народный суд обсуждал
дела по тем вопросам, которые командующий находил нужным передать в его
компетенцию. Решения постановлялись большинством голосов и выносились на
утверждение начальника области. От его усмотрения зависело выведение за-
ключения по делам, приведение в исполнение приговора или отсрочка его по
большой важности для представления главнокомандующему.

Действовавшие при окружных начальниках суды рассматривали дела по
гражданским спорам и тяжбам всякого рода – воровству, ссорам, дракам, похи-
щениям женщин. Вопросы эти разбирались по местным обычаям и тем особым
правилам, которые были быть даны в руководство судам командующим войска-
ми области с разрешения вышестоящего начальства, в отмену или дополнение к
местным адатам.

Таким образом, областное начальство не только могло вмешиваться в ве-
дение дел, но и обладало более широкими правами изменять и отменять поста-
новления местных законов.



116

В судах заседали председатели, назначаемые из числа русских офицеров и
представлявшие в своём лице царскую администрацию, а также народные депу-
таты и кадии. Последние были введены в состав суда для решения вопросов,
подлежащих рассмотрению по шариату, так как полностью отменить его в крае
с преобладающим мусульманским населением было не возможно. Однако сфера
его применения была ограничена делами по религиозным спорам и по семейным
отношениям. Такое узкое применение шариатского закона было сделано с целью
ослабить влияние духовенства на народ.

Хотя суд назывался народным, но председателями было царское военное
начальство. Оно же избирало народных депутатов из числа благонадёжных, их
выборность носила чисто фиктивный характер. Решающий голос в вынесении
приговора имели царские чиновники. Вновь созданные суды нельзя назвать
справедливыми ещё и потому, что в них отсутствовал институт защиты, не было
адвокатов, судебных следователей, присяжных поверенных. Вместе с тем эти
суды имели и положительное значение, так как впервые на территории Дагеста-
на стала действовать единая система судопроизводства.

После экономического подчинения Дагестана царизму необходимо было
добиться и экономического подчинения. Для этого необходимо было провести
аграрную реформу, поскольку большая часть населения или не имела земли или
имела очень небольшие наделы, основной земельный фонд сельских общин на-
ходился в руках феодалов. Однако царская администрация задумала не в инте-
ресах простых крестьян, а для того чтобы создать прослойку населения абсо-
лютно лояльных к себе.

Царская администрация стала передавать общинные и феодальные земли в
казённые. Эта земля предоставлялась в пользование населению, за что те плати-
ли налоги в казну. Таким образом, в прошлом свободный общинник попадал в
государственную зависимость. Но получить землю могли не все, а в первую
очередь те, которые работали на царских властей. Многие горцы вовсе лиши-
лись земельных наделов, другие же стали крупными земельными собственника-
ми. Это было простое перераспределение земли в пользу лиц лояльных к вла-
стям, как правило, это были представители сословия феодалов. Общинники, по-
терявшие землю в результате конфискации, попадали в зависимость и от феода-
лов. Такая недальновидная политика царизма неминуемо провоцировала населе-
ние на противодействие колониальным властям.

Развивающийся капитализм в России требовал приспособления экономики
Дагестана к задачам колониальной эксплуатации. Дагестан мог быть не только
рынком сбыта товаров русской промышленности , но и источником сырья, так
как край был богат сырьевыми ресурсами, необходимыми для русской фабрич-
но-заводской промышленности.

Проведение реформы в Дагестане ускорила и классовая борьба между кре-
стьянами и феодалами, которая в 60-х гг.  очень обострилась. Феодальная экс-
плуатация крестьян усиливается. Возросли подати и повинности как в пользу
феодалов, так и в пользу казны, которые для трудового народа оказались тяжё-
лым бременем. Кроме того, феодалы и царская администрация изымали лучшие
пахотные земли, находившиеся в пользовании крестьян.
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Всё это повлияло на резкое обострение антифеодальной, антиколониаль-
ной борьбы крестьян шамхальства Тарковского, Мехтулинского ханства, Кай-
тагского уцмийства и др.

Классовые противоречия в Дагестане настолько обострились, что уже бы-
ло невозможно откладывать решение крестьянского вопроса.

В Дагестане крестьянская и земельная реформы 60-х гг.  были проведены
не во всех округах, а именно: в Кумыкском округе, Присулакском наибстве, в
шамхальстве Тарковском и Мехтулинском ханстве.Для подготовки и проведе-
ния реформы в отдельных владениях и округах Дагестана были созданы сослов-
но-поземельные комиссии, членами  которых являлись царские чиновники и
офицеры Кавказской армии. Эти комиссии  должны были выяснить существую-
щие условия для проведения реформы, сословно-поземельные отношения, чис-
ленность зависимых сословий, а также подготовить предложения по освобожде-
нию крестьян.

В 1860г. была учреждена специальная комиссия – «Кумыкский комитет по
правилам личным и поземельным», которая занялась выяснением существую-
щих личных и поземельных прав сословий.

После переименования  «Кумыкского комитета…» в 1863г. в «Кумыкский
окружной отдел сословно-поземельной комиссии Терской области» ему уже бы-
ли даны непосредственные полномочия по проведению крестьянской реформы.

Вокруг вопроса  о проведении реформы и наделении крестьян землёй раз-
горелась ожесточённая борьба. Землевладельцы не желали и слышать о выделе-
нии земель в пользу крестьян.

В 1863г. в Хасавюрте для обсуждения вопроса о проведении реформы со-
словно-поземельной комиссией было созвано совещание, на котором присутст-
вовали как феодалы, так и по два доверенных крестьянина от каждого селения
Кумыкского округа. После долгтх споров землевладельцы согласились выделить
крестьянам 1/3 всех своих земель. Однако крестьяне не соглашались, требуя вы-
деления 2/3 помещичьих земель. Не согласились участники и с предложениями
комиссии о выделении в пользу  крестьян 2/5 земель. Участники совещания так
и разъехались, не достигнув соглашения.

Антифеодальная борьба крестьян всё более обострялась. Царская админи-
страция, опасаясь более крупных выступлений, вынудила феодалов согласиться
выделить крестьянам 2/5 всех своих земель. Однако крестьяне категорически
отказались, требуя 2/3 земель. Предложенный комиссией проект был отвергнут.

После длительных переговоров 5 февраля 1865г. в Хасавюрте был состав-
лен акт за подписью 61 землевладельца, по которому князья и землевладельцы
Кумыкского округа уступали крестьянам без выкупа половину всех своих зе-
мель. Вторая половина земель сохранялась за землевладельцами на правах пол-
ной собственности. Акт о наделении крестьян землёй был окончательно утвер-
ждён Кавказским комитетом только в 1867г.

Освобождение крестьян от феодальной зависимости и наделение крестьян
землёй было представлено царским правительством как  добровольная уступка
со стороны феодальной знати и царизма. Национальность при наделении землёй
не оговаривалась. Однако в действительности не всё зависимое население полу-
чило землю. Совершенно не были наделены землёй 299 семейств чеченцев, ау-
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ховцев, салатавцев, переселившихся на Кумыкскую плоскость после 1859г. Не
получили землю и 142 семейства горских евреев. Кроме этого большая часть зе-
мель  (около 20 тыс. десятин) отошла в распоряжение царской администрации.

По реформе землёй наделялись не сами крестьяне, а сельская община, ко-
торая затем распределяла между крестьянами земли во временное пользование.
Земля делилась по количеству крестьянских дворов. Этим сохранением общин-
ных порядков царская администрация стремилась обеспечить своевременное
выполнение крестьянами повинностей и налогов в пользу государства.

При проведении реформы и наделении крестьян землёй царская админи-
страция старалась ни в чём не ущемить интересы феодальной знати. За земле-
владельцами были оставлены самые лучшие земли. Интересы крестьян не учи-
тывались. До 1901 г.  не было окончательного распределения земель между се-
лениями, земля, отведённая крестьянам, была обозначена временными граница-
ми.

Решение крестьянского вопроса в шамхальстве Тарковском и Мехтулин-
ском ханстве затянулось ещё дольше. Здесь реформа охватила только тех кре-
стьян, которые находились в зависимости от Тарковского шамхала, мехтулин-
ского хана и их чиновников. Те, же крестьяне, кто отбывали повинности другим
бекам, оставались зависимыми вплоть до 1913г.

В рамках крестьянской реформы в 60-х гг. XIX в. были также предприня-
ты попытки ликвидации рабства в Дагестане. В 1866г. в Тифлисе специально
созданный особый комитет по подготовке освобождения зависимых сословий
Кавказа, в который входили высшие должностные лица кавказской военно-
гражданской администрации, разработал правила освобождения рабов в различ-
ных частях Кавказа.

Сумма выкупа за освобождение рабов в разных частях Дагестана была
различной. Так, например, по правилам освобождения рабов в Кумыкском окру-
ге за своё освобождение рабы в возрасте от 12 до 50 лет платили определённый
выкуп (от 12 до 200 руб.).

Всего в 60-х было освобождено около четырёх с половиной тысяч рабов.
Освобождённые рабы были приписаны к сельским обществам. Каждый из

них имел специальное свидетельство об освобождении. Они освобождались от
выплат налогов в пользу государства на восемь лет. Однако не получив вместе
со свободой земли, большое число рабов вновь попадало в зависимость к преж-
ним или новым феодалам.

По реформе в 60-х гг. XIX в. были освобождены и чагары, находившиеся
по своему экономическому и правовому положению близко к рабам. Освобож-
дение чагар происходило без выкупа. Количество освобождённых  чагар при-
близилось к двум тысячам. Однако очень немногие из них были наделены зем-
лёй.

Крестьянская реформа 60-х гг. XIX в. носила половинчатый, ограничен-
ный характер. Освободив часть крестьян от феодальной зависимости, царизм не
отменил самой феодальной собственности на землю. Самые лучшие земли оста-
лись в руках феодалов. Отдав часть земель крестьянам, землевладельцы особо
не пострадали, получив от царизма большие компенсации пенсиями и пособия-
ми, выдаваемые за счёт налогов с крестьян. Огромный земельный фонд был в
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период реформ закреплён за казной. Реформа совершенно не коснулась мечет-
ских (вакуфных) земель. Аграрная реформа в Дагестане не разрешила основного
вопроса о земле.

Проводя крестьянскую реформу в Дагестане, царизм в первую очередь
преследовал собственные интересы, интересы укрепления колониального вла-
дычества (История Дагестана. М.,1968, с.136).

Однако, не смотря на ограниченный характер, крестьянская и другие ре-
формы в Дагестане имели и некоторые положительные последствия. Ликвиди-
ровав деспотичную власть феодалов над крестьянами, создав единую систему
управления, царизм создал благоприятные предпосылки для внутреннего сбли-
жения дагестанских народов, для развития в Дагестане капиталистических от-
ношений.

2. Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-х – 80-х гг. XIX в.
Завершение в 1859г. военных действий не означало окончательное усми-

рение горцев Северного Кавказа. Колониальная политика царизма вызывала не-
довольство населения, которое нередко выливалось в открытое вооружённое
восстание.

В 60-х гг. на Северном Кавказе распространилось религиозное движение
кадирийский тарикат, мало чем отличавшийся от господствующего во времена
Шамиля накшибандийского тариката или «мюридизма». Духовенство, недо-
вольное наступлением властей на их позиции начало призывать народ к борьбе.
Народ откликнулся.

Уже в 1860г. началось восстание в чеченском селении Беной, которое ста-
ло быстро распространяться по всей Чечне. Восстание возглавили жители Беноя
Бойсунгур и Султан-Мурад. В начале попытки царской администрации подавить
восстание были неуспешны. Только с помощью жёстких карательных действий
удалось подавить восстание, многие аулы были сожжены полностью. Однако
восстания в Чечне и Дагестане продолжали вспыхивать, наиболее крупное из
которых было в Аргуне и Ункратле.

В 1883г. развернулось движение в Закатальском округе, перекинувшиеся и
на соседние округа. Восстание было подавлено, пленённые участники сосланы в
Сибирь.

 В 1866г. началось восстание в Кайтаго-Табасаранском округе. Первыми
выступили жители аула Харбук. Сопротивление харбукцев было подавлено,
полностью восстание в Кайтаге было подавлено к 9 июля 1866г. При этом не-
сколько селений было разрушено. Руководители восстания (3 человек) были по-
вешены.

Подобные восстания происходили постоянно по всему Дагестану. В 1871г.
в обществе Ункратль произошло крупное восстание, которое также жёстко было
подавлено, многие участники были высланы в Сибирь. Это были разрозненные
восстания, предшествующие общему восстанию 1877г.

Одной из форм протеста горцев против колониального режима явилось их
переселение целыми семьями в Турцию. Установление «военно-народного»
управления, ужесточение социального и национального гнета, аграрная и пере-
селенческая политика царизма заставляли горцев покидать родные места и ис-
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кать лучшей доли на чужбине. Царские власти не препятствовали переселению,
а наоборот, содействовали этому, надеясь использовать оставшиеся земли в сво-
их интересах, ослабить местное население путем переселения наиболее актив-
ных его элементов. Начальник Дагестанской области доносил: «Вскоре после
обложения жителей Темирханшуринского округа денежной податью стали яв-
ляться с просьбами о позволении выхода в Турцию жители не только тех селе-
ний этого округа, из коих были постоянно просящиеся, но из таких мест, откуда
прежде не являлось подобных просьб». Уже в 1859 году изъявили желание пере-
селиться в Турцию жители г. Дербента (39 дворов), Кайтага (19) и Тарковского
шамхальства (6 дворов), а позднее число переселенцев значительно увеличи-
лось.

Наместник Кавказа в своем отчете царю за 1863-1869 гг. писал, что
«стремление к переселению к Турции служило и служит в этом населении вы-
ражением протеста против всякой правительственной меры, которая покажется
для него почему-либо неприятною или же тягостною». После отказа турецких
властей в 1865 году принимать переселенцев без предварительного согласования
кавказская администрация установила до 1873 года особую норму численности
переселенцев, которым «дозволялось выселяться легальным путем, а именно 250
семейств». Кроме того, каждый переселяющийся горец должен был заплатить в
казну единовременную подать на 10 лет вперед. А с 1867г. вообще была запре-
щена продажа земли тем, кто уезжал в Мекку или Медину.

Царские власти предприняли ряд мер, которые фактически исключали
возможность возвращения их обратно в Дагестан. Переселение в Турцию яви-
лось трагическим событием в исторической судьбе кавказских горцев. Они ты-
сячами гибли по пути из-за болезней, отсутствия средств к существованию, не-
редко вследствие затопления старых, нередко и специально переполненных
барж. Для поселения в Турции им, как правило, отводились малопригодные для
проживания земли, на которых бедствия и страдания переселенцев продолжа-
лись. Дворянский историограф А.П. Берже называет цифру около полумиллиона
человек-мухаджиров, из которых 250 тысяч погибло в пути. Десятки тысяч лю-
дей переселялись нелегально, без оформления соответствующих документов,
что исключает возможность точного определения числа истинных жертв во вре-
мя переселений в 1859-1865-х годах.

Таким образом, политика царизма и введение «военно-народного» управ-
ления привели к усилению социального и национального гнета в Дагестане.
Следствием этого явились разнообразные формы и методы борьбы народных
масс, начиная от подачи жалоб и прошений и кончая открытыми вооруженными
выступлениями и восстаниями против кавказской администрации и местных
феодалов.

«Военно-народная» система управления, подвергавшаяся лишь незначи-
тельным изменениям, сохраняла свою колониальную сущность, оставалась
средством держать покоренные горские народы в подчинении, под жестким во-
енно-полицейским надзором. Эта система управления, не удовлетворявшая по-
требностям социально-экономического и политического развития горских наро-
дов, сохранялась вплоть до свержения самодержавия в 1917г.
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Извечный противник Российской империи Турция всячески стремилась
ослабить её. С этой целью на Северный Кавказ засылались эмиссары, которые,
зная о недовольство горцев политикой царских властей, пытались разжечь ещё
одну войну. Атмосфера в Дагестане и Чечне стала накаляться.

В апреле 1877г. между Россией и Турцией началась очередная война. Се-
верокавказские горцы, узнав об этом, почти сразу начали восстание, желая при
помощи Турции сбросить колониальный гнёт царизма. Первыми восстали че-
ченские аулы, затем волнения перекинулись в Дагестан. В сентябре-октябре вос-
стание было жёстко подавлено.

В Дагестане восстание началось в мае. Центром восстания стал Согратль.
Восстание возглавил престарелый согратлинец Абдурахман-хаджи. В конце ав-
густа волнения охватили почти вес Дагестан и даже перекинулись на Закавказ-
ские районы. 29 августа 1877г. представители с многих обществ Дагестана объя-
вили «газават», царским властям, имамом Дагестана и Чечни был провозглашён
сын Абдурахмана-хаджи Магомед-хаджи.

8 сентября восстали жители Казикумухского округа, затем вес Даргинский
округ. У сел. Леваши произошло крупное сражение горцев с царскими войска-
ми. Восставшие потерпели поражение. 12 сентября восстал Кюринский округ,
было разгромлено окружное управление. Восстание набирало обороты. Восстал
Кайтаго-Табасаранский округ, восстали чеченские аулы, затем волнения пере-
кинулись в дагестанские аулы.

3. Экономика Дагестана в пореформенный период.
С завершением Кавказской войны Дагестан постепенно втягивается в об-

щероссийский рынок. Ээто способствовало проникновению в край капиталисти-
ческих отношений. Дагестанцы с большими трудностями, но начинают приспо-
сабливаются к новым экономическим условиям.

В пореформенном Дагестане получили свое дальнейшее развитие сущест-
вовавшие еще в дореформенное время кустарные промыслы, а также возникли
новые отрасли промышленности: горнодобывающая, рыбная, консервная, тек-
стильная, винокуренная, табачная и т.д.

К концу ХIХ - началу ХХ в. в Дагестане было распространено более 30
видов кустарных промыслов. Отсутствие развитой фабрично-заводской про-
мышленности, способной удовлетворить потребности горцев в промышленных
товарах, а также оторванность многих горных аулов от городов создавали для
развития домашней промышленности хорошую почву.

На переломе ХIХ-ХХ вв., в условиях происходившего процесса классовой
дифференциации и развития товарно-денежных отношений в деревне крестьян-
ская домашняя промышленность Дагестана все более перерастала в ремесло и
принимала форму мелкотоварного производства. Дагестанские кустари-
ремесленники в этот период работали в основном не за пределами Дагестана,
как утверждали некоторые исследователи, а трудились в дагестане, обслуживая
внутренний рынок. Количество кустарей-ремесленников в конце ХIХ в. колеба-
лось от 10 до 16 тыс. человек.

В дагестанской области не было сколько-нибудь значительного селения,
где бы в той или иной форме не имелось кустарно-ремесленного производства.
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Можно без сомнения сказать, что в России трудно было найти регион, где так
заметно было бы развито кустарно-ремесленное производство, как в дагестане.

Самыми распространенными как по числу привлекавшегося населения так
и по широте охвата территории области были промыслы по обработке шерсти и
производству шерстяных изделий. Производство ковров и паласов, переметных
сумок, носков, арбабашей занимавшее в шерстеобработке главное место. В
большей степени развивалось в Южном Дагестане, хотя им занимались, и в дру-
гих округах. Главными центрами коврового производства были селения - Кам-
кент, Магарамкент, Кабир, Гильяр, Курах, Куркент, Зизик, Имамкуликент, Веке-
ляр, Микрах, Пиперкент, Рутул.

По производству сукна выделялся даргинский округ, где центрами сукон-
ного производства были аулы Акуша, Мекеги, Уллуая, Усиша, Хаджалмахи,
Цудахар. В округе ежегодно вырабатывалось 17-20 тыс. кусков сукна, а к 1916г.
выработка сукна доходила до 40-50 тыс. кусков. 5
дагестанские сукна славились своей прочностью и красотой. Суконное произ-
водство Дагестана с каждым годом расширялось и спрос населения на сукно
возрастал не только внутри области; они находили спрос в Закавказье, а также в
Персии и Малой Азии.

Особой известностью не только в дагестане, но и за его пределами
пользовался бурочный промысел. Им занимались в Андийском, Гунибском и
Самурском округах. К концу ХIХ в. бурочное производство несколько сокраща-
ется.

В этот период успешно развивается промысел  по обработке металлов.
Этим ремеслом с древности занимались в аулах Кубачи, Харбук и Амузги Кай-
таго-Табасанского округа. Из 504 хозяйств кубачинцев в конце ХIХ в. только 8
хозяйств было ориентировано на производство земледельческой продукции.

В кустарных промыслах Дагестана, в первую очередь в суконном, ковро-
вом, бурочном, преобладало мелкотоварное производство с характерными чер-
тами типа раздаточной или рассеянной мануфактуры. Так, например, процесс
производства ковров в большинстве аулов был разделен на ряд операций – пря-
дение ниток, крашение и ткачество. Скупщик-работодатель, располагая необхо-
димыми средствами, организовывал кооперирование мастеров смежных профес-
сий, специализировавшихся на изготовлении ковров.

Помимо рассеянной или разносоставной мануфактуры на селе в конце ХIХ
в. - начале ХХ в. в городах существовали мастерские, где наемные рабочие вы-
полняли определенную работу кустаря-ремесленника у одного хозяина. Мастер-
ские разбогатевшие дагестанские кустари-ювелиры открывали как в городах Да-
гестана, так и в городах Кавказа и России.

Многие рабочие Дагестана, не находя себе применения на месте, вынуж-
дены были уходить на заработки. Отходники из Дагестана нанимались на работу
не только в Дагестане, в Закавказье, но и уходили в города Средней Азии, Ук-
раины, Центральной России и в разные страны Ближнего Востока. Численность
уходящих на заработки ежегодно росла: так, если в 1892-1896 гг. ушло 44, 8 тыс.
чел., в 1902-1906 гг. - 76, 9 тыс. чел., то в 1912-1916 гг. - 81, 9 тыс. человек.

Возникновение и развитие фабрично-заводской промышленности в При-
морской зоне Дагестана относят к 90-м годам ХIХ в. В официальных источниках
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можно найти разноречивые данные, характеризующие состояние вопроса о раз-
витии горнодобывающей, легкой и пищевой промышленности в области до 90-х
годов ХIХ века. Так, в «Кавказском календаре на 1888г. отмечается, что в Даге-
стане имелось 1728 фабрик и заводов. В том же издании за 1890г. утверждается,
что в Дагестане было только 1 фабрично-заводское предприятие. В историче-
ской литературе также встречаются утверждения и о том, что вплоть до начала
ХХ в. в Дагестане не было промышленности.

В 70-90-е годы ХIХ в., как неотъемлемая часть капиталистической пере-
стройки земледелия, в Дагестане начинает зарождаться обрабатывающая про-
мышленность. Наиболее крупными предприятиями обрабатывающей промыш-
ленности Дагестана в 90-х годах ХIХ в. были 2 спиртоконьячных, 2 пивоварен-
ных завода, 1 бондарный завод,  2 табачные фабрики.

В конце ХIХ - начале ХХ вв. виноделие получает интенсивное развитие в
районах Порт-Петровска, Темир-хан-Шуры, Дербента, Хасавюрта. Сложились
крупные виноградарские хозяйства. В имении Воронцова-Дашкова насчитыва-
лось 110 десятин плодоносящих виноградников.

Заметное развитие получило винокурение. В 1900г. в Дагестане функцио-
нировали 23 винокуренных завода, где работало свыше 300 рабочих. Общий
объем производства составил 152, 2 тыс. рублей в год. Широкое распростране-
ние винокурения объяснялось большим спросом о стороны садовладельцев на
винный спирт.

С конца 90-х годов ХIХ в. до конца третьего пятилетия ХХ в. в Дагестане
были построены 3 крупных завода по выработке вино-водочных изделий, три
паровые мельницы, заводы стеклянной тары, два бондарных завода, холодиль-
ник, фруктово-консервный завод, несколько мелких заводов по обработке кожи,
пивомедоваренные заводы.

Железная дорога положила начало мощному развитию рыбной отрасли,
которая приобрела уже промышленный характер и заняла ведущее место в эко-
номике Дагестана.

С начала 90-х годов ХIХ в. до 1915г. было добыто около 35 млн. пудов
рыбы. Дербент и Порт-Петровск стали крупными центрами рыбной промыш-
ленности и торговли рыбной продукцией. В 1912г. было 66 промыслов при 36
арендаторах рыбоводных участков, в 1914г. количество их увеличилось до 68, а
число арендаторов сократилось до 8.

Рыбные промыслы и перерабатывающие предприятия в 1914г. были скон-
центрированы между двумя фирмами, разделившими между собой сферы влия-
ния в этой отрасли промышленности Дагестана. На предприятиях рыбопромыш-
ленных отраслей, объединенных в фирмах «Рыбак» Тагиева, работало в весен-
нюю путину до 15-Iб тыс. рабочих.

Продукция дагестанской рыбной промышленности пользовалась  большим
спросом на рынке России, находила сбыт во многих странах Европы.

В бондарных мастерских Наумкина, Матюхина и Рябцевых трудились
около 1500 бондарей. Рабочий день продолжался 10-12 часов. Бондари-мужчины
получали в месяц от 17 до 20 руб., женщины - от 12 до 15 руб.

Широкое развитие в Дагестане получила консервная промышленность.
Этому способствовало наличие здесь сырьевой базы для производства фрукто-
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вых консервов и дешевой рабочей силы. Из-за отсутствия удобных дорог и не-
умения консервировать продукты садоводства и виноградарства, население мно-
гих аулов Южного и Северного Дагестана частично вывозило фрукты для про-
дажи в города, а для сушки и хранения на незначительное время требовалось
очень мало фруктов. Потому у крестьян не было материальной заинтересован-
ности в расширении площади садов и виноградников.

С пуском в эксплуатацию петровской линии Владикавказской железной
дороги в конце 1893г. для дагестанских фруктов открылся широкий доступ на
рынки России.

Число предприятий консервной промышленности быстро росло. 1903г. в
Темир-Хан-Шуре уже было более 10 мелких предприятий. Фруктовое пюре из
персиков, абрикосов, груш и яблок отличалось высокими вкусовыми качествами
и имело широкий спрос в кондитерской промышленности России. Это и дало
толчок дальнейшему развитию консервной промышленности в Дагестане. В
1910г. уже функционировали 18 консервных заводов, в 1913г. – 22, а в 1915г. –
41 предприятие.

В конце ХIХ в. русские и иностранные предприниматели начали интен-
сивно вести работы по организации разведки и добычи нефти в Дагестане. Пер-
вое глубинное бурение в Дагестане началось в 1893г. вблизи сел Берикей, Дже-
микент, Башлы в Кайтаго-Табасаранском округе. Здесь в 1894г. возникли неф-
тяные промыслы Козляковского, Любимова и Балабекова. В 1899г. «Англо-
русское нефтяное общество» организовало разведывательное бурение и добычу
нефти в Дагестане. Нефтедобычей занимались также «Англо-Петровское нефтя-
ное общество», известные фирмы «Нобель», «Квестрем». К 1900г. в Дагестане
было уже 9 действующих буровых скважин, Из них 2 в Берикее, 3 около Каякен-
та, 2 около Порт-Петровска и 1 на участке Чирюрт.

На нефтяных промыслах с начала 90-х годов ХIХ в. стали применяться па-
ровые машины и другие усовершенствованные нефтедобывающие механизмы
что дало возможность увеличить добычу нефти.

К 1914г. добыча нефти в Дагестане резко сократилась. Русские и ино-
странные предприниматели бурили скважины с нарушением элементарных пра-
вил. Все это привело к обводнению нефтеносных пластов, и послужило причи-
ной остановки интенсивных буровых работ в Дагестане.

Кроме нефти, велась добыча также серы и киновари, ртутной руды. Серу
добывали на Кхиутском, Могохском и Гийк-Салганском месторождениях. В 90-
е годы ХIХ в. началась эксплуатация имевших промышленное значение ртутных
месторождений в Южном Дагестане.

Дагестан был богат и соляными месторождениями. Добыча соли произво-
дилась в Темир-Хан-Шуринском, Кайтаго-Табасаранском, Кюринском и Андий-
ском округах. В 1903г. среди губерний и областей России Дагестан занимал 10-е
место по добыче самосадочной соли, но в связи с усилением завоза в область
дешевой соли из России и Средней Азии в конце ХIХ - начале ХХ вв. соляной
промысел в Дагестане начал сокращаться.

Известную роль в Дагестане играла также добыча каменного угля, торфа,
горючего сланца, строительного камня, производство кирпича и извести.



125

Из Крупных промышленных предприятий, построенных в Дагестане в на-
чале 90-х годов ХIХ в., можно назвать бумагопрядильную фабрику «Каспийская
мануфактура», табачную фабрику «Дагестан», гвоздильный Завод, завод сталь-
ных канатов, нефтеперегонный завод, канатную фабрику и другие промышлен-
ные объекты.

Большое влияние на развитие фабрично-заводской промышленности об-
ласти оказало проведение через Дагестан железной дороги. Строительство ли-
нии Владикавказской железной дороги до Порт-Петровска было завершено в
1893г. В 1897г. была сооружена петровско-дербентская линия, а в середине
1899г. она была соединена с г. Баку. В пределах дагестанской области было со-
оружено 10 железнодорожных станций, 14 разъездов, несколько десятков мос-
тов, возведено 53 здания.

Огромным было значение железной дороги в экономической жизни даге-
стана. По ней в Дагестан ввозилось большое количество зерновых и промыш-
ленных товаров. Намного улучшился вывоз товаров и продуктов земледелия и
животноводства, рыбной продукции, изделий кустарной промышленности из
Дагестана в Россию и районы Закавказья.

Развивавшаяся в прикаспийской зоне фабрично-заводская промышлен-
ность росла за счет капиталовложений русских и иностранных предпринимате-
лей. К 1917 г. в Порт-Петровске: все промышленные и торговые предприятия
принадлежали следующим предпринимателям:  текстильная фабрика «Каспий-
ская мануфактура», Рыбные промыслы и холодильник – Тагиеву; бондарные за-
воды и мастерские – Наумкину, канатная фабрика - Перси Кларку, гвоздильный
завод - Петросову, соляной склад - Огапову, пивоваренный завод – Вейнеру, ке-
росиновый завод – Ахвердову, винные склады – Смирнову, транспортные ком-
пании – акционерным обществам «Кавказ и Меркурий», «Русь», «Самолет»;
нефтяные промыслы – фирмам братьев Нобель, Квестрем, «Англо-Русскому
обществу» и др.; лесная торговля находилась в руках Губиных и Сретинского.

Повышению роли промышленности, а также транспорта в Дагестане спо-
собствовало расширение деятельности ссудно-кредитных учреждений и банков.
Особенно быстро развивались в Дагестане учреждения мелкого кредита, выда-
вавшие ссуды под проценты и принимавшие деньги на хранение. Были открыты
кредитные товарищества в Хасавюрте, Костеке, Эндерей-ауле, в Николаевске в
других селениях округа.

По данным переписи населения 1897г., в Дагестане насчитывалось более
1300-1400 постоянных промышленных, строительных и транспортных рабочих,
а в 1905г. число рабочих дошло до 9, 5 тыс. Кроме того, в области было не-
сколько тысяч рабочих-поденщиков, сельскохозяйственных рабочих, батраков,
кустарей-ремесленников.

Капиталитстические отношения проникали и всельское хозяйство, хотя
сохранялись пережитки феодализма. Основу пережитков в земледелии, земле-
пользовании, податной системе и в других сферах хозяйственной жизни в даге-
станской области составляло господство самодержавия в стране, использовав-
шего для эксплуатации крестьян право собственности буржуазно-помещичьего
государства на землю, стремление правительства к укреплению класса крупных
помещиков-землевладельцев и консервации патриархально-феодальных отно-
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шений. К специфическим особенностям дагестанской области относились нали-
чие огромного количества малоземельных горцев при учете того, что области во
втором десятилетии ХХ века оставалась крестьянской (доля горожан по отно-
шению ко всему населению в 1916г. составляла всего 9,1%). Плотность сельско-
го населения в среднем составляла 20, 2 человека на 1 кв. км, но по отдельным
округам эти показатели были выше.

Диспропорцию в размещении средств производств в аграрном секторе по-
казывают следующие данные: на равнину приходилось 67% всей пахотной зем-
ли, 74% всех пастбищ и менее 1/3 всего населения, а на горную часть, где про-
живало 70% всего населения дагестанской области, приходилось 33% пашни и
26% пастбищных земель. В то время как на равнине и в предгорной частях пус-
товали обширные массивы земли, пригодные для возделывания сельскохозяйст-
венных культур, многие крестьянские хозяйства в горах довольствовались клоч-
ком в 0,25га посева.

По статистическим данным в 1899г. в частном владении находилось более
300 тыс. и в общественном – свыше 800 тыс. десятин сельскохозяйственных
угодий. В ведении Управления государственными имуществами имелось оброч-
ных статей – земельных и неземельных в 100 тыс. десятин и лесов площадью 47,
5 тыс. десятин. Вакуфных земель, принадлежавших мечетям, было более 8 тыс.
десятин.

По сведениям исследователей истории дагестана второй половины ХIХ
века и более позднего времени в силу острого малоземелья пахотоспособные
участки земель в горах Дагестана имели высокие цены. Так, Д.Н. Амучин писал,
что «участок земли величиной в десятину стоит в горах 100, а в некоторых ме-
стностях и в исключительных случаях доходит до 300-400 рублей»

Втягивая крестьянское хозяйство в товарно-денежные отношения, капита-
лизм разрушал формы феодальной кабалы и личной зависимости, расширял
сферу хозяйственной деятельности, усиливал приток капитала в земледелие.

Одним из первых признаков проникновения торгового капитала в земле-
делие явилось усиленное движение земельной собственности, превращение зем-
ли в объект купли и продажи. Землю продавали частные землевладельцы, а так-
же крестьяне, вынуждаемые к этому силой разных тяжелых обстоятельств. По-
купали и арендовали землю в основном зажиточные слои крестьянства, зани-
мавшиеся развитием товарного земледелия.

Однако аграрная политика царизма в дагестане искусственно тормозила
принятие аграрного законодательства и процесс развития капиталистических
отношений в России пореформенного периода. Запрещение продажи земель и
сохранение зависимости крестьян от беков вплоть до 1913 года содействовали
сохранению устоев феодализма и задерживали проникновение капиталистиче-
ских отношений в аграрное производство.

Интенсивно шел процесс мобилизации крестьянских земель и сосредото-
чения их в руках зажиточной сельской верхушки. Так, в Хасавюртовском округе
в 1886 г. у крестьян было только 24475 десятин собственной земли или 13% все-
го количества частновладельческих земель, а к 1915 г. доля бессословного зем-
левладения в группе частного владения землей, по неполным данным, составила
уже около 70%. В течение первого пятилетия ХХ века в Дагестане, как и на всем
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Кавказе, было решено провести податную реформу, которая, по мнению адми-
нистрации, должна была стать «новым звеном объединения окраины с центром».

Многочисленные и различные данные по поземельному устройству даге-
станского крестьянства до проведения аграрной реформы в 1913 г. позволяют
сделать вывод, что улучшение и расширение крестьянского землевладения, из-
менение порядка землепользования крестьян на их наделах на уровне государст-
венной политики не имело четкой позиции, компетентность реформаторов в ре-
шении этого важного вопроса аграрных отношений в многонациональном ре-
гионе была слабой.

4. Антиписарское движение в Дагестане.
После окончания Кавказской Войны в Дагестане кроме реформы реформа

сельского управления и судебной реформы была также проведена аграрная ре-
форма. Важным мероприятием аграрной реформы была отмена рабства. Была
также ликвидирована социальная группа крепостных крестьян-чагар.

После реформ 60-х годов ХIХ в. правительство не вмешивалось в сослов-
но-поземельные отношения, проводило политику консервации существующих
отношений зависимости части дагестанского крестьянства по отношению к бе-
кам.

При проведении реформы 60-х годов ХIХ в. была издана инструкция, уза-
конившая подати и повинности бекам, без указания их размеров. Эго узаконило
зависимое положение крестьянства и дало бекам возможность усиливать фео-
дальную эксплуатацию. При поддержке властей беки стали в Дагестане могуще-
ственной силой. Во всех конфликтах с райятами местные власти всегда были на
стороне беков.

После присоединения Дагестана к России ее правительство, пытаясь со-
хранять политическое спокойствие в крае, объявило об оставлении неприкосно-
венными имущественных прав. Не было точных юридических квалификаций
местных видов землевладения. Вместе с тем администрация считала все кресть-
янские земли в Дагестане собственностью государства, поскольку в мусульман-
ских странах вся земля принадлежит носителю государственной власти.

Власти изымали земли у тех, кто боролся против нее. Так, за участие в
восстании 1877г. у горцев было отобрано и передано в казну более 374 тыс. де-
сятин земли.

Чтобы затруднить дагестанцам куплю-продажу земля, администрация тре-
бовала все сделки по продаже земли фиксировать в особых книгах при окруж-
ных судах. А так как эти суды имели право заниматься делами только местного
населения, то этим затруднялось приобретение земли недагестанцами. Послед-
ние сами опасались приобретать земли в Дагестане, так как права населения на
землю не были закреплены законодательно.

Нерешенность земельного вопроса препятствовала разработке недр, поис-
ку полезных ископаемых. Аграрный вопрос являлся одним из важнейших во-
просов экономического развития Дагестана.

Изменения в аграрной политике царизма в Дагестане связаны с именем
наместника И.И. Воронцова-Дашко. Он считал, что в местностях военно- народ-
ного управления земельный вопрос требует коренного изменения, предлагал за-
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крепление земель на праве собственности за их фактическими владельцами и
возвращения им всех ранее отобранных от них в казну владений.

В 1908 году в Тифлисе при канцелярии наместника было создано «Особое
совещание», обсудившее вопрос об отмене зависимых отношений в местностях
военно-народного управления, в частности, в дагестанской области. Было реше-
но, что здесь следует выкупать не земли, находящиеся в пользовании крестьян, а
отбываемые ими повинности. Была создана «Временная областная комиссия»,
пришедшая к выводу, что зависимые отношения в Дагестане существовали в 95
селениях с 13026 домами, т.е. приблизительно 70 тыс. населения, а стоимость
повинностей оценила в 30230 рублей. Были подготовлены два законопроекта:
«О прекращении зависимых отношений поселян к бекам и кешкелевладельцам
дагестанской области и Закатальского округа» и «О землеустройстве населения
дагестанской области и Закатальского Округа».

IУ Государственная дума одобрила первый законопроект, второй затерял-
ся в Думе. Николай II подписал одобренный думой законопроект, и января
1913г. все зависимые крестьяне Дагестанской области освобождались от всех
отбываемых ими в пользу боков повинностей.

Выкупную сумму, которая составляла 30209 руб., дагестанские беки полу-
чили единовременно из казны. Крестьяне должны были погасить эту сумму еже-
годными платежами в течение 20 лет.

Реформа 1913г., как и крестьянская реформа 60-х годов ХIХ в., была поло-
винчатой. Освободив крестьян от зависимых отношений, она не решила вопрос
о земле. Крестьяне юридически так и не были признаны собственниками земли,
которой владели.

Неудовлетворительная аграрная реформа вызвала недовольство у даге-
станцев и нередко приводила к массовым выступлениям. В 70-е годы ХIХ в.
острие крестьянской борьбы было направлено против политики царских властей
в Дагестане. В основе многих конфликтов между сельскими обществами и вла-
стями лежал захват гарнизонами царских войск общинных земель.

Пик аграрных выступлений дагестанского крестьянства в пореформенный
период пришелся на 80 – 90-е годы ХIХ в. Однако выступления крестьян не пре-
кращались и в начале XX в. и даже после Первой русской революции, когда ак-
тивность населения пошла на убыль. В годы реакции власти стали требовать во-
зобновления уплаты ранее прикрашенных выплачивать повинностей бекам и
уплаты недоимок за прежние годы. Это вызвало возмущение крестьян, которые
в массовом порядке отказывались отбывать повинности. С особой силой это
проявилось в Кайтаго-Табасаранском округе, поскольку здесь сильнее была сте-
пень феодальной эксплуатации.

Для взыскания повинностей в селении Марага этого округа летом 1908г.
прибыл отряд казаков во главе с начальником округа Каранаиловым. Силой ка-
закам удалось собрать подати. В других селениях, например, в Падаре в том же
1908г. собрать подати не удалось даже силами отряда казаков. Вооруженное со-
противление властям в 1908-1909 гг. оказали крестьяне селений Рукель, Зиль,
Марага, а также других селений Кайтаго-Табасаранского округа.

Крестьянское движение в Дагестане, достигшее наибольшего размаха в
1908-1909 гг., не прекращалось и в последующие годы. Все это вынудило власти
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поторопиться с проведением реформы, отменившей зависимые отношения кре-
стьян от феодалов.

Тема 10. Гражданская война и социалистическое строительство в Да-
гестане в 20 – 30-х гг. XX века.

Лекция 1 по теме:

1. Гражданская война в Дагестане.
1. Установление Советской власти и борьба за власть между различными
группами.

Первая мировая война и тяжёлый экономический кризис спровоцировали
острый социальный кризис в стране. В этих условиях радикальные социал-
демократические партии нашли благодатную почву в народе.

К Дагестане к началу 1917 года социал-демократия не имела такого четкого
разделения на правое и левое течения. Возникшие здесь в 1917 году, советы еще
не играли активной роли в политической жизни, а наиболее влиятельной силой
было мусульманское духовенство.

Между отдельными социально-политическими группировками в Дагестане
разгорелась борьба за власть, победу в которой одержали буржуазно-помещичьи
верхи и националистическая интеллигенция. 9 марта 1917 года в Темир-Хан-
Шуре они организовали Временный областной исполнительный комитет и заве-
рили Временное правительство России в своей преданности. В состав исполкома
входили: Нухбек Тарковский, Нажмудин Гоцинский, Даниил Апашев, Магомед-
Мирза Мавраев, Магомед-Кади Дибиров, Гайдар Бамматов, Абдусалам Далгат,
Пирали Эмиров и другие. Председателем исполкома был избран З. Темирханов.

После февраля в Дагестане заметно оживились националистические группы
и мусульманское духовенство. В начале апреля 1917 года в ТемирХан-Шуре бы-
ло образовано исламская партия «джамаат уль-ислам», превратившийся потом в
милликомитет, выражавший интересы буржуазии, помещиков и буржуазной ин-
теллигенции. Мусульманские комитеты были образованы в Порт-Петровске,
Дербенте, Темир-Хан-Шуре. В горах была «учреждена» теократическая монар-
хия – имамат.

Весной 1917 года произошло объединение сил горской буржуазии, крупных
землевладельцев и мусульманского духовенства. 1 мая 1917 года во Владикавка-
зе был созван съезд горцев Кавказа, на котором было сформировано так назы-
ваемое Горское правительство. В него вошли по два представителя от Дагестана
и Терской области, Черноморской и Ставропольской губерний, по одному пред-
ставителю от Кубани, Абхазии и Закатальского округа.

Горское правительство возглавили кумыкский князь Р. Капланов, чеченский
нефтепромышленник Т. Чермоев, кабардинский конезаводчик П. Коцев, даге-
станский религиозный деятель Н. Гоцинский, представитель Ингушетии В.
Джабадиев и другие. Горское правительство выступало за создание независимо-
го исламского государства на Северном Кавказе.

Противниками Горского правительства были социалисты, которые в марте-
апреле 1917 года сформировали свои органы власти – советы и военно-
революционные комитеты. Первый Совет рабочих депутатов сложился в Порт-
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Петровске 26 марта, в апреле они возникли в Темир-Хан-Шуре и в Дербенте.
Лидеры большевистских фракций А. Сельтенев, Д. Атаев, И. Котров, Д. Пугин,
И. Маскин и другие, были тесно связаны с Бакинским комитетом партии.

Большевики развернули большую агитационную работу в рабочих массах,
среди солдат, их влияние росло. В результате уже в июле 1917 года Порт-
Петровский совет становится большевистским, а его председателем избирается
большевик А. Сельтенев.

Дагестанская интеллигенция предпринимала попытки направить революци-
онное движение в организованное русло, помочь горцам преодолеть национали-
стические крайности, негативное отношение ко всем русским. Для решения этих
задач в мае 1917 года в Темир-Хан-Шуре было создано дагестанское просвети-
тельно-агитационное бюро. Организатором и руководителем его был большевик
Уллубий Буйнакский.

 В мае 1917 года после приезда в Дагестан Коркмасова и Хизроева была об-
разована Социалистическая группа. Она просуществовала до первой областной
конференции большевистских организаций в феврале 1917 года, где ее некото-
рые деятели вошли в большевистскую партию. Группа была сравнительно не-
большой и отражала в основном интересы крестьян и демократически настроен-
ной интеллигенции.

Лидеры Социалистической группы Махач Дахадаев и Джалаледин Коркма-
сов через демократическую печать открыто боролись против органов Временно-
го правительства в Дагестане.

Влиятельной социально-политической силой в 1917 г. стала партия во главе
с Гоцинским и Узун-Хаджи, которая опиралась на мусульманское духовенство и
крупную торговую буржуазию и стремилась образовать исламское государство.

25 октября (7 ноября) 1917 г. в Петрограде было свергнуто Временное пра-
вительство. По всей стране началось установление Советской власти. В Порт-
Петровском Совете была принята резолюция о признании Советской власти.

Первым очагом Советской власти в Дагестане стал Порт-Петровский Воен-
но-революционный комитет, образованный в конце ноября 1917 года. Его пред-
седателем стал Авербух, заместителем У. Буйнакский, ставший впоследствии
председателем. От большевиков в него входили д. Атаев, С. Лагода, от эсеров З.
Захарочкин, Н. Ермошкин и другие.

К марту 1918 года Порт-Петровский Военно-революционный комитет су-
мел распространить свое влияние от Чирюрта и Сулака на севере до Каякента на
юге. Его руководители объезжали села, проводили митинги и собрания горцев,
создавали отряды защиты революции.

Духовенство Дагестана ушло в жёсткую оппозицию к Советской власти.
Первый поход против сил революции был предпринят в 1918г. В январе 1918г.
отряды Гоцинского и Узун-Хаджи предприняли поход на Темир-Хан Шуру про-
тив большевиков. М. Дахадаев, У. Буйнакским и З. Захарочкин с отрядами ин-
тернационального полка сорвали их планы.

Для защиты своей власти большевики начали собирать военный отряд, был
создан Интернациональный полк Красной гвардии. К марту Порт-Петровский
ВРК распространил свой контроль до Чириюрта и Сулака на севере и селений
Утамыш, Каякент и Мюрего на юге.
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Против большевиков выступили Временный областной исполком и милли-
комитет, опиравшиеся на дагестанские конные полки и на другие конные фор-
мирования. К ним примкнул феодально-клерикальный блок во главе с Тарков-
ским, Халиловым и Гоцинским, а также с Терско-Дагестанское правительство.

25 марта 1918г. они заняли Темир-Хан-Шуру, затем напали на Порт-
Петровск и захватили его. В город вошли отряды Гоцинского и полковника
Джафарова. После Порт-Петровска контрреволюционные отряды захватили Ха-
савюрт и Дербент.

Для помощи дагестанским большевикам в Астрахани был создан отряд в
1000 человек. Был также сформирован экспедиционный отряд, в состав которого
вошли отряд Красной гвардии и 36-й Туркестанский полк, а также 1500 добро-
вольцев. 20 апреля после жестоких боёв Порт-Петровск был освобождён от от-
рядов Н. Гоцинского. В городе была вновь установлена Советская власть. 24 ап-
реля 1918 г. большевики Дербента восстановили власть советов. Таким образом,
к 2 мая 1918 г. отряды большевиков контролировали вес плоскостной Дагестан.

2. Антисоветская борьба в Дагестане
Однако положение в Дагестане оставалось крайне напряжённым. В конце

мая 1918г. противники Советской власти созвали в Гунибе так называемый на-
родный съезд, на котором провозгласили возрождение имамата с шариатским
правлением. Гоцинский был провозглашён имамом. Для борьбы с Советами он
сформировал несколько фронтов: Кизлярский, Гимринский и Аркасский. Вой-
сками, наступавшими со стороны Салатавии, командовал сам Гоцинский. Лиде-
рам шариатистов удалось также сколотить офицерский корпус из турецких во-
еннопленных и перебросить их в Дагестан. Одни офицеры находились в горах,
другие на юге Дагестана. Многие из них занимали командные должности.

Основная опасность на Дагестан надвигалась с юга. Со стороны Баку на се-
вер двигался корпус полковника Бичерахова, в который входили части из соста-
ва русского корпуса, действовавшего во время первой мировой войны в Персии.
Бичерахов был полковником царской армии. После свержения царя он перешёл
на службу в английскую армия, за что получил чин генерала королевской армии.

Кадровый офицер Бичерахов и его солдаты были самым опасным против-
ником большевиков. Он наступал из Ирана. Захватив Баку, он тут же расстрелял
руководство Бакинских большевиков, 26 комиссаров. 2 августа Бичерахов захва-
тил Дербент, а 2 сентября 1918 г. корпус Бичерахова вступил в Порт-Петровск.
Затем Бичерахов двинул войска на Темир-Хан-Шуру и 19 сентября его части
вступили в столицу Дагестана. 20 сентября 1918г. Советская власть в Дагестане
пала.

Однако положение Бичерахова оказалось весьма непрочным, ибо против
него выступили силы Горского правительства и турецкие войска, вторгшиеся в
Дагестан в это же время. Горское правительство было сформировано в мае
1918г. В Тифлисе. Вскоре его существование было санкционировано съездом
горцев во Владикавказе. Этот съезд избрал Гоцинского муфтием Северного Кав-
каза. Первым признало Горское правительство Турция.

Местом пребывания Горского правительства была Темир-Хан-Шура, хотя
оно выполняло функции центрального правительства горских народов всего Се-
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верного Кавказа. Это правительство заключило союз с Турцией о военной по-
мощи, но ещё до этого в Дагестан по просьбе Гоцинского прибыли около 500
турецких военных инструкторов во главе с Хаккы-беш. На Кавказ правительство
Турции направило вооруженные силы под командованием Нурпаши. Турки вели
себя в Дагестане как в завоеванной стране, т.е. происходила конфискация про-
довольствия, особых ценностей, что переходило в обыкновенный грабеж. Про-
стые горцы поняли, что турки - это враги.

Тем временем закончилась первая мировая война. Германия и её союзница
Турция потерпели поражение. Англия, победившая в войне, потребовала, чтобы
турки очистили Кавказ. В Темир-Хан-Шуре расположилась английская военная
миссия во главе с полковником Роландсоном. Военные формирования англичан
находились в Порт-Петровске вплоть до прибытия деникинских частей.

Большевики также не сидели сложа руки. Началась подготовка к борьбе
против Горского правительства, собирались силы, агитировали население.  Аги-
тации большевиков дала свои плоды: население ряда аулов отказалось подчи-
няться Горскому правительству.

В течение всего 1918 г. одна власть с необычной быстротой сменяла дру-
гую. В мае 1918 г. в Дагестан с севера вошли части Добровольческой армии Де-
никина. Командовал ими генерал Ляхов, перед которым Деникин поставил зада-
чу умиротворить горцев и вновь приобщить край к государственности.

Горское правительство во главе с Гоцинским, ненавидевшее большевиков,
не возражало против оккупации Дагестана деникинцами, видя в них союзников.
18 мая 1918г. деникинцы без всякого сопротивления захватили Хасавюрт, затем
Порт-Петровск и Дербент. Было сформировано временное правительство Даге-
стана во главе с генералом Халиловым. Зону Темир-Хан-Шуры Халилов укре-
пил особенно тщательно, как столицу Дагестана. В дагестане была установлена
военно-полицейская диктатура. Отсюда отряды деникинцев предпринимали ка-
рательные экспедиции в округа, где население поддерживало большевиков. Во-
енно-шариатский суд приговорил У.Буйнакского и его товарищей к расстрелу.

Тем временем, большевики начали собирать силы для борьбы с Гоцинским
и деникинцами. Центром сопротивления стало селение Леваши. Здесь была соб-
рана так называемая «Армия Свободы, состоящая из горцев. Организацией ру-
ководил подпольный обком РКП(б), который вступил в тесный контакт с поль-
зовавшимся широкой популярностью в Дагестане известным учёным-арабистом
Дагестана шейх-уль-исламом Али-Гаджи Акушинским. Под воздействием
большевиков особенно Коркмасова, Акушинский не только поддержал решение
о восстании против деникинцев, но и возглавил его.

Али-Гаджи Акушинский предъявил деникинскому командованию ультима-
тум: очистить Дагестан. После того как ультиматум был отвергнут, повстанче-
ские силы перешли в наступление.

За организацию антиденикинского восстания «правитель» Дагестана Хали-
лов лишил Али-Гаджи Акушинского звания шейх-уль-ислама. Боевые действия
вспыхнули сразу в нескольких населённых пунктах и округах.

Генералы Эрдели и Халилов решили созвать так называемый Всеобщий
съезд народов Дагестана. Они рассчитывали, что на него явятся представители
всех округов и что им удастся внести раскол в ряды повстанцев. Генералы даже
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выработали декларацию, гарантировавшую горцам свободу и ограничение нату-
ральных поставок. Было также намечено предоставить особые привилегии духо-
венству и сформировать национальные демократические организации.
Всеобщий съезд народов Дагестана не состоялся. Горцы Дагестана шли не на
съезд в Темир-Хан-Шуру, а в штаб повстанческих войск в селение Леваши. Со-
бытия разворачивались с невероятной быстротой. Обстоятельства складывались
не в пользу деникинцев

Однако Деникин не хотел терять Дагестан. По его приказу в Дагестан был
переброшен из Царицыно дополнительный контингент войск. Командующим
дагестанским фронтом был назначен генерал Пиковский.

19 сентября 1919г в селении Леваши на собрании делегатов от округов и
повстанческих частей был создан совет обороны Северного Кавказа - высший
орган управления в Дагестане, руководивший местными советами обороны, соз-
данными в ходе восстания против деникинцев. Он решил все вопросы: военные,
политические и хозяйственные. Главой совета стал большевик С. Казбеков.

В октябре 1919г., когда восстание приняло повсеместный характер, в Лева-
ши прибыл из Баку дагестанский подпольный обком РКП(б) во главе с Д. Кор-
кмасовым. Значительно были укреплены части Красной армия, при Совете обо-
роны создавались органы Советской власти. Горцы-повстанцы признали боль-
шевиков и выступали за Советскую власть. Всяческую помощь им оказывала
Москва. Кавказский крайком РКП(б) и Ревноенсовет ХI Красной Армии переда-
ли повстанческой армии большую сумму денег и выделили кадры командно-
политического состава. При крайкоме партии был организован комитет по делам
горцев.

25 марта 1920г. восставшие горцы вошли в столицу Дагестана Темир-Хан-
Шуру. В тот же день повстанцы овладели Дербентом. При этом значительная
часть деникинцев перешли на сторону восставших. 27 марта повстанческая ар-
мия освободила от деникинцев Порт-Петровск.
 В сентябре 1920 г. 920 г. Н. Гоцинский вновь перешёл в наступление против
Советов. Ему удалось нанести ряд поражений отрядам большевиков, он захватил
Темир-Хан-Шуру. В мае 1921 г. отряды Н. Гоцинского были разгромлены. Со-
ветская власть была окончательно восстановлена. Гражданская война закончи-
лась.

3.Национально-государственное строительство 1920 – 1927 гг. в Дагестане.
В результате победы Октябрьской социалистической революции наступил

новый период в развитии промышленности России. Вопрос об индустриализа-
ции страны и реконструкции экономики являлся первостепенным. Большевики,
придя к власти, поставили перед страной сложнейшую задачу – за короткий срок
за счёт внутренних резервов страны двинуть вперёд тяжёлую индустрию стра-
ны. Индустриализация позволила одним рывком вывести страну на качественно
новый уровень развития. К концу 30-х гг. Советский Союз по выпуску промыш-
ленной продукции вышел на первое место в Европе и на второе место в мире,
став индустриальной державой.

Дагестан не располагал собственными возможностями самостоятельного
решения проблем индустриального развития. Широкое распространение имело
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только кустарное производство, а промышленность была слабо развита. В силу
того что край отличался чрезвычайной отсталостью, задачи переходного перио-
да здесь пришлось решать в три этапа. На первом этапе (1918-1921 гг.) была
осуществлена народно-демократическая революция, главной задачей которой
было установление устойчивой политической системы в крае.

На втором этапе (1921 - 1927 гг.) были экспроприированы помещичьи вла-
дения, торговый капитал, подорваны идеологические основы враждебных клас-
сов и партий, ослаблены позиции духовенства и начато восстановление народ-
ного хозяйства. На этом этапе был осуществлён переход к НЭПу и подготовле-
ны условия для строительства социализма.

На третьем этапе (1927 – 1937 гг.) были решены основные задачи пере-
ходного периода.

На X съезде РКП (б) отмечалось о необходимости «помощи русским про-
летариатом трудящимся национальных окраин догнать и ушедшую вперёд цен-
тральную Россию». Советская Россия систематически выделяла Дагестан круп-
ные денежные средства, продовольствие, промышленные товары и различное
оборудование для промышленных предприятий. Так в  1920г. В.И. Ленин издал
распоряжение о выделении горцам 200 миллионов рублей.

После приёма В.И. Лениным дагестанской делегации в феврале 1921г. по
его указанию в помощь Дагестану было отправлено «1.5 миллиона аршин ману-
фактуры, 16 вагонов земледельческих орудий труда и фруктосушилок, свыше
150 тыс. пудов продовольственного и семенного зерна, много лекарств и про-
чее».

Экономическое возрождение Дагестана началось с создания достаточных
энергетических ресурсов. Было решено создать электростанции на базе высоко-
горных рек, в частности, в Гунибе, Хунзахе, Ботлихе, Ахтах и др. За 1921-1932
гг. в Дагестане были построены 37 промышленных, коммунальных и сельских
электростанций общей мощностью 6132 кВт, которые выработали к концу пер-
вой пятилетки 10.6 млн. кВт часов электроэнергии.

Важным моментом в индустриализации республики явилось строительст-
во стекольного завода «Дагестанские Огни». Для его строительства в бюджете
было предусмотрено 650 тыс. руб. золотом. Всего на строительство завода было
израсходовано около 1 млн. 200 тыс. рублей, из них более 900 тыс. руб. было
выделено центром из госбюджета. 18 января 1926 г. завод «Дагестанские Огни»
вступил в строй, хотя выпуск продукции осуществлялось с 1921 г.

В 1925 г. в Махачкале вступил в строй новый рыбоконсервный завод с вы-
работкой 4.5 млн. банок. В 1928 г. консервный завод по выработке 5 млн. банок
овощных и консервов был пущен в Хасавюрте. Уже к 1928 г. консервная про-
мышленность Дагестана стала вырабатывать в 24 раза больше продукции, чем в
1921 г.

Правительство Дагестана уделяло большое внимание возрождению рыб-
ной промышленности. Благодаря предпринимаемым мерам, рыбаки Дагестана в
1925 г. добыли в два раза больше чем в 1913 г.

Дагестан располагал богатыми природными ресурсами. Особенно благо-
приятные возможности имелись в разработке нефтяных богатств. В 1922 г. по
распоряжению Главного Управления по топливу РСФСР Дагестану были пере-
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даны безвозмездно со всем оборудованием и инвентарём Бакинские нефтяные
промыслы, находившиеся в ведении Грозненского нефтеуправления. Это было
началом создания собственной нефтяной промышленности Дагестана.

20-е – 30-е гг. явились судьбоносными в истории нашей республики, как и
страны в целом. В этот период были достигнуты значительные успехи в соци-
ально-экономическом развитии Дагестана. По сути, аграрный край с глубоким
патриархальным укладом стал постепенно превращаться в индустриально разви-
тую республику.

В горах Дагестана еще продолжалась гражданская война, когда Советское
правительство уже приступило к решению национально-государственного во-
проса на Северном Кавказе. В начале октября 1920г. Было решено образовать
Горскую и Дагестанскую автономные советские республики.

13 ноября 1920г. в Темир-Хан-Шуре открылся Чрезвычайный съезд наро-
дов Дагестана, на котором нарком национальностей Сталин провозгласил Дек-
ларацию о советской автономии Дагестана. В своем выступлении на съезде от
имени правительства выразил уверенность в том, что дагестанский народ ликви-
дирует последний очаг контрреволюции  - и начнет строить социализм.

Законодательное закрепление автономии ресрублика получила 20 января
1921г. в декрете ВЦИК РССР об образовании ДАССР. В состав вошли Авар-
ский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Кази-Кумухский, Кайтаго-
Табасаранский, Самурский, Темирханшуринский, Хасавюртовский округа и
территория Каспийского побережья. На учредительном съезде Советов ДАССР
были сформировны высшие органы власти и управления – ЦИК и СНК респуб-
лики. Председателем ЦИК первого созыва был избран Н. Самурский, а первое
правительство республики возглавал Д. Коркмасов.

Лекция 2 по теме:

1. Дагестан в период социалистической реконструкции народного хозяйства
(1927 – 1937 гг.).

Правительство Дагестана при поддержке центра прилагало большие уси-
лия в развитии промышленности Дагестана. Они умело выплачивали из центра
средства, увеличивая капитальные вложения в промышленность. Так, начиная с
1923г. по 1931г. в промышленность было вложено 28 372 4 тыс. рублей. Благо-
даря этим мерам были восстановлены и расширены существующие фабрики и
заводы, построены ряд новых промышленных предприятий – первый в СССР
механизированный завод оконного стекла «Дагестанские Огни»; три крупных
консервных завода; мощный завод сернистого натрия; восстановлены рыбные
промыслы, построена шерстопрядильная фабрика в Дербенте и т.д.

Эффективность капиталовложений, направленные на индустриализацию
республики характеризуется ростом промышленной продукции. Так, если в
1921г. вся валовая продукция промышленности Дагестана составляла 13 381 7
тыс. рублей, то в 1931г. уже 102 823 5 тыс. рублей, то есть 3.2 раза выше.

Важным показателем успехов в индустриализации экономики явился не-
уклонный рост удельного веса доли промышленности в продукции всего народ-
ного хозяйства. В 1921 – 1926 гг. она составила 31,5 %, в 1928 – 1929 гг. – 45,5%,
в 1930 – 1931 гг. – 58,3 %.
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Следует отметить, что важную роль в оздоровлении финансового положе-
ния экономики Дагестана сыграла политика Советского государства, направлен-
ная на перераспределение бюджетных ассигнований в пользу экономически от-
сталых республик. Централизованные капитальные вложения, финансируемые
из союзного бюджета, значительно превышали объём капитальных вложений,
направляемых в промышленность Дагестана за счёт местных источников финан-
сирования. Общая сумма полученных республикой средств из союзного и феде-
ративного бюджетов только в 1926г. по разным отраслям составила 6106 тыс.
рублей.  Эта помощь укрепила молодую промышленность Дагестана, способст-
вовала созданию дальнейших предпосылок индустриального развития респуб-
лики.

Вместе с тем рос и укреплялся собственный бюджет республики. В 1925 –
1926 гг. он равнялся в приходной части 3 873 836 рублей, а в расходной
4 543 826 рублей, в 1926 – 1927 гг. соответственно 6 442 151 руб. и 6 442 151
руб.

IV объединённый пленум Дагообкома ВКП (б), состоявшийся 1-2 октября
1926г. рассматривая вопросы индустриализации Дагестана, констатировал, что
«осуществление решений XII и XIV съездов ВКП (б) об индустриализации стра-
ны приобретает для Дагестана исключительно важное значение вследствие бла-
гоприятных для развития промышленности условий».

В программу развития промышленности республики включалось развитие
горнодобывающей промышленности в основных, наиболее легко эксплуатируе-
мых отраслях. Обращалось внимание на разработку Берикейских нефтепромы-
слов, разработку серы и использование естественного газа. Благоприятность ус-
ловий индустриализации Дагестана была связана с наличием многообразных
природных богатств.

На территории республики имелись 11 месторождений серебросвинцовых
руд, 4 месторождения медных руд, а так же месторождения висмутового блеска,
никелевой руды, марганца, ртути, железа, мышьяка, серного колчедана, камен-
ного угля, горючих сланцев, самосадочной соли, гипса, огнеупорной глины,
нефти.

Республика располагала богатой сырьевой базой и в сельском хозяйстве.
Основным занятием населения было овцеводство, и поэтому оставалась задача
более широкого использования шерсти и строительства специальной шерсто-
прядильной фабрики.

Важнейшим условием развития пищевой и обрабатывающей промышлен-
ности должно было служить дальнейшее развитие садоводства, виноградарства,
хлопководства, а так же рыбного хозяйства.

Развитие и расширение рыбной промышленности привело к расширению
бондарной промышленности, на изделия которой ощущался острый дефицит. В
1928 г. бондарное производство было расширено 2600 тыс. пудоёмкостей, обо-
рудован Махачкалинский механический бондарный завод, промышленный хо-
лодильник.

Наличие значительных лесных богатств в ряде районов республики вызва-
ло развитие лесопильной промышленности. С 1926 по 1928 гг. были построены
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и в дальнейшем расширены лесопильные заводы в Гунибском, Андийском и
Кюринском районах.
Значительное развитие получили кирпично-черепичные заводы, обеспечивав-
шие строительными материалами потребности местных строительных организа-
ций. Кирпично-черепичные заводы были построены в Хасавюрте, Ачикулаке,
Махачкале.

Руководство республики большое внимание уделяло рациональному раз-
мещению очагов промышленности в разных городах и районах Дагестана с учё-
том наличия сырья и материалов для её развития. Так, В Хасавюртовском округе
главным образом были размещены мукомольная, томатно-овощно-консервная,
маслобойная промышленность. Для этих отраслей в регионе имелось достаточно
сырьевых ресурсов.

Махачкала и окрестности отличались сравнительной насыщенностью
промышленными предприятиями. В пределах Махачкалы располагались сле-
дующие промышленные предприятия: нефтеперегонный завод, гвоздильный за-
вод, бондарный завод, пивоваренный завод, рыбоконсервный завод, текстильная
фабрика им. III интернационала, кирпично-известковый и другие предприятия.
Они характеризовались электровооружённостью, качеством и объёмом валовой
продукции, как достаточно крупные.

Благодаря усилиям областного ВКП (б) и правительства второй год первой
пятилетки Дагестана был ознаменован дальнейшим ускорением его индустри-
ального развития. Капиталовложения, направленные на индустриализацию рес-
публики, по сравнению с отчётным 1928 / 1929 г. возросли более чем в два раза,
промышленной продукции было выпущено в полтора раза больше».

Второй пленум Дагестанского обкома ВКП (б) (июль 1930 г.), обсудив
итоги XVI съезда партии, рассмотрел контрольные цифры развития народного
хозяйства республики на 1930-1931 гг., составленные в соответствии с указа-
ниями съезда о том, что «важнейшим условием форсированного развития про-
мышленности и всего народного хозяйства в целом является укрепление и рас-
ширение энергетической базы Союза до таких размеров, при которых обеспечи-
валось бы бесперебойное развёртывание промышленности и народного хозяйст-
ва во всех районах страны».

Контрольными цифрами развития народного хозяйства Дагестана преду-
сматривалось дальнейшее развитие экономики республики. Намечено было по-
строить 28 нефтяных, 14 газовых скважин, ремонтно-механический и цемент-
ный заводы, достроить камнепильный завод и завод оконного стекла.

Для изучения и освоения природных богатств, способствующих ускоре-
нию развития базы социалистического строительства, было выделено 6 млн. руб.

Большой вклад в развитие экономики, в мобилизацию сил и средств, в
преодоление отсталости в уровне экономического развития внесли пятилетние
планы развития народного хозяйства. В ходе выполнения первого пятилетнего
плана капитальные вложения в промышленность республики составили 60 млн.
руб. Эти капитальные вложения дали возможность решить задачи развития ба-
зовых отраслей промышленности.

План пятилетки в целом был выполнен, хотя по многим показателям пла-
новые задания не достигли положительных итогов. Валовая продукция всей
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промышленности за вторую пятилетку возросла вдвое и составила 97, 1 млн.
руб. Эти факторы повлияли на темпы прироста промышленной продукции. Так,
ежегодный прирост по официальным данным составил в среднем 21, 9 %. При-
ведённые выше материалы об осуществлении индустриализации в Дагестане в
20-х – 30-х гг. свидетельствуют о том, что в этот период произошли значитель-
ные сдвиги в промышленном развитии республики: были реконструированы и
значительно увеличено производство старых отраслей, возникли новые индуст-
риальные отрасли. Дагестан стал принимать более заметное участие в хозяйст-
венной жизни страны, возрос его вклад в решение общесоюзных народнохозяй-
ственных задач.

В истории нашей страны одним из самых сложных и трудных после уста-
новления советской власти было социалистическое переустройство сельского
хозяйства. Ещё В.И. Ленин утверждал, что «эта задача принадлежит к числу
труднейших задач социалистического строительства».

В Дагестане сложность решения этой задачи было связано с целым рядом
местных особенностей, среди которых главными были многоукладность и пест-
рота земельных отношений; неравномерность расположения удобных земель и
населения по географическим зонам. Социалистические отношения утвержда-
лись не столько в борьбе с капиталистическими отношениями, а, главным обра-
зом, в процессе ломки, преобразования докапиталистических порядков. На долю
районов, где доминировали патриархально-феодальные отношения к 1917г. при-
ходилось две четверти населения и 70 % сельскохозяйственного производства.
Капиталистические отношения были представлены преимущественно в равнин-
ных и предгорных районах.

Крестьянство было самым многочисленным классом, и до революции на
его долю приходилось 95 % населения Дагестана. Преимущественно крестьян-
ским Дагестан оставался и в послеоктябрьский период. По данным всесоюзной
переписи населения 1926г. из 788 098 человек населения республики 703 004 че-
ловек, или 89.2 % проживало в сельских округах.
В годы иностранной интервенции и гражданской войны сельское хозяйство Да-
гестана понесло большие потери. Посевная площадь в 1923г. составила 33 % от
уровня 1913г.

Количество лошадей соответственно упало до 54 %, количество голов
крупного рогатого скота – 80 %, овец – 57 %. По данным ВСНХ РСФСР в 1922 г.
количество скота в Дагестане являлось следующим: лошадей – 11 404, коров –
40 099, бугаёв – 2690, быков рабочих – 39 850, буйволов – 5891, овец – 400 561,
коз – 45 556, молодняка крупного рогатого скота – 23 363.

Правительство РСФСР оказывало всяческую помощь Дагестану в восста-
новлении и дальнейшем развитии народного хозяйства. В 1922 г. республике
было выделено 35 тыс. пудов семенного материала, в 1923 г. – 95 309 пудов, в
1925 – 72 460 пудов. Наркомзем РСФСР снабжал население Дагестана также
сельхоз машинами, орудиями.
В 1920г. в условиях восстановления народного хозяйства в Дагестане началась
работа по организации кооперативных обществ как в городах, так и в сельской
местности. Главным образом создавались потребительские кооперативные об-
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щества. За 1920 – 1925 гг. в Дагестане было создано 129 сельхоз кооперативов,
они объединяли 30 тыс. членов.

В 1924/1925 гг. в Дагестане имелось 15 колхозов, 1925/1926 – 29 колхозов,
1927/1928 – 232 колхоза, в 1928/1929 гг. – 363 колхоза, в 1930г. – 407 колхозов.
Следует отметить, что период восстановления сельского хозяйства в Дагестане
затянулся, и только к концу первой пятилетки в основном была завершена лик-
видация последствий иностранной интервенции и гражданской войны, что по-
влияло на достижение достаточного уровня производства продовольствия и
темпов его роста на следующих этапах социально-экономического и культурно-
го развития республики.

Необходимо отметить, что к 1932 г. были уже созданы стартовые условия
для дальнейшего подъёма растениеводства и животноводства. Так, к концу 1922
– началу 1933 г. посевная площадь перевешала уровень 1913 г. и составила 342.3
тыс. га, а обеспеченность сельского хозяйства сельхозинвентарём и машинами
была достигнута ещё раньше. Так, в 1926 г. в сельском хозяйстве республики
насчитывалось около 6 тыс. единиц тракторов и других видов сельскохозяйст-
венной техники. При этом сложные виды сельхозтехники преобладали на плос-
кости.

На XV съезде партии сталинское окружение выдвинуло тезис «Курс на
коллективизацию». Прямым толчком к нему явилось то, что в 1927 г. «компания
хлебозаготовок» не оправдала себя. В этих условиях сталинское окружение но-
сило не прямой отказ от ленинских принципов политики по отношению к кре-
стьянству как союзнику рабочего класса, на сломе НЭПа и широкое применение
чрезвычайных мер, то есть насилия над крестьянством.

7 ноября 1929г. была опубликована статья И.В. Сталина «Год великого пе-
релома», где он утверждал, что уже удалось организовать коренной перелом в
недрах самого крестьянства в пользу колхозов.

Статья явилась теоретическим обоснованием форсирования коллективиза-
ции. Так утвердилась уверенность руководства страны в массовой готовности
крестьянства встать на путь колхозной жизни, тогда как в реальной действи-
тельности дело обстояло значительно сложнее. Сталин и его окружение способ-
ствовали ускорению темпов коллективизации без учёта реальных возможностей
и настроения основных масс крестьянства.

К концу 1930 г. в Дагестане имелось 534 колхоза, которые объединяли 31
тыс. крестьянских хозяйств, что составляли около 1/3 крестьянских хозяйств. На
плоскостной части Дагестана было коллективизировано уже 55% крестьян.

Руководители всех уровней, стремясь к максимальным показателям, на-
рушали не только высокие темпы коллективизации, но и формы колхозного
строительства. Стремление к максимальному обобществлению крестьянского
имущества было характерным явлением. Сельхоз артели мало отличались от
коммун, а товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы) – от артелей. В
этом повинны, в частности, работники Наркомзема и Колхозцентра, дававшие
указания на места о доведении удельного веса коммун до 25 % всех колхозов, об
обобществлении в районах сплошной коллективизации рабочего скота и коров
на 100 %, свиней – на 80 %, овец – на 60 %.
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С середины 1930 г. наблюдался процесс стабилизации колхозов, не озна-
чавший однако застоя, а сопровождавшийся, хотя и медленным, но неуклонным
ростом темпов коллективизации.

Государство оказало большую помощь в укреплении материально-
технической базы сельского хозяйства, особенно колхозов. Только с октября по
декабрь 1930 г. количество сельскохозяйственных машин и орудий в сельхоз ар-
телях увеличилось почти в 2.5 раза, а в производственных объединениях почти в
2 раза. В Дагестане появились первые комбайны.

Росло число МТС в республике. В 1932 г. число МТС доходило до 11, а в
1937 г. – до 17. а количество тракторов в 1932 г. было 371, в 1937 г. – 988.

Росла также и мощность тракторного парка: в 1932 г. она была равна 4855
лошадиным силам, а в 1937 г. – 16 535. Дагестан стал получать первые комбай-
ны, число которых в 1937 г. достигло свыше 200.

По хронологическим рамкам колхозное движение в Дагестане можно раз-
делить на два периода. Первый с 1922 по 1926-27 гг., второй – с 1928 по 1932 гг.
Чем характеризовались эти периоды?

С 1922 по 1927 гг. темпы колхозного движения были реальными. Полити-
ка по отношению к колхозам, к их росту носила реалистический характер, и
колхозам имелась альтернатива. Не было принуждения и насилия, торопливо-
сти. Это мы видим из роста количества колхозов в эти годы. В 1922 г. было все-
го три колхоза, в 1924-25 гг. – 15 колхозов, в 1925 г. – 29 колхозов, а в 1926 г. их
число достигло 39.

Для второго периода характерна колхозная лихорадка, торопливость, при-
нуждение и насилие, разрыв слова с делом. Иначе нельзя объяснить столь бы-
строе увеличение число колхозов в эти годы. Уже в 1927 г. количество колхозов
в Дагестане достигло 232, в 1928-1929 гг. – 363 колхоза, а в 1930 г. – 406 колхо-
зов. По плану к 1931 г. должны были создать уже 888 колхозов. Всё это было
связано с форсированием быстрых темпов строительства социализма в нашем
обществе.

На практике достичь намеченных в плане темпов коллективизации не уда-
лось даже к 1933 г. Об этом свидетельствует динамика колхозного строительст-
ва в 1928 – 1933 гг., согласно которой из запланированных охватить к 1931 г.
41 484 хозяйств, оказались охваченными всего 16 040 хозяйств.

Местные органы власти нарушали принцип добровольности при вступле-
нии крестьян в колхозы.

Важное место отводилось подготовке специалистов для села. В 1932 г. бы-
ло подготовлено: 699 колхозных руководителей, 318 счетоводов, 3078 бригади-
ров, 24 кузнецов, 24 ветфельдшеров, 75 ветсанработников, 1165 трактористов,
171 работников водного хозяйства.

Благодаря этим мероприятиям колхозное строительство получило кадро-
вое подкрепление, способствовавшее организационному укреплению коллекти-
визации сельского хозяйства республики.

1931 г. в колхозном строительстве стал годом укрепления колхозов. По
сравнению с прошлыми годами, повысилась обеспеченность колхозов сельско-
хозяйственными машинами. Если в 1928 – 1929 гг. на 1 га пашни приходилось
сельхозмашин на 17.6 руб., то в 1929 – 1930 гг. их имелось на 30.5 руб. в сред-
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нем на один колхоз сельхозинвентаря соответственно приходилось на 1268 руб.
и 9688 руб. всего за период с 1925 по 1930 гг. на механизацию сельского хозяй-
ства было затрачено 3.8 млн. руб.

На 1 августа 1931 г. в Дагестане было коллективизировано 24.4. % кресть-
янских хозяйств. Из них на плоскости – 39.9 хозяйств, по предгорью – 26.2, по
горным районам – 7.1 % крестьянских хозяйств.

С помощью налогов и административных мер к исходу 30-х годов едино-
личные крестьянские хозяйства как товаропроизводители практически были из-
житы.

Перед республикой в 1920 – 1940 гг. стояли сложные задачи. В области
сельского хозяйства необходимо было до конца ликвидировать нарушения Ус-
тава сельхоз артели, продолжить мероприятия по организационно-
хозяйственному укреплению колхозов. Обобществление земли, рабочего скота в
горных колхозах вовсе не означало что в республике наведён порядок в органи-
зации новой жизни населения. За 1939 г. поголовье овец в колхозах сократилось
на 83 тыс. голов.

Производство зерна и других культур оставалось на низком уровне: край-
не недостаточными были урожаи и валовые сборы почти всех культур, они на-
ходились даже в 1940 г. на уровне 1913 г.. В 1940 г. средний урожай зерновых
по республике составил 6.7 центнеров с га, а в 1913 составлял 6.6 центнеров с га,
валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий в 1940 г. составил 37.4 тыс.
тонн, овощей – 32. 3 тыс. тонн. Такие низкие показатели, как в полеводстве, так
и в животноводстве, объяснялись многими причинами, среди которых: не уком-
плектованность аппарата кадров сельского хозяйства, низкий уровень агротех-
нических, зооветеринарных знаний кадров, организация и оплата труда колхоз-
ников не были совершенными.

2. Конституционное строительство
Основы социально-экономического развития Дагестана закладывались в

Конституции республики, принятых в 1921, 1927, 1937 гг. Первая Конституция
ДАССР была принята 5 декабря 1921 г. Она состояла из 5 разделов, 15 глав и 99
статей, в которых были подробно изложены основы социально-экономического,
политического и государственного устройства Дагестана.

В конституции подчёркивалось, что задача её заключается в установлении
диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства в форме Советской власти,
в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплуатации человека
человеком и построения социализма. Конституция ДАССР определила классо-
вую сущность республики как государства диктатуры пролетариата.

В первом разделе «Общие положения Конституции ДАССР» законода-
тельно были закреплены основные права и свободы граждан, завоёванные тру-
дящимися в результате социалистической революции.

Наряду с правами в Конституции были определены и основные обязанно-
сти граждан. Конституция признавала труд «обязанностью всех граждан рес-
публики». Признав священной обязанностью трудящихся защищать социали-
стическое отечество, Конституция установила всеобщую воинскую повинность.
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Высшим органом государственной власти республики согласно конститу-
ции являлся Вседагестанский съезд Советов, в компетенцию которого входил
широкий круг вопросов, имеющих общереспубликанское значение. Высшим ор-
ганом исполнительной власти, по Конституции стал, Совет народных комисса-
ров (СНК).

Таким образом, Конституция Дагестанской АССР 1921 г. закрепила все
социально-экономические и политические завоевания трудящихся и провозгла-
сила полное равноправие всех национальностей, населяющих Дагестан.

Правом избирать и быть избранными в Советы и на их съезды, по Консти-
туции, пользовались «граждане Дагестана независимо от вероисповедания, на-
циональности, достигшие 18 лет, которые добывают средства к жизни продо-
вольственным общественно полезным трудом, как то рабочие, служащие, лица,
занятие домашним хозяйством, крестьяне и земледельцы, а так же красноармей-
цы и матросы, подданные иностранных государств, проживающие на террито-
рии Дагестана для трудовых занятий. Не избирали и не могли быть избранными
лица, прибегающие к наёмному труду, лица, живущие на нетрудовые доходы,
частные торговцы и торговые посредники, служащие и чиновники бывшей цар-
ской службы, бывшие сельские старшины, ханы, князья, а так же лица, признан-
ные душевнобольными и умалишёнными, и лица, осужденные за совершённые
преступления».

 Советское строительство в Дагестане проходило в исключительно тяжё-
лых условиях. Трудящиеся массы не представляли себе чётко сущности совет-
ского строя и Советской власти, поэтому в местные органы власти попадали не-
редко классово чуждые элементы. Обстановка усложнялась ещё и тем, что не
хватало грамотных и опытных кадров.

Образование СССР в 1922г. и изменение правового положения союзных
республик вызвало в свою очередь и изменение правового положения автоном-
ных республик, потребовало уточнения компетенции их высших органов власти
и управления, состава наркоматов, бюджетных прав и т.д., особенно после при-
нятия 11 мая 1925 г. Конституции РСФСР .

5 апреля 1927 г. доработанный проект Конституции был представлен на
рассмотрение VI Вседагестанского Съезда Советов. После соответствующего
обсуждения съезд принял Конституцию ДАССР. Новая Конституция республи-
ки состояла из четырёх разделов, восьми глав 96 статей. В ней, как и в Консти-
туции 1921 г. было провозглашено, что Советы являются высшими органами го-
сударственной власти и обладают многообразной компетенцией в политическом
и хозяйственно-культурном строительстве. Съезд имел право принимать Кон-
ституцию и вносить в неё изменения (с последующим утверждением высшими
органами РСФСР), утверждать бюджет ДАССР, избирать ЦИК и делегатов на
Всероссийские и Всесоюзные съезды Советов. Согласно Конституции 1927 г.
республика состояла из 14 округов и двух районов (Тлярятинский и Эчедин-
ский).

Местными органами власти и управления по Конституции  1927 г. явля-
лись сельские и городские Советы, окружные (а после районирования – район-
ные) съезды Советов, исполнительные комитеты и их отделы. Высшим органом
власти на территории района являлся районный съезд Советов. Власть Советов
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на местах, как форма самоуправления, не противоречила политическому созна-
нию населения, но со временем она, вследствие её общей централизации, стано-
вилась всё более фиктивной.
По конституции 1927 г. избирать и быть избранными в Советы имели право те
же категории лиц, что и по Конституции 1921 г. однако теперь лишались изби-
рательного права монахи и духовные служители церквей и религиозных культов
всех вероисповеданий и толков, для которых это занятие было профессией. При
этом алимы (арабисты) и муталимы не признавались духовными лицами, если
они не выполняли обязанностей духовных лиц в качестве мулл и кадиев, и, как
таковые, не лишались избирательных прав.

В 20-х – первой половине 30-х гг. произошли коренные изменения в эко-
номике, социальной сфере, культуре, общественно-политической жизни страны.
В связи с этим встал вопрос о закреплении всех этих перемен в новых Консти-
туциях страны и республик.

Коренные изменения произошли во всех сферах социально-экономической
и духовной жизни республики. Доля промышленности в народном хозяйстве
Дагестана в 1937 г. составляла 52.1 %. Успешно шла коллективизация сельского
хозяйства, заметные успехи были достигнуты в области социально-культурного
строительства. К 1938 г. в республике действовало 1269 школ, в которых обуча-
лось около 178 тыс. учеников. В школах работали 5136 учителей.

В феврале 1935 г. VII съезд Советов СССР констатировал, что изменение
Конституции должно идти в направлении дальнейшей демократизации избира-
тельной системы. Для выработки текста Конституции по поручению VII съезда
ЦИК СССР избрал Конституционную комиссию. 12 июня 1936 г. проект новой
Конституции был опубликован. Для доступности народу текст проекта был
опубликован на местных языках. Во всенародном обсуждении проекта Консти-
туции РСФСР приняло участие более 50 млн. человек, из них около 350 тыс.
представителей трудящихся и интеллигенции Дагестана.

5 декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов утвердил
Конституцию СССР. На основе Конституции СССР 1936 г. союзные республики
приняли свои конституции. Новая Конституция РСФСР была принята Чрезвы-
чайным XVII Всероссийским съездом Советов 21 января 1937 г.

Конституция РСФСР, как и Конституция СССР, установила право авто-
номных республик иметь свои конституции, призванные учитывать специфику и
местные особенности республик. Конституционная комиссия во главе с Н. Са-
мурским подготовила проект Конституции. 12 июня 1937 г. Чрезвычайный Все-
дагестанский Съезд Советов принял Постановление об утверждении Конститу-
ции (Основной Закон) ДАССР.

Новая Конституция состояла из 11 глав и 114 статей. В первой главе Кон-
ституция ДАССР закрепила политические и экономические основы государства
применительно к ДАССР, основные устои социалистического строя. Конститу-
ция ДАССР прежде всего закрепила социалистический характер республики и
показала её классовую сущность. В первой статье Конституции говорилось, что
Дагестанская АССР есть социалистическое государство рабочих и крестьян. Во
второй и третьей статьях Конституции нашли своё выражение принципы наро-
довластия и новые взаимоотношения между классами советского общества. Она
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установила, что вся власть в ДАССР принадлежит трудящимся города и села в
лице Советов депутатов трудящихся политической основой республики. Вторая
глава Конституции Дагестана содержит статьи, закрепляющие государственное
устройство республики.

Конституция ДАССР 1937 г. закрепила итоги построения социализма, ста-
ла законодательной базой для дальнейшего совершенствования социально-
экономического развития Дагестана. Однако, несмотря на то, что принятие но-
вой Конституции ДАССР 1937 г. явилось важным этапом в жизни республики,
сложившимися в социально-экономическом и политическом развитии Дагеста-
на, имели место и ряд сложностей и противоречий в развитии социалистической
экономики. Они явились следствием сложившейся в стране в 20 – 30 гг. админи-
стративно-командной системы руководства и управления.

В 30 гг. в стране развернулась активная внутрипартийная борьба за власть.
Прежние соратники и лидеры Коммунистической партии Сталин, Троцкий, Ка-
менев, Зиновьев и др. схлестнулись в политической борьбе не на жизнь, а на-
смерть. Итого этой борьбы был трагичен – часть партийно-политической элиты
страны была уничтожена.

Репрессии не обошли стороной и регионы, в том числе Дагестан, где нача-
лась борьба с троцкистами и так называемыми «врагами народа». Пик репрессий
по стране пришёлся на 1937г.

С 23 февраля по 5 марта 1937г. работал пленум Центрального Комитета
партии. На нем выступил И.В. Сталин с докладом, в котором призвал соратни-
ков к борьбе с троцкистами. Во главе Дагестана в это время стоял Н. Самурский,
который, засучив рукава, принялся за дело, запустив машину репрессий. Однако,
надо отметить, что он тоже был заложником системы, пытался иногда даже спа-
сти обвиняемых, но не всегда удавалось. Началась охота на ведьм.

Одним из первых громких результатов кампании по ликвидации «врагов
народа» в Дагестане было дело о вредительской деятельности Наркомзема
ДАССР  Д. Саидова и его подручных». По ложному обвинению заведующий
сельхозотдела Обкома партии Н.Колесов и Наркомом земледелия ДАССР Д.
Саидовым и др. были сняты с работы с последующим их привлечением к уго-
ловной ответственности. Дибир Саидов умер в тюрьме во время следствия, не
выдержав пыток и издевательств со стороны следователей, Н. Колесов был осу-
жден к высшей мере наказания.

Прием И.В. Сталиным 2 апреля 1937 г. первого секретаря Дагестанского
обкома партии Самурского Н., где были высказаны критические замечания в ад-
рес областной партийной организации «об отсутствии большевистских тради-
ций», и проходившая под воздействием решений февральско-мартовского (1937
г.) пленума ЦК ВКП (б) с 26 мая по 3 июля 1937 г. XIV областная партийная
конференция, тон выступления самого первого секретаря обкома партии Самур-
ского Н. на конференции, способствовали усилению масштабов репрессий в
республике. Началась волна массовых репрессий против партийных, советских,
хозяйственных и комсомольских работников, рядовых коммунистов и беспар-
тийных. Из-за клеветы, ложных доносов и обвинений в буржуазном национа-
лизме и троцкизме, путем фальсификаций и подлога, применения физической
силы и недозволенных методов следствия, с составлением так называемых
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фальшивых «обвинительных заключений» подверглись аресту и физическому
уничтожению сотни руководящих, партийных, и хозяйственных работников,
деятелей науки, культуры и просвещения республики, т.е. цвет дагестанской на-
циональной интеллигенции, внесшей большой вклад в экономику и культуру
республики. Были арестованы как «враги народа» и «буржуазные национали-
сты» Саидов Д., Колесов Н., Шовкринский Ю., Ханмагомедов Х.-М., Нахшунов
И., Астемиров Б., Ольшевский В., Никонов, Карагишиев М., Арсланбеков Х.,
Мясников И., Бурский И., Клеонская Н., Магдиев М., Нахибашев И., Штанчаев
О., Музалаев, Телегин С., Благовещенский, Урицкий, Будницкий и др.

Обком партии и его первый секретарь Самурский Н. считал причастным
себя к разоблачению «врагов народа». Он говорил: «Мы разоблачили немало
врагов народа… Лично я разоблачал немало троцкистов, правой и всякой нечис-
ти в нашей организации…». Из 21 члена бюро партии осталось 4.  Остальные
исключены и посажены.

Трагична была судьба заведующего отделом культуры и пропаганды об-
кома партии Шовкринского Ю. Он был арестован в феврале 1937г., 28 месяцев
находился в одиночной камере Махачкалинской тюрьмы. Обвинения, предъяв-
ленные ему, были чудовищными – создание троцкистской организации в Лак-
ском районе, связь с «врагом народа» Томским М., буржуазный национализм.
Против него применялись недозволенные методы ведения следствия, избиения,
многочасовые допросы, стойки. Об этом два раза сообщал он в письмах Сталину
И.В. Он разорвал нательную рубашку и сделал четыре полотнища, на них и на-
писал заявление на имя Председателя Партийного контроля при ЦК ВКП (б) и
под вымышленной фамилией на конверте отправил в Москву. В письме приво-
дились аргументы о незаконном его аресте. «Я все получил от большевистской
партии: и Родину, и счастливую жизнь, - писал он. Я все имел, и искать чего-
либо вне рамок великой нашей Родины мне нечего было, и мотивов не имел.
Ведь я не один, товарищ председатель! Здесь, такие как я, невинно погибающие,
десятки и десятки из горцев Дагестана – большевики. А сколько же померло в
тюрьме? Нас, молодежь, выросшую, по выражению народного поэта Дагестана
Сулеймана Стальского, в социалистических садах, обвиняют в буржуазном на-
ционализме, в глаза не видевшую буржуазию.

Где наш великий Сталин? Неужели Вы верите нашим вынужденным при-
знаниям, добытым под поркой, под палкой. Писал я обо все этом и великому
нашему Сталину, не знаю, дошло оно или нет». Такие же писма были написаны
Молотову, Ежову и др. Письмо осталось без ответа, Шовкринского осудили на
длительный срок.

Похожая судьба была у многих политических и партийных деятелей, в том
числе первого секретаря Лакского райкома партии Исаева Гафура Гаджимагодо-
вича. Его долго пытали в тюрьме, но оправдали, после того под тяжёлыми пыт-
ками подписал ложные обвинения на себя и на других партийных работников.
Исаев Г.Г. погиб на фронтах Великой Отечественной войны в 1943г.

За период с августа 1936г. по октябрь 1937г. были исключены из партии,
сняты с занимаемых должностей и арестованы более 100 руководящих работни-
ков. Среди арестованных были 5 членов и кандидатов в члены бюро, 15 членов
пленума обкома партии, 37 партийно-советских работников (секретари райко-
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мов и председателей райисполкомов), 75 хозяйственных работников, директо-
ров, главных инженеров, инженерно-технических работников предприятий всего
132 человека. Они были причислены в разряд троцкистско-бухаринских дву-
рушников. Репрессии не обошли стороной и самого Н. Самурского.

В числе арестованных были первый секретарь обкома партии Самурский
Н., председатель ДагЦИКа Далгат М., председатель Совнаркома Мамедбеков К.
, инструктор сельхозотдела обкома партии Пирбудагов Гасан, начальник участка
завода № 182 Сулейманов С., нарком здравоохранения Кумаритов Михаил, за-
ведующие отделами обкома партии: Алиев Асадулла, Березняков Михаил, Ибра-
гимов Хайрулла, Колесов Николай, Кулаев Александр, Сейд-Гусейнов Асад,
Шамхалов Абдулла, Шовкринский Юсуп, секретари райкомов партии: Алиев
Абдул-Кадыр, Бижанов Айтбер, Вдовенко Василий, Гаджиев Расул, Исаев Га-
фур, Касумов Ибрагим, Магомедов Абдулхалик, Магомедов Юсуп, Мадиев
Гаджи-Магома, Махмудов Абдул-Вагаб, Мирзабеков Батыр, Набиев Мирза,
Смолкин Иван, Султан-Алиев Шихшабек, Тавкаев Магомед-Расул, Тумалаев
Минатулла, Феодаев Заид, Эмиров Нурутдин, члены ревизионной комиссии об-
кома: Абасалиев Абас-али и Схиртладзе Яков.

Были расстреляны работники Махачкалинского отделения железной доро-
ги Лившиц, Маевский и Брауде, исключены из партии и арестованы начальник
отделения дороги Котляров, начальник паровозного депо Говоруха, начальник
вагонного депо Опирайло, начальники узловых станций Ракитин и Прокопенко,
председатель линейного комитета Мерелов.

В нефтяной промышленности республики были арестованы главный ин-
женер треста «Дагнефть» Будницкий, главный инженер промысла Ачи-Су Де-
нежкин, работники промысла Лившиц и Пазухин.

Были репрессированы, как проводившие антипартийную, антигосударст-
венную практику в работе судебных органов, смазывание серьезных политиче-
ских дел, саботирование решений февральско-мартовского  (1937 г.) пленума
ЦК ВКП (б), связь с контрреволюционными элементами, председатель Главсуда
Дагестана Алиев И.М., заместитель председателя суда Челышев, прокурор рес-
публики Горст Х.Х., помощник прокурора Гуснетдинов. Не выдержав издева-
тельств, утром 6 июля Алиев Ибрагим покончил жизнь самоубийством. Это был
один из старейших членов партии, еще до революции окончивший юридический
факультет Московского университета, занимавший ряд ответственных должно-
стей в республике.

Были сняты с работы и исключены из партии руководители правоохрани-
тельных органов Агульского, Ачикулакского, Ботлихского, Казбековского, Кая-
кентского, Коркмаскалинского и Лакского районов, городов Махачкала и Хаса-
вюрт.

Для упрощенного ведения следствия и последующих актов проведения
репрессий в стране приказом Наркома внутренних дел СССР Ежова Н.И. от 31
июля 1937 г. были созданы специальные судебные тройки, решения которых не
подлежали обжалованию.

В состав тройки по Дагестанской АССР были включены и утверждены
нарком внутренних дел ДАССР Ломоносов В.Г., первый секретарь обкома ВКП
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(б)  Самурский Н. (с сентября 1937 г. М.Ф.Сорокин) и председатель спецколле-
гии Верховного суда ДАССР Шиперов И.Ф.

По данным МВД Республики Дагестан общее количество репрессирован-
ных по республике за 30-50 гг. составило 14000 человек, из них осужденных по
политическим мотивам 7500 человек.

В практике работы высших партийных органов страны в частности По-
литбюро ЦК ВКП (б) в 1937г., имело место утверждать лимиты на проведение
репрессий, представленные обкомами. По такому лимитусо второй половины
1937г. в республике проводились репрессии. Согласно лимиту подлежали ре-
прессиям по 1-й категории (расстрел) – 600 человек и по 2-й (заключение в ИТЛ
сроком на 10 лет) – 2478 человек. Потом этот лимит решением Политбюро ЦК
ВКП(б) от 26 сентября 1937г. снова был увеличен: по 1-й категории до 1200 че-
ловек, т.е. в два раза, и по 2-й – до 3300 человек или на 75,1 %.

Из 592 коммунистов, исключенных из партии в 1937 году 472 человека
(79,7 %) были исключены во второй половине года, т.е. после утверждения ли-
митов. Особенно сильно пострадала Махачкалинская и Дербентская организа-
ции – 105 и 43 человека соответственно. В остальных партийных организациях
были исключены из партии от 2 до 30 человек.  Исключение из партии, как пра-
вило,  сопровождалось снятием с работы и арестом. По существу, это были сек-
ретари горкомов и райкомов партии, председатели райисполкомов, руководите-
ли предприятий, учебных заведений, колхозов и совхозов. Только в 1937 году
были исключены из партии 30 членов пленума, 6 кандидатов и 2 члена ревизи-
онной комиссии, в их числе 8 заведующих райотделами обкома и 16 секретарей
райкома партии.

Арестам в Дагестане способствовали вынужденные показания бывших ру-
ководящих работников республики, арестованных в Москве 22 июня 1937 г.:
председателя правительства Коркмасова Д.Э., работавшего в ЦИКе СССР и чле-
на правительства Тахо-Годи А.А., работавшего заведующим отделом школ и
учебных заведений ЦК ВКП (б), а также показания бывшего  работника ЦК
ВКП(б), секретаря  Дагестанского и Курского обкомов   партии Шеболдаева
Б.П., арестованного в 1937 году.

15 июля 1937 г., т.е. через 24 дня после ареста Коркмасов Д.Э, не выдер-
жав мучительных физических и моральных пыток, вынужден был подписать за-
ранее заготовленный следователями НКВД СССР Дзиовым Б.У., Инаятовым и
Рясиным протокол, в котором было написано:

«В 1921 г. группой ответственных работников в Дагестане была создана
контрреволюционная, антисоветская националистическая организация, которая
в течение ряда лет возглавлялась мною, куда входил А. Тахо-Годи…».

Эти показания Коркмасова Д.Э. сыграли роковую роль. Они послужили
поводом для проведения многочисленных и необоснованных репрессий против
видных партийных и советских работников, деятелей науки и культуры респуб-
лики.

Алибек Тахо-Годи категорически отрицал обвинения. Он мужественно
вынес все пытки, которые продолжались в течение 3-х месяцев и категорически
отказывался давать ложные показания ни против себя, ни против своих товари-
щей. 9 декабря 1937 г. А. Тахо-Годи был вынесен приговор – расстрел с конфи-
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скацией лично ему принадлежащего имущества и в тот же день  приговор был
приведен в исполнение.

Репрессии коснулись сотрудников Дагестанского научно-
исследовательского института национальной культуры, в частности   директора
Гаджибекова Г., научных сотрудников Чаринова, Гитинаева, Тлюняева, Шамха-
лова, Дин-Магомедова и других.

Репрессии не обошли стороной и верхушки партии6 кроме Н. Самурского,
были репрессированы председатель ДагЦИКа Магомед Далгат, С. Габиев, Н.
Ковалев, Д. Коркмасов, председатель Совнаркома Дагестана Керим Мамедбе-
ков, его жена Любовь Эрлих – начальник геолого-разведывательного управле-
ния республики, ёе брат – Эрлих. По приговору Военной коллегии Верховного
суда СССР от 1 августа 1938 г. Самурский Н. был расстрелян. 20 августа 1956г.
приговор был отменен и Самурский реабилитирован.

Вскоре после ареста первых лиц республики начались массовые исключе-
ния из партии, снятия с работы и аресты видных людей республики, представи-
телей национальной интеллигенции. В сентябре –  октября 1937г. были исклю-
чены из партии (исключение сопровождалось арестом) 182 человека, в том чис-
ле: партийных работников – 37 (секретарь обкома партии – 1, зав. отделами об-
кома – 5, первых секретарей райкомов партии – 6, вторых секретарей – 3, треть-
их секретарей – 1, штатных пропагандистов райкомов – 4 зав. парткабинетами –
2, парторгов – 7, инструкторов райкомов партии – 4, зав. сектором учета – 1,
секретарей райкомов ВЛКСМ – 3); советских работников – 27 (председатель
ЦИКа – 1, председатель СНК – 1, зам. Наркома – 1, председателей райисполко-
мов – 10, председателей сельсоветов – 10); работников НКВД – 6; работников
сельского хозяйства – 22; работников суда и прокуратуры – 10, работников ву-
зов – 15; работников республиканских, районных, советских, хозяйственных и
портовых организаций – 53; рабочих – 1; колхозников – 9.

К арестованным применялись зверские пытки. От пыток в тюремной ка-
мере скончался и нарком земледелия ДАССР Дебир Саидов. Жестоким пыткам и
побоям были подвергнуты Юсуп Шовкринский, Багаутдин Астемиров, поэт Ра-
бадан Нуров, у которого были выбиты зубы, переломаны ребра, зав. совторгот-
делом обкома партии Алиев А., нарком финансов Омаркадиев Х.М., заместитель
наркомсобеса Османов О.О., директор Дагпединститута Махмудов И. В тюрем-
ной камере перерезал себе вены Гамид Далгат. Судьба не только арестованных,
но и их семей была трагической. Были арестованы жена Коркмасова Д.  Пацхве-
рова-Коркмасова Н.Д. и их сын Эраст – офицер Советской Армии, инвалид пер-
вой группы, жена Мамедбекова К. Эрлих Л. и их 12-летний сын. Семьи аресто-
ванных оставались без средств к существованию и работы, они выселялись из
занимаемых ими квартир на улицу, вокруг них создавалась невыносимая обста-
новка, что даже родственники, друзья и знакомые боялись не только помогать
им, но и общаться с ними. За такое общение могло моментально последовать за-
явление в соответствующие органы со всеми вытекающими отсюда последст-
виями.

В обществе складывалась атмосфера страха, подозрительности, недоверия,
доносительства друг на друга.
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Запущенная машина репрессий была безжалостна не только к представи-
телям интеллигенции, но и к представителям правоохранительных органов, про-
явивших малейшие колебания при проведении репрессивных мер. По обвине-
нию в буржуазном национализме, контрреволюционной деятельности были аре-
стованы Мусаев М. – начальник республиканского управления милиции, Алиев
М., Алиев Б., Елизаров Р., Османов С., Джанмурзаев, Мусаев З., Амиров Т., Ха-
саев М., Хангишиев Ш., - начальники Дербентского, Ахтынского, Лакского, Да-
хадаевского, Унцукульского, Бабаюртовского, Цумадинского, Карабудахкент-
ского и Хасавюртовского райотдлений НКВД. Арестам были подвергнуты также
бывшие чекисты Схиртладзе П., Атаев А., Махмудов И., Шихмурзаев М., Тар-
кинский Ш., Алибеков С., Гаджиев П., Пирбудагов Г. и другие.

Массовые репрессии продолжались и в течение всего 1938 года, перекину-
лись со значительно поредевшей интеллигенции республики, на рабочих и кре-
стьян. Из 415 коммунистов, исключенных из партии с 1 января  по 1 ноября
1938г. рабочих было 136 человек (32,8%) и крестьян 151 человек (36,4%).

Тема 11. Дагестан накануне и в годы Великой Отечественной войны.

1. Дагестан в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.).
В предвоенные годы промышленность и сельское хозяйство Дагестана

достигли достаточно больших успехов. Особое внимание руководство уделяло
созданию достаточной энергетической базы. В 30-х гг. в сельских районах раз-
вернулось активное сооружение местных гидроэлектростанций. К концу 30-х гг.
в республике находилось в эксплуатации около 30 сельских электростанций. В
1940г. вступила в строй высокогорная Гергебильская гидроэлектростанция,
ставшая снабжать электроэнергией горные аулы и города Буйнакск и Махачка-
лу. Она позволяла обеспечить энергией новые промышленные объекты и светом
многие населенные пункты. Актуальность электрификации возросла с развитием
на селе кустарной промышленности, перерабатывающих – хозсырье предпри-
ятий полиграфии, производства местных стройматериалов.
К началу 40-х годов республика достигла больших успехов в индустриальном
развитии.

Прогресс в производстве средств производства и в освоении введенной в
строй новой техники позволил к концу 30-х годов основную часть продукции
/более 70%! получить на предприятиях, построенных или реконструированных в
конце 20-х - 30-х годах.

Значительно продвинулись вперед и отрасли, производящие предметы
потребления, предприятия пищевой промышленности. Дореволюционный Даге-
стан не знал промышленности строительных материалов. Она образовалась в
конце 20-х - 30-х годах, когда появились механизированные кирпично-
черепичные заводы. Появились предприятия утилизационной промышленности
/промхимкомбмнат, жирзавод и др./ Однако добиться опережающего развития
отраслей легкой промышленности по сравнению с тяжелой индустрией не уда-
лось. Это объяснялось осложнением международной обстановки, что потребо-
вало непредвиденного увеличения капитальных вложений в отрасли оборонного
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значения в силу чего не хватало средств и современных механизмов для полной
реконструкции всех промышленных предприятий.

До конца 30-х годов в Дагестане продолжалась работа по развитию энер-
гетической базы; уделялось большое внимание строительству
машиностроительного и металлообрабатывающего заводов; развитию химиче-
ской, газовой и нефтяной промышленности; созданию новых нефтяных промы-
слов; предусматривался ускоренный рост консервной и винодельческой отрас-
лей промышленности. К концу 30-х годов в экономике республики промышлен-
ность стала занимать ведущее место и ее доля составила 52,1%.

В Дагестане, как и по всей стране, была ликвидирована безработица вы-
росли достаточно многочисленные национальные кадры квалифицированных
рабочих и инженерно-технических работников. К концу 30-х гг. удельный вес
рабочих и ИТР коренных народностей Дагестана составил всех рабочих и слу-
жащих предприятий республики. В отдельных отраслях этот процент был значи-
тельно выше: в легкой промышленности 47%, в полиграфической – 40,4%, в ме-
стной – 38%.

В 1940г. среднегодовое число рабочих на предприятиях крупной про-
мышленности составляло 30 тыс. человек, из них коренных национальностей –
около 60%. В то же время на железнодорожном и морском транспорте кадров из
местных народов было мало, особенно в составе инженерно-технических работ-
ников.

Определённые успехи были достигнуты и в сельском хозяйстве. К нача-
лу 1939 г. в Дагестане имелось 1117 колхозов, объединяющих 147 240 хозяйств,
а в 1940 г. – 1170 колхозов объединяли 175,5 тыс. или 98% всех крестьянских
хозяйств.

В 1939 г. колхозам Дагестана на приобретение племенного и продуктив-
ного скота, строительство животноводческих производственных помещений был
предоставлен долгосрочный кредит в сумме 2 млн. рублей. 3 В республику было
завезено 225 племенных быков и 5500 голов мериносовых ярок.

Все эти меры дали положительные результаты, действительно способст-
вовали резкому повышению культуры животноводства и его продуктивности.

С укреплением и дальнейшим развитием колхозного строя, государст-
венных сельхозпредприятий происходило значительное улучшение и организа-
ционно-хозяйственного состояния колхозов, шел рост доходов сельских труже-
ников.

В 1940 г. 1170 сельскохозяйственных артелей объединяли 175,5 тыс. или
97,5% всех крестьянских хозяйств Дагестана. Им принадлежало 95,5% всех по-
севов и 95% всего скота. Посевные площади составляли 406,4 тыс. га, поголовье
крупного рогатого скота - 543 тыс. голов, поголовье овец и коз выросло с 1626
тыс. в 1916 г. до 2190,2 тыс., в 1940 г.

2. Дагестан в годы Великой Отечественной войны.
Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия на-

пала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война Советского Союза,
ставшая главной составной частью Второй мировой войны.
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Гитлеровцы еще до прихода к власти в 1 933 году ставили перед собой за-
дачу, как говорил Гитлер, «распространить немецкое господство на Восток
вплоть до Кавказа и до Ирана».

Кавказ с его выгодным стратегическим положением и богатейшими ме-
сторождениями нефти, цветных металлов и другого сырья занимал в захватни-
ческих планах гитлеровцев одно из главных мест. Почти во всех вариантах стра-
тегических планов, составленных фашистским генералитетом южному направ-
лению уделялось особое внимание. Предполагалось осуществить операцию по
овладению районом Баку. По замыслу командования вермахта оперативной за-
дачей «Барбаросса» было: сначала захват Москвы, Ленинграда и Украины, в
дальнейшем – Северного Кавказа с его нефтяным источникам.

Гитлеровцев соблазняли кавказские пути сообщения в Иран, Ирак, Индию.
Командование вермахта намерено было использовать Кавказ, как это видно из
директивы Гитлера от 11 июня 1941 г. № 32 для вермахта, как плацдарм для
осуществления своих дальнейших планов по захвату стран Ближнего и Среднего
Востока – Ирана. Афганистана, Индии и т.д.

В этих авантюристических планах немецкое командование немалое вни-
мание обращало и на Дагестан. Расположенный на узком перешейке между
Главным Кавказским хребтом и Каспийским морем Дагестан по своему геогра-
фическому положению занимает важную стратегическую позицию. Он лежал на
пути немецких фашистов, стремившихся захватить нефтеносный Азербайджан.
Одно из главных мест. Почти во всех вариантах стратегических планов Герма-
нии разрабатывались и претворялись в жизнь планы ограбления и истребления
народов.

Гитлеровцы называли народы Советского Союза «отходами расового хао-
са», называя «варварами», «дикарями». Гитлер в своей книге «Майн кампф»
(«Моя борьба») писал, что «мусульмане – монголоидные разрушительные силы,
которым должна быть отведена роль укротителя бунта монголоидной низшей
расы».

 По генеральному плану «Ост» территория Северного Кавказа, включая
Дагестан, была намечена в качестве района, куда должны заселить немцев. 24
июня 1941 года Гитлер на совещании лидеров партии нацистов и  генералитета
вермахта говорил: «Нам не достаточно просто разбить русскую армию и захва-
тить Ленинград, Москву и Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и
уничтожить ее народ».

Эти сведения о чудовищных планах гитлеровцев в отношение народов
Кавказа и Дагестана говорят о том, что им предстояла схватка с немецким м за-
хватчиками не на жизнь, а на смерть.

Весть о внезапном нападении фашистской Германии на Советский вско-
лыхнула все слои населения Дагестана. Народы Дагестана. осознавшие смер-
тельную опасность, нависшую над Родиной. на митингах, прошедших  в первые
же дни воины в городах и селах республики, продемонстрировали свою спло-
ченность и готовность с оружием в руках защищать Отечество и самоотвержен-
но  трудитьсятся во имя победы над врагом. Только в первые четыре дня войны
в военкоматы Дагестана поступило более 3350 заявлений от добровольцев, в том
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числе 677 от женщин-горянок с просьбой отправить их на фронт. В Дагестане
почти не было семьи, из которой не отправили бы на фронт мужчин.

Заявления патриотов с просьбой отправить их на фронт постучали на про-
тяжении всей войны. Достаточно отметить, что в тяжёлые дни осени 1942 года,
когда враг вплотную подходил к границам Дагестана, более 15 тысяч горцев
добровольно ушли на фронт.

Немецкое военное командование намеревалось превратить Махачкалу в
свою главную военно-морскую базу на Каспийском море и даже назначило ад-
мирала, который должен был осуществлять здесь военно-морские операции. В
этих условиях оно планировало по железной дороге отправить из Мариуполя на
Каспий десятки военных судов, включая итальянские подводные лодки, торпед-
ные катера и тральщики.

«Политическое предназначение Кавказа определялось следующим обра-
зом: Кавказ, с прилегающими к нему северными территориями должен был
стать, федеральным государством с германским полномочным представителем.

16 июля 1941 года на совещании Гитлер подчеркнул, что в волжские ко-
лонии должны были стать областью империи. точно так же, как Бакинская об-
ласть. Фашистские правительственные органы составляли различные проекты
относительно формы управления Кавказом, в том числе Дагестаном. Сущность
всех проектов заключалась в том, чтобы на Кавказе, как и в других областях
страны, установить колониальный режим.

Дагестан по планам фашистов должен был превратиться в источник сырья.
В октябре 1942 года в фашистском листке «Ставропольское слово» говорилось:
«Дагестан богат рыбой, скотом и фруктами. Развито виноделие. Дагестан может
стать серьезным источником снабжения продовольствием великой Германии».

За первые три месяца 1943 года более 23 тысяч дагестанцев подали в
военные комиссариаты заявления, в которых выразили желание добровольно
вступить в ряды защитников Отечества. Из них 12553 человек было отправлено
на фронт.

С первых же дней войны в Дагестане формировались отряды народного
ополчения. На 1 октября 1941 года в них насчитывалась около 12 тысяч человек.
В отряды народного ополчения вступали жители Махачкалы, Дербента, Буйнак-
ска, Каспийска, Избербаша и из районов Дагестана. В 1942 году в Дагестане
вновь создавались отряды народного ополчения (в Махачкале – 5, в Дербенте –
2, по одному – в других городах и районах).
Наряду с этим продолжалось обучение взрослого населения республики  проти-
вовоздушной и противохимической обороне. В 1942 году было создано 115
групп самозащиты, намечалось создание нескольких групп для ведения парти-
занской на случай оккупации Дагестана немцами.

Патриотизм народов Дагестана в годы Великой Отечественной войны вы-
разился в активном участии их в создании фонда обороны страны и помощи
Красной Армии. Это движение возникло по инициативе трудящихся и приобре-
ло поистине всенародный характер.  Оно проявилось в разнообразных формах.

Великую победу приближали советские люди не только на фронте, они
ковали ее в тылу. Рабочий класс, крестьянство и интеллигенция неимоверными
усилиями обеспечивали нужды армии. Несмотря па огромные трудности воен-



153

ной обстановки партийно-советским и хозяйственным организациям удалось в
максимально короткий срок перевести экономику республики на обслуживание
нужд фронта.

В годы Великой Отечественной войны колхозы и совхозы ДАССР по пла-
нам госзаготовок и в фонд Красной Армии сдали около 130 тыс. тонн зерна,
свыше 25 тыс. тонн картофеля. 48 тыс. тонн овощей, около 50 тыс. тонн мяса,
1332 тонны масла, 1134 тонны брынзы, около 50 тыс. тонн шерсти, до 2 млн.
штук кожевенного сырья, 15,5 млн. яиц и много другой сельхозпродукции.

Советское правительство провело комплекс организационных и мобили-
зационных мер, направленных на создание в кратчайший срок необходимых ус-
ловий для отпора фашистскому агрессору. В первые же дни войны начался
подъем патриотического движения масс в связи с вероломным нападением фа-
шистской Германии на нашу Родину.

По городам и сёлам Дагестана прокатилась волна многолюдных митингов,
на которых рабочие, колхозники, интеллигенция заявили о своей решимости
дать отпор фашистскому агрессору. В партийные, комсомольские комитеты и
военные комиссариаты поступали тысячи заявлений дагестанцев с просьбой от-
править их добровольцами на фронт. Уже на пятый день после начала войны
число добровольцев достигло 3,5 тыс. человек. На фронт уходили рабочие, кол-
хозники, представители интеллигенции, учащаяся молодежь. С просьбой напра-
вить их в армию в военкоматы обращались даже пожилые дагестанцы, участни-
ки первой мировой и гражданской войн, бывшие красные партизаны.

В связи с началом войны в коллективах промышленных предприятий, в
колхозах, совхозах республики развернулось патриотическое движение безвоз-
мездно работать сверхурочно, работать «За себя и за товарища ушедшего на
фронт».

26 октября 1941 г. был образован Махачкалинский комитет обороны под
председательством первого секретаря обкома ВКП (б) Н. Линкуна, за-
местителем стал председатель СНК ДАССР А. Даниялов. Комитет обороны
оперативно решал: вопросы перестройки народного хозяйства на военный лад,
военно-организационной работы, мобилизации материальных средств в помощь
Красной Армии, обеспечения своевременного выполнения военных заказов
промышленностью.

Учитывая стратегически важное географическое расположение Дагестана
и возможности его военно-экономического потенциала, значимость Махачка-
линского и Дербентского железнодорожных узлов, Махачкалинского морского
порта, сюда было эвакуировано значительное количество предприятий оборон-
ного значения. В течение первого года войны на территории Дагестана были
размещены и введены в эксплуатацию: заводы «Красный Молот», «Красный ме-
таллист», «Красное  Знамя».

Почти все отрасли промышленности пересматривали свои производ-
ственные программы с целью удовлетворения нужд фронта. Текстильные и
швейные предприятия стали шить бельё для военных госпиталей и воинов дей-
ствующей Красной Армии. Дагестанский Нефтесбыт, химический завод, сте-
кольный завод «Дагогни» выпускали продукцию нужную фронту. Заводы Даг-
консервтреста успешно освоили технологию консервирования мясной продук-
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ции, овощных и фруктовых маринадов, квашения и соления в бочко-таре.
Швейные артели промысловой кооперации Дагестана выпускали бязевое

армейское бельё, обмундирование, пилотки, обеспечивали госпитали республи-
ки постельным бельём, матрацами, подушками. Артель имени 8 марта сел. Раха-
та Ботлихского района вырабатывала в год до десяти тысяч дагестанских на-
плечных бурок для кавалерийских частей.

Крупнейшим промышленным предприятием республики, выпускавшим
военную продукцию, являлся завод N2 182. Завод выпускал миномёты, 85 мил-
лиметровые зенитные снаряды, зажигательные пятьсот килограммовые авиа-
бомбы, глубинные противолодочные бомбы и взрыватели к ним, торпеды.

Несмотря на большие трудности, вызванные условиями военной об-
становки, государственная промышленность Дагестана перевыполнила план
1941 г. (101,2 %), прирост промышленной продукции в 1941 г. по сравнению с
довоенным 1940 г. составил 14 %. Районная промышленность почти удвоила
производство, кооперативная промышленность превысила уровень 1940 г. на 14
%.2

В первые месяцы войны началась ускоренная подготовка резерва рабочих
кадров. Военная обстановка повлияла на численный состав и квалификаци-
онный уровень рабочих промышленности. В 1941-1942 гг. сократилась общая
численность рабочих и служащих. Только за первый месяц войны из дагестан-
ской промышленности ушло в Советскую Армию до 8 тысяч человек.

Война вызвала существенные изменения в возрастном и половом составе
рабочего класса. На рабочие места стали выходить пенсионеры, инвалиды,
женщины, подростки. Резко возрос удельный вес женщин в промышленности.
Только за три месяца войны 400 женщин пришло работать на транспорт. На
предприятиях организовывались краткосрочные курсы и индивидуальное обу-
чение для оперативной подготовки резерва рабочих кадров. Костяком производ-
ственных коллективов являлись старые кадровые рабочие, имевшие высокую
квалификацию. Организовывались бригады учеников с прикреплением их к
опытным работникам, помогавшим им в освоении рабочей специальности. СНК
СССР 21 мая 1942 г. поддержал метод индивидуально-бригадного обучения
специальным постановлением «Об организации на предприятиях индивидуаль-
ного и бригадного ученичества».

Процент женщин в составе рабочих промышленных предприятий респуб-
лики увеличился с 32 % на 1 июля 1941 г., до 54 % к концу первого полугодия
1942 г. На промышленных предприятиях и железнодорожном транспорте рес-
публики с июля 1941 г. по июль 1942 г. было подготовлено 10178 человек, из
них 4878 женщин.

Основная масса квалифицированных рабочих сохранялась на производст-
ве благодаря системе брони для работников предприятий, работавших на обо-
рону. Это способствовало успешной подготовке квалифицированных рабочих из
новичков, бесперебойной работе предприятий.

Главным источником пополнения рабочего класса и в военное время про-
должало оставаться сельское население. Сельские жители направлялись в про-
мышленность на постоянную и сезонную работу. Рабочая сила поступала также
и извне республики - эвакуированные рабочие коллективы, трудоспособное на-
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селение, организованно направляемые группы рабочих, трудовые батальоны. К
концу 1942 г. только в систему «Дагнефть» из других районов страны было пе-
реведено 400 человек.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. объявил
о мобилизации на производство мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и женщин от
16 до 45 лет. От мобилизации были освобождены юноши и девушки 16-18 лет,
подлежащие призыву в школы.

В целях централизации управления промышленностью, лучшего при-
способления её для выполнения военных заказов в августе 1942 г. Военным Со-
ветом 44-й Армии и Махачкалинским Комитетом Обороны была создана комис-
сия по оборонной промышленности. В задачу комиссии входил контроль за вы-
полнением всех военных заказов с учетом производственных возможностей и
обеспеченности предприятий материалами.

В период оборонительных боёв на Кавказе осенью 1942 г. все крупные
промышленные предприятия Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-
Ингушетии были эвакуированы в Закавказье и Закаспий. Поэтому неизмеримо
возросло значение промышленности Дагестанской АССР. Завод № 182 Нарко-
мата Судостроения и треста «Дагнефты» осуществил по заданию Военного Со-
вета Закавказского фронта перестройку производства на массовый выпуск 82
мм мин для миномётов. В короткий срок завод освоил литьё в кокиль этих мин и
увеличил их в 2,5 раза, до 100 тыс. штук в месяц. На заводе был внедрён поточ-
ный метод производства 85 мм снарядов, что позволило резко увеличить их вы-
пуск, намного повысить производительность труда. В целом, на отдельных
предприятиях, внедривших поточную систему, производительность труда воз-
росла в 1,5-2 раза. Применяя этот метод, коллектив завода имени М. Гаджиева,
например, добился сокращения движения изделий с 368 м до 128 м, повышения
производительности труда каждого рабочего на 25 %, снижения себестоимости
продукции на 8,2 %.2

Осенью 1942 г. предприятия дагестанской промышленности, выпус-
кавшие военную продукцию, в целом не плохо справились с поставленными пе-
ред ними задачами. Так, Механическими мастерскими Махачкалинского мор-
ского порта в октябре 1942 г. было сдано военной приёмке 818050 мм чугунных
мин. Завод им. М. Гаджиева, выполнив ноябрьскую программу по изготовлению
спец продукции на 113 %. Производственный план IV квартала 1942 г. по изго-
товлению 45 мм фугасных осколочных снарядов (С-45) заводом был выполнен
на 101,3 % и по 50 мм осколочным чугунным минам (М-50) на 103 %. Заводом
«Красный Металлист» программа по выпуску боеприпасов в IV квартале 1942 г.
была выполнена на 101,7 % и годовой план по боеприпасам на 100,1 %.4

Только за 10 месяцев 1942 г. предприятиями республики было про-
изведено: более 8,5 млн. 85 мм зенитных мин, 460 тыс. 45 мм снарядов, 335 тыс.
гранат и других боевых средств и боеприпасов. А за два последних месяца 1942
г., когда шли напряженные оборонительные бои на Северном Кавказе, предпри-
ятия Дагестанской АССР отправили войскам Северной группы Закавказского
фронта большое количество боеприпасов: 100 тыс. 85 мм зенитных гранат, 35
тыс. 76 мм снарядов, 70 тыс. 82 мм мин, 80 тыс. 45 мм осколочно-фугасных мин,
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62 тыс. 50 мм мин и 70 тыс. гранат.
В июле 1943 г. заводом N2 182 план по выпуску товарной продукции была

выполнен на 104,4 %. По итогам Всесоюзного соревнования коллективу завода
было при суждено 2-е место с вручением переходящего Красного Знамени ЦК
Союза и Наркомата судопромышленности СССР. На заводе «Металлоширпот-
реб» также был организован выпуск ряда видов спецпродукции для Красной ар-
мии. За успешную работу предприятие несколько раз награждалось премиями
СНК ДАССР и переходящим Красным Знаменем Наркомместпрома ДАССР.

В 1942 г. в Дагестане, в Вагонном и Паровозном депо Махачкалы было
построено 6 бронепоездов, 12 4-х основных бронеплощадок, 3 2-х основные
площадки ПВО. Строительство бронепоездов в Дагестане началось постройкой
бронепоезда «Комсомолец Дагестана» на средства, собранные трудящимися
республики. 19 июля 1943 г. была закончена постройка бронепоезда имени Ге-
роя Советского Союза М. Гаджиева, отвечающего всем боевым требованиям.

Нефтяники Дагестана усилили поиски новых месторождений и наращива-
ли добычу нефти. Годовой план 1943 г. нефтяниками Дагестана был выполнен
18 ноября. Себестоимость одной тонны была снижена на 2 %. В декабре 1943 г.
среднесуточная добыча нефти была в 3 раза выше, чем в январе того же года, и
составляла 170 % государственного плана. В результате государство получило
сверх плана тысячи тонн нефти.

Особое внимание уделялось развитию местной пищевой промышленно-
сти. Выпуск всевозможных продуктов и пищевых концентратов из местного сы-
рья являлся делом первостепенной важности. Производственная программа 1
квартала 1943 г. дагестанскими пищевыми предприятиями областного подчине-
ния была выполнена на 126,6 % и предприятиями районного подчинения - на
205,5 %.2
На протяжении всей войны промышленность и сельское хозяйство Дагестана
работали усиленными темпами, внося весомый вклад в дело победы.

3. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войне.
1. Абакаров Кади Абакарович. Родился в 1913 г. е ауле .Эчеда Цумадин-

ского района. Аварец. Прославился в боях на подступах к Берлину – у Зеелов-
ских высот. 15 мая 1946 года присвоено звание Героя Советского Союза. Умер
от ран в 1948 г.

2. Абдуллаев Абдурахман Ягияевич. Родился в 1919 г. в Муцалауле Ха-
савюртовского района. Кумык. Призван в Армию в 1939 г. До призыва в армию
работал в колхозе. Участник Отечественной войны с января 1942 г. 24 апреля
1945г. присвоено звание Героя Советского Союза.

3. Абдулманапов Магомед-Загид. Родился в ауле Карата Ахвахского
района, по национальности аварец. В 1940 г. окончил Каратинскую неполную
среднюю школу, затем ФЗУ города Каспайска. В январе 1942 г. ушел на фронт
добровольно. Воевал в Сталинграде. Младший сержант особенно прославился в
боях за Крым. 16 мая 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.

4. Абдулмеджидов Ахмед. Родился в 1924 г. в с. Цуриб Чародинского
района. Аварец. Звание Героя Советского союза присвоено в 1944 г.
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5. Абдурахманов Зульпукар Зульпукарович. Родился в 1924 г. в селении
Ташкапур Левашанского района. Даргинец. Ушел на фронт добровольно. На
фронте с февраля 1942 г. Командовал взводом. Отличался в боях на болгаро-
югославской границе при форсировании водной преграды. 15 мая 1946 года
Зульпукару Абдурахманову посмертно присвоено звание Героя Советского
Союза.

6. Аврамов Шетиель Семенович. Родился в 1918 г. в г. Дербенте. Гор-
ский еврей. Был призван в Советскую Армию в 1941 г. Сражался с врагом на
Юго-Западном фронте, на Волге, 3-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах.
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года.

7. Акаев Юсуп Абдулбекович.  Родился в 1922 г. в гор. Буйнакске Ку-
мык. Учился в школе 5, затем в юридической школе и одновременно в аэроклу-
бе в Советской Армии с первых дней Великой Отечественной войны. Морской
лётчик-штурман, майор. Участвовал в боях за Северный Кавказ, Крым, Балтику.
Звание Героя Советского Союза Юсупу  Акаеву присвоено 9 августе 1944 года.

8. Алиев Араз Казимаговедович. Родился в 1925 г. в ауле Цилинг Курах-
ского района. Лезгин. Он добровольно ушел на фронт в 1943 г. Участвовал в
битве за Сталинград, В числе первых форсировал реку Свирь.
Звание Героя Советского Союза А. К. Алиеву за этот подвиг присвоено 21 июля
1944 года.

9. Алиев Гасрет Агаевич. Родился в 1921 г. в ауле Хнов Ахтынского рай-
она. Лезгин. Ушел на фронт добровольно в 1942 г. Боевой счет пулеметчик Али-
ев открыл в боях вод Моздоком. В одном из ожесточенных боев в горах был ра-
нен, но не ушел с поля боя, пока важная высота не была взята. Звание Героя Со-
ветского Союза присвоено 1 ноября 1943 года.

10. Алиев Саид Давыдович. Родился в 1917 г. в ауле Урала Гунибского
района. Аварец. До войны работал учителем. В дни войны был снайпером. Слу-
жил на Севере. 2 февраля 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза.

11. Алиев Шамсулла Феязуллаевич. Родился в городе Дербенте в 1916 г.
По национальности азербайджанец. Окончил Дербентское педучилище. Учился
в Дагестанском пединституте. На фронт пошел добровольно в сентябре 1942 г.
Участвовал в боях на Северо-Кавказском фронте. 6 мая 1944 года присвоено
звание Героя Советского Союза.

12. Алисултанов Султан Кадирбекович. Родился в 1916 году в ауле
Баршамай Кайтагского района. Даргинец. В Советской Армии с 1939 года. Уча-
стник Великой Отечественной войны с первых дней. Старший лейтенант, артил-
лерист. 31 мая 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

13. Амет-Хан Султан. Родился в Крыму е 1920 г. Лакец. В годы Великой
Отечественной войны участвовал в боях на Брянском, Юго-Западном, Сталин-
градском, Южном, 4-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах. 24 августа 1943
года присвоено звание Героя Советского Союза. 29 июня 1945 года за новые
подвиги на фронте был награжден второй Золотой Звездой.

14. Ахмедов Абдулмеджид Дибирович. Родился в 1923 г. в ауле Цуриб
Чародинского района. По национальности аварец. Учился в местной школе. Был
призван в Военно-Морской Флот в 1942 г. Сражался с врагом на Керченском и
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Туапсинском участках фронта. Участник легендарного десанта 67 моряков в гор.
Николаев. 20 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

15. Балабин Юрий. Родился в 1922 г. Русский.
16. Бараненко Владимир Яковлевич. Родился в 1923 г. на Украине. Рус-

ский. В Советскую Армию был призван из Хасавюрта в 1941 году. Участвовал в
боях с врагом на Южном, 4-м Украинском, Прибалтийском Ленинградском
фронтах. 15 мая 1946 года присвоено звание Героя Советского Союза.

17. Бейбулатов Ирбайхан Бейбулатович. Родился в 1912 г. в селении
Османюрт Хасавюртовского района. По национальности кумык. Окончил Гроз-
ненское педагогическое педучилище. В армию призван в 1941 году. Командир
батальона, старший лейтенант. Героизм проявил в уличных боях за город Мели-
тополь. Погиб. 1 ноября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза.

18. Бовт Василий. Родился в 1919 г. Русский.
19. Болгарин Сергей. Родился в 1925 г. Русский.
20. Бондаренко Владимир Илларионович. Родился в Махачкале в 1914

г. Русский. Был партизаном. Звание Героя Советского Союза присвоено по
смертно 2 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и
проявленные при этом отвагу и геройство и за особые заслуга в развитии парти-
занского движения на Украине.

21. Буганов Гаджи Османович. Родился в 1917 г. в ауле Ханар Лакского
района. Лакец. До призыва в Советскую Армию в 1939 году был педагогом. В
дни Великой Отечественной войны командовал батальоном. Батальон под его
командованием успешно форсировал глубокую и быструю реку Тиссу.

22. Велиев Мирза Давлетович. Родился в 1923 г. в сел. Верхний Легер
Кусарского района Азербайджанской ССР. По национальности лезгин. Старший
сержант Велиев, командир орудия, совершил бессмертный подвиг на подступах
к Будапешту. Звание Героя Советского Союза присвоено в 24 марта 1945 года.

23. Гаджиев Магомед Имамутдинович. Родился 1907 г. в ауле Мегеб
Гунибского района. Аварец. В 1925 году по путевке комсомола был направлен в
училище им. Фрунзе. Стал моряком-подводником. В самом начале войны, в су-
ровых условиях Заполярья. Дивизион подводных лодок, которым командовал
капитан 2 ранга Магомед Гаджиев, потопил 27 кораблей и транспортов врага.
Под его командованием подводная лодка в надводном положении вступила в
неслыханный в истории артиллерийский бой. Трагически погиб 13 мая 1942 го-
да. 23 октября 1942 года присвоено звание Героя Советского Союза.

24. Гаджиев Нухудин. Родился в 1922 г. в с. Комсомольское Кизилюртов-
ского района.

25. Гальченко Леонид Акимович. Родился в 1912 г. в Махачкале. По на-
циональности украинец. Учился в школах № 1 и № 2. В Советской Армии с 1933
г. Сражался с врагом на Крайнем Севере. С весны 1943 г. до конца войны гвар-
дии подполковник Гальченко был заместителем командира истребительной ди-
визии. 6 июня 1942 г. он в числе первых летчиков Севера поучил звание Героя
Советского Союза.

26. Гамзатов Магомед Усманович. Родился в с. Худуц Дахадаевского
района. Даргинец. (Присвоено в 1990-е гг., потому Герой Росси).
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27. Гамзатов Магомед Юсупович. Родился в 1910 г. в ауле Мегеб Гуниб-
ского района. В 1941 г. батальон под командованием Гамзатова принял участие
в десанте в Феодосии, в боях за Орджоникидзе, Моздок, Туапсе, Краснодар.
Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 года за успешные
действия при форсировании Керченского пролива. В наступательных боях в
конце войны гвардии майор Гамзатов командовал полком. Полк под его коман-
дованием отличился в штурме города-крепости Кенигсберга.

28. Горбачёв Иван Петрович. Родился в 1923 г. на Кубани. Русский.
Учился, работал в Махачкале. Был призван в Советскую Армию в мае 1942 г. из
города Махачкала. Гвардии капитан. 24 марта 1945 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза за мужество и отвагу, проявленные при форси-
ровании реки Вислы.

30. Гражданкин Виктор. Родился в 1900 г. Русский Был призван из Ма-
хачкалы.

31. Громаковский Владимир Александрович. Родился в 1922 г. в гор.
Оренбурге. В 1929 г. Громаковские переехали в Дагестан. По национальности
русский. В Советской Армии с 1940 года. Участник Великой Отечественной
войны с августа 1942 года. Старший лейтенант. Лётчик-истребитель, напарник
трижды Героя Советского Союза Кожедуба.
15 мая 1946 года присвоено звание Героя Советского Союза.

32. Джумагулов Эльмурза Биймурзаевич. Родился в 1921 г. в селении
Карланюрт Хасавюртовского района. Кумык. В Советской Армии с 1940 г. Уча-
стник Великой Отечественной войны с июня 1941 г., сражался с врагом на Ле-
нинградском, Западном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах.
Старший лейтенант. Командовал взводом танков. 26 ноя6ря 1944 года присвоено
звание Героя Советского Союза.

33. Земцев Андрей Николаевич. Родился в 1917  г.  в сел.  Ерасовка Ом-
ской области. Русский. С 1934 года живет в Махачкале. Выпускник Дагестан-
ского  дорожного техникума. В 1938 г. был призван в Советскую Армию. Война
застала его на Черноморском флоте. Звание Героя Советского Союза старшине
2-й статьи было присвоено 22 января 1944 года за участие в многочисленных
разведывательных боевых операциях за проявленные при этом мужество, отвагу
и героизм.

34. Иллазаров Исай Иллазарович.  Родился в 1920 г. по национальности
тат. Иллазаров ушёл ни фронт в первые дни войны. 24 марта 1945 года присвое-
но звание Героя Советского Союза.

35. Исрафилов Абас. Родился в 1960 г. в с. Белиджи Дербентского рай-
она.

36. Исмаилов Абдурахман Исаакович. Родился в с. Чагаратар Хасавюр-
товского района. (Присвоено в 1990-е гг., потому Герой Росси).

37. Калинин Константин. Родился в 1910 г. в пос. Кочубей Тарумовского
района.

38. Калуцкий Николай Васильевич. Родился в 1919 г. в Краснодарском
крае. Русский. В 1928 году семья Калуцких переехала в Дагестан.
В Советскую Армию призван из Дербента в 1939 году. Участник Великой Оте-
чественной войны с 1941 года. Звание Героя Советского Союза командиру бата-
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реи Калуцкому присвоено 10 апреля 1945 года за отличное выполнение задания
командования по удержанию плацдарма на западном берегу реки Вислы.

39. Кругов Пётр Максимович. Родился в 1923 г. в станице Ново-
Серебряковской Кизлярского района. Русский. Будучи команда роты отделения
связи, успешно форсировал в числе первых реку Днепр и умело действовал в
бою по закреплению и расширению плацдарма на западном берегу реки. Звание
Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943 года.

40. Кумуков Халмурза. Родился в 1912 г. в с. Икон-Халк Ногайского рай-
она. Погиб в 1943 г.

41. Курбанов Сумен Курманович. Родился в 1906 г. в селении Муги
Акушинского района. Даргинец. До войны работал учителем. На фронт ушел
добровольно в 1942 г. 16 мая 1944 года присвоено звание Героя Советского
Союза за отвагу и мужество при форсировании Керченского пролива и удержа-
ние плацдарма полуострове.

42. Макаев Цахай Макашарипович. Родился в 1917 г. в ауле Кая Кулин-
ского района. По национальности лакец. Участник Отечественной войны с сен-
тября 1942 г. Гвардии старший лейтенант. Командир орудия. Был грозным ис-
требителем танков. От Сталинграда дошел до Берлина.
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая. 1946 года.

43. Мусаев Саадулла Исаевич. Родился в 1919 г. в ауле Ругуджа Гуниб-
ского района. По национальности аварец. Окончил Буйнакское педучилище,
учительствовал. На фронте с 1941 г. Сержант Мусаев повторил подвиг Алексан-
дра Матросова. 16 мая 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза.

44. Назаров Александр Александрович. Родился в 1926 г. в Саратовской
области. По национальности русский. С шести лет вместе с семьей проживал в
Дагестане: в Махачкале и Каспийске. Добровольно ушел на фронт в 1942 г. из
гор. Каспийска. Командир стрелкового взвода младший лейтенант Назаров про-
явил исключительный героизм при захвате плацдарма на реке Одер. 27 июня
1945 года присвоено звание Героя Советского Союза.

45. Нурадилов Ханпаша Нурадилович. Родился е 1920 г. в ауле Минай-
Тугай Хасавюртовского района. По национальности чеченец. Рано лишился ро-
дителей. Учился в местной школе, затем стал рабочим-нефтяником. В Советской
Армии с 1940 г. На фронте с первых дней Отечественной войны. Участник исто-
рической битвы за Сталинград. Имя Нурадилова гремело по всей стране, на всех
фронтах. Пулеметчик уничтожил 920 фашистов, в боях захватил 7 вражеских
пулеметов. 17 апреля 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза.

46. Подорожный Николай Алексеевич. Родился в 1924 г. в Казахстане.
Русский. С 1930 г. семья Подорожных живёт в Махачкале. На фронт пошёл доб-
ровольно в 1942 г Младший лейтенант Подорожный участвовал в боях за Орёл,
Брянск, Минск. Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 года за
форсирование реки Одер и удержание плацдарма на западном берегу.

47. Рыбников Александр Ильич. Родился в 1919 г на Ставрополье. Рус-
ский. 9 апреля 1943 года присвоено звонче Героя Советского Союза.

48. Салихов Эсед Бабастанович. Родился в 1919 г. в сел. Икра Курахско-
го района. Лезгин. В дни Великой Отечественной войны командовал взводом,
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затем батальоном. Сражался в войсках Карельского, затем Северо-Западного
фронтов. 4 июля 144 года присвоено звание Героя Советского Союза.

49. Селиванов Фёдор. Родился в 1923 г. Русский Призывался из Махач-
калы.

50. Сенченко Владимир. Родился в 1922 г. в г. Дербенте. Русский.
51. Ситковский Александр Николаевич. Родился в 1914 г. в селе Уро-

жайное на Ставрополье. Русский. В 1921 году семья Ситковских переехала в го-
род Хасавюрт, а затем в Махачкалу. Учился в Махачкалинской школе № 1. До
призыва в Советскую Армию, в 1937 году, работал шофером в Махачкале. Уча-
ствовал в борьбе с немецкими захватчиками с апреля 1943 г. на Северо-
Кавказском, Южном и 4-м Украинском фронтах. Его боевая трасса пролегла от
Куба ни до Берлина. Командовал звеном, затем эскадрильей. 13 апреля 1944 года
присвоено звание Героя Советского Союза.

52. Сулейманов Магомедали Сулейманович. Родился в 1921 г. в ауле
Кумух Лакского района. Лакец. В Советской Армии с апреля 1941 года. В пер-
вые дни войны был наводчиком орудия. После ранения попал в армейскую раз-
ведку и был разведчиком всю войну. Особо отличился в январских наступатель-
ных боях 1945 года. 19 апреля 1945 года присвоено звание Героя Советского
Союза.

53. Сулейманов Ризван Баширович. Родился в 1921 г. в ауле Кулущац
Лакского Района. Лакец. Участник Отечественной войны с 1941 г. Командовал
батальоном в звании капитан. 17 октября 1943 г. присвоено звание героя Совет-
ского Союза.

54. Султанов Иса Клычевич. Родился в 1917 году в селении Аджи-
Мажаюрт Хасавюртовского района. Кумык. Звание Героя Советского Союза
присвоено 10 апреля 1945 года.

55. Сурмач Михаил Михайлович. Родился в 1913 году в гор. Дербенте.
Русский. В дни Великой Отечественной войны командовал артиллерийской ба-
тареей. Старший лейтенант прошел большой путь от Черноморского побережья
до Одера. Подразделение, в состав которого входила батарея, успешно форсиро-
вало водную преграду, закрепилась на западном берегу. 10 апреля 1945 года М.
М. Сурмачу было присвоено звание Героя Советского Союза.

56. Суров Александр Кузьмич. Родился в 1914 г. Русский. В Советскую
Армию призван из гор. Хасавюрта. Боевую славу гвардии капитану Сурову при-
несла бои во время январского наступления Советской Армии в 1945 г. Рота Су-
рова была тогда в составе штурмующего батальона. 10 апреля 1945 года при-
своено звание Героя Советского Союза.

57. Сухов Константин. Родился в 1923 г. в г. Махачкале. Русский.
58. Тахтаров Илья. Родился в 1913 г. в с. Богатырёвка. Русский.
59. Умурдинов Мухиддин. Родился в 1912 г. в Таджикской ССР. Перед

войной жил и работал в г. Дербенте.
60. Хуторянский Анатолий Николаевич. Родился в 1919 г. на Украине.

Украинец. В 1932 г. семья Хуторянского переехала в Дагестан. Закончил сред-
нюю школу им. Ленина в городе Буйнакске. Был командиром танка, затем ко-
мандовал взводом и ротой. Звание Героя Советского Союза присвоено 1944 года
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посмертно за умелое руководство ротой при форсированна реки Сож и участие в
боях по захвату и  удержанию плацдарма на правом берегу реки.

61. Эмиров Валентин Аллахьярович.  Родился в 1914 г. в ауле Ахты. По
национальности лезгин. В 1938 г окончил Сталинградскую школу летчиков и
был направлен летчиком, затем штурманом в авиационную часть. В дни Вели-
кой Отечественной войны командовал эскадрильей, затем истребительным
авиационным полком. 10 сентября 1942 г. майор Эмиров героически погиб в бо-
ях с немецко-фашистскими захватчиками на Северном Кавказе. 13 декабря 1942
г. присвоено звание Героя Советского Союза.

Дагестанцы – полные кавалеры ордена славы.
1. Асанов Алимхан (1921 – 1974).
2. Датуев Абдуразак (1921 – 1979).
3. Королёв Василий (902 – 1979).
4. Магомедов Хизри (1919 – 1943).
5. Самокин Владимир (1920 – 1978).
6. Хоролец Яков. Родился в 1923 г.
7. Шакунов Михаил. Родился в 1913 г.
8. Ширавов Абдурахман. Родился в 1920 г.

Тема 12. Социально–экономическое развитие Дагестана в послевоен-
ный период 1946 – 1991 гг.

          1. Народное хозяйство Дагестана в послевоенный период.
Промышленность. Великая Отечественная война нанесла большой ущерб

Дагестану. Хотя немецкие войска не сумели прорваться дальше г. Грозного и
боевые действия не шли непосредственно на территории республики, но потери,
в первую очередь людских ресурсов, были огромны. Десятки тысяч дагестанцев
погибло на полях войны, кроме того, не меньше людей умерло в тылу от голода,
тяжёлой работы, нечеловеческого напряжения сил. Поэтому восстановление и
развитие народного хозяйства в послевоенный период шло очень тяжело, и лишь
благодаря огромным усилиям всего дагестанского народа стало возможным
дальнейшее развитие республики. Следует также отметить, что немалая заслуга
успехов Дагестана в умелом руководстве двух глав республики послевоенного
времени – это Даниялов А.Д. (1948 – 1967 гг.) и Умаханов М.-С. И. (1967 – 1982
гг.), которые были хорошими хозяйственниками и талантливыми организатора-
ми.

В послевоенные годы и годы пятой пятилетки в развитии промышленно-
сти ДАССР можно выделить два периода, в каждый из которых решались важ-
нейшие вопросы. В первый период (1946—1950 гг.) главной задачей было вос-
становление промышленности и доведение ее мощности до уровня довоенных
лет, во второй (1951—1955 гг.) – проводилась большая работа по совершенство-
ванию и развитию промышленности, введению новых производственных мощ-
ностей, обновлению основных фондов и капитальному строительству в респуб-
лике.

Руководство республики особое внимание уделяло изысканию новых воз-
можностей для развития промышленности. Перераспределялась рабочая сила с
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учетом важности и первоочередности развития той или иной отрасли, и особен-
но тяжелой промышленности республики. В то же время создавалась и расши-
рялась сеть предприятий, выпускающих предметы широкого потребления. Вы-
являлись новые источники накоплений в народном хозяйстве и новые формы
труда. Были приняты меры и по улучшению общего и технического руково-
дства, перестройке планирования, устранению недостатков в подготовке кадров,
организации труда и производства, торговле.

Программа хозяйственного и культурного развития Дагестана, намеченная
послевоенным пятилетним планом, предусматривала такое развитие народного
хозяйства, которое позволило бы не только достигнуть довоенного уровня, но
значительно превзойти его.

 В послевоенный период быстрыми темпами росла местная промышлен-
ность, производство товаров широкого потребления. Большое внимание уделя-
лось вопросам технического прогресса. В 1946—1950 гг. основу технического
прогресса составляло расширение и переоборудование предприятий, совершен-
ствование технологических процессов, повышение технического уровня произ-
водства.

В 1947 г. промышленность Республики (без промышленности, подчинен-
ной местным Советам) перевыполнила производственный план на 8,5%. Успеш-
но работали в 1947 г. предприятия угольной и пищевой промышленности. Пред-
приятия консервной промышленности выполнили годовой план выработки кон-
сервов на два месяца раньше срока. С хорошими показателями завершили год
шерстопрядильная фабрика «Дагюн», судоремонтный завод Каспийского флота,
буйнакская артель «Красная звезда» и другие предприятия.

В 1948 г. промышленность республики выполнила годовой план по вы-
пуску валовой продукции на 101%, общий объем промышленной продукции по
сравнению с 1947 г. увеличился на 19%. Наибольших производственных успе-
хов добились завод «Дагестанские огни», предприятия Дагрыбтреста, химзавод
им. Слепнева, Хасавюртовский кирпично-черепичный завод. Серьезно отставали
предприятий легкой, местной и пищевой промышленности.

В 1949 г. промышленность республики добилась общего ускорения тем-
пов роста производства. В 1950 г. было ликвидировано отставание пищевой и
некоторых других отраслей промышленности. Общий объем валовой продукции
всей промышленности Дагестана в 1950 г. превысил довоенный уровень на
49,2%18, а по сравнению с 1945 г. возрос на 96,5% (в неизменных це нах); в том
числе продукция местной промышленности возросла соответственно на 21,2 и
29%.

В послевоенные годы большое значение придавалось развитию нефтяной
промышленности. Расширились работы по разведке, бурению и добыче газа. В
1946 г. добыча нефти по сравнению с довоенным уровнем увеличилась в 2 раза,
а в 1950 г. – в 6 раз. Эти результаты были достигнуты благодаря освоению но-
вых месторождений и расширению работ по использованию старых нефтяных
скважин и нефтеносных участков, внедрению турбинного бурения.

Все шире стали разрабатываться морские нефтяные месторождения, и был
создан морской нефтяной промысел Избербаш. В Избербаше были внедрены ме-
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тоды многоствольного и наклонно направленного бурения, позволившие осво-
ить месторождения нефти, расположенные под морским дном.

В 1946 г. был реконструирован Избербашский ремонтно-механический за-
вод, который позже превратился в одно из крупнейших предприятий республи-
ки. На заводе было освоено производство механизмов, монтажных кранов, буро-
вых вышек, деталей для промышленного и бурового оборудования, построен
сложнейший подъемный кран для строительства второй очереди Избербашской
морской эстакады.

В 1946 – 1950 гг. важнейшие отрасли тяжелой промышленности достигли
более высокого уровня, чем это было предусмотрено планом. В эти годы были
реконструированы машиностроительный завод им. М. Гаджиева в Махачкале,
консервные и жирообрабатывающий заводы Дагрыбтреста, стекольный завод
«Дагестанские огни», кирпично-черепичный завод в Хасавюрте, химический за-
вод им. Слепнева и другие предприятия.
Значительно возросло за эти годы и производство электроэнергии. В 1949 г. оно
составило 189,9% по сравнению с 1940 г. и 183,7% а – с 1945 г. Это в 30 раз
больше, чем производилось в 1913 г. Следует отметить, что 1- секретарь Обкома
ДАССР Даниялов А. обращал очень большое внимание на развитие электро-
энергетики республики

Крупных успехов добились многие отрасли местной и кооперативной
промышленности: ковровая, трикотажная, художественно-ювелирная кожевен-
но-обувная, галантерейная в др. В первой послевоенной пятилетке в Дагестане
было выработано более половины всех ковров, выпускаемых в РСФСР. Основ-
ные производственные фонды всей в 1950 г. повысились по сравнению с 1940 г.
более чем на 35%.

В Махачкалинском порту за годы четвертой пятилетки были установлены
мощные подъемные краны, появились аккумуляторные тележки и автотележки,
был смонтирован специальный штабелеукладчик, реконструированы механиче-
ские мастерские порта. Все это дало возможность повысить производительность
труда в несколько раз.

Одной из важнейших проблем послевоенной пятилетки была проблема
воспроизводства квалифицированной рабочей силы. В условиях послевоенного
хозяйственного развития основным источником пополнения предприятий рабо-
чей силой вновь стала система государственных трудовых резервов, а также ор-
ганизованный набор рабочих по договорам с колхозами.
Значительное внимание уделялось подготовке молодых рабочих в ремесленных
училищах в школах фабрично-заводского обучения. Было открыты ремесленное
училище при тресте Дагнефть.

В 1951 г. начался новый этап восстановления и развития народного хозяй-
ства Дагестана. планы и задачи были сформулированы в пятом пятилетнем пла-
не развития. В соответсвии с этим планом были достигнуты немалые успехи.

В первую очередь начали обращать внимание на инфраструктуру. В 1951
г. было завершено строительство асфальтиронаной дороги Махачкала Избер-
баш.
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Производство электроэнергии к 1955 г. возросло по сравнению с 1950 г. на
23,2 млн, квт ч. В Конце 1954 г. вступила В строй мощная Махачкалинская
ТЭЦ. На реке Сулак развернулись работы по строительству Чирюртской гидро-
электростанции самой крупной на Северном Кавказе. На строительство этой
ГЭС приехали Строители Волго-донского канала, Мингечаурской и Цимлянской
ГЭС. Строительные материалы, механизмы, различное оборудование поступали
на эту стройку из Москвы. Ленинграда, Харькова, Баку и других Городов Совет-
ского. Союза.

Сразу после войны перед республикой встала задача восполнения кадров,
без чего было бы невозможным решать большие задачи в народном хозяйстве.
За эти годы в республике была расширена сеть государственных учебных заве-
дений трудовых резервов и укреплена их учебно-материальная база. В училищах
и школах трудовых резервов было подготовлено свыше 21 тыс. квалифициро-
ванных рабочих 22 специальностей. В Конце 1954 г. были открыты два Техни-
ческих училища. Они готовили высококвалифицированных рабочих и младший
технический персонал.

Как известно в Советском государстве была плановая эконоика. Каждый
субъект народного хозяйства имел пятлететный план развития. Все республики
и районы, отрасли промышленности и сельского хозяйства, промышленные
предприятия хозяйства села имели такие планы. Не был исключением идагестан.
Невыполение плана влекло за собой серьёзные последствия, как для руково-
дства, так и для самих хозяйств. На 1955 – 1960 гг. был рассчитан 11 пятилетний
план развития народного хозяйства.

В 1956 г. годовой план по производству валовой продукции всей промыш-
ленностью Дагестана был выполнен на 105%, в том числе предприятиями союз-
ного подчинения – на 100,8, республиканского – 108, областного – на 101 %. К
концу года уровень валовой продукции промышленности Дагестанской АССР
превысил дореволюционный почти в 36 раз.

К середине 1950-х гг. в республике насчитывалось 350 промышленных
предприятий, оснащенных на то время современной техникой.

В 1956 г. в Дагестане производилось 12% всей консервной и 30% вино-
дельческой продукции, вырабатываемей в РСФСР. По Советскому Союзу в це-
лом выработка консервов на душу населения составляла 14 банок, в Дагестане
же – 110 банок, т.е. примерно в 8 раз больше.

В числе передовых были коллективы завода им. М. Гаджиева рыбокон-
сервного комбината, ТЭЦ, швейной фабрики .№ 1, горпищекомбинат и др. Од-
нако отдельные предприятия республики (заводы «Дагестанские огни», Стено-
вых блоков и «Металлист», фабрика «Дагюн», предприятия Управления топлив-
ной промышленности и дагпромсовета некоторые райпромкомбинаты и артели
промысловой кооперации, хлебозаводы Буйнакска и Избербаша) в 1956 г. рабо-
тали неудовлетворительно.

Несмотря на неудовлетворительную работу некоторых предприятий, в
1957 г. промышленность Дагестана выполнила план выпуска валовой продукции
на 107%, причем по сравнению с 1956 г. выпуск промышленной продукции уве-
личился на 13%.
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Во второй половине 1950-х гг. продолжалось сооружение Чирюртовской
ГЭС, водопровода Сулак–Махачкала, линии электропередачи Избербаш–
Дербент, расширялись Каспийская и Махачкалинская ТЭЦ, была начата рекон-
струкция Махачкалинского хлебозавода и Махачкалинского мясокомбината, а
также ряда предприятий консервной, винодельческой и других отраслей про-
мышленности. В Махачкале строились городская больница, родильный дом,
летний театр, телевизионный центр и другие объекты.

Определённые успехи были достигнуты в строительной отрасли. За 1956 и
1957 гг. было сдано в эксплуатацию в городах и рабочих поселках более 42 тыс.
кв. м жилой площади по линии государственного строительства и 24 тыс. кв.
метров по линии индивидуального жилищного строительства.

В эти годы было закончено строительство очистных сооружений водопро-
вода Сулак–Махачкала, линии электропередачи Чирюрт–Хасавюрт, Хасавюр-
товского комбикормового завода и других объектов. Заканчивалась реконструк-
ция нефтеперевалочной базы, морского порта, шла подготовка к пуску Хасавюр-
товской мебельной фабрики.

В 1957 г. завод им. М. Гаджиева, бондарный завод, нефтеперевалочная ба-
за завоевали первенство во Всесоюзном соцсоревновании первые места. Ряд
предприятий железнодорожного транспорта Дагестана заняли первые места в
соревновании предприятий Орджоникидзевскй железной дороги.

В 1959 г. был разработан очередной пятилетний план развития народного
хозяйства Дагестана на 1960 – 1965 гг. В качестве главной технико-
экономической задачи план предусматривал резкое изменение пропорций в
промышленной структуре народного хозяйства, преимущественный рост отрас-
лей тяжелой промышленности, развитие энергетической базы, создание химиче-
ской промышленности, машиностроения, расширение существующих предпри-
ятий металлообрабатывающей промышленности, промышленности строитель-
ных материалов, текстильного производства.

Сельское хозяйство. В годы войны сельскому хозяйству Дагестана был
нанесен большой урон. На 85% сократился тракторный парк, около 60 тыс. ра-
бочих волов было передано для нужд фронта, посевные площади трех основных
полеводческих районов, расположенных на Терско-Сулакской низменности, со-
кратились на 60-70 %. В целом по республике урожайность сельскохозяйствен-
ных культур снизилась на 4-5 ц. с гектара.

За годы войны в колхозах республики резко снизилось поголовье крупно-
го рогатого скота, а поголовье овец уменьшилось более чем на 2 млн. Значи-
тельный ущерб нанесла сельскому хозяйству Дагестана сильная засуха 1946 г.

Сразу после завершения войны началось восстановление отраслей сель-
ского хозяйства. В 194 – 1950 гг. государство вложило в развитие сельского хо-
зяйства Дагестана сотни миллионов рублей. Колхозам были выделены сельско-
хозяйственные машины, оборудование, автомашины, кредит, продовольствие. В
республике было организовано пять новых МТС и МЖС. За колхозами респуб-
лики были дополнительно закреплены сотни тысяч гектаров пастбищ, они полу-
чили 15 тыс. т продовольственной, 7 тыс. тонн фуражной и 6 тыс. тонн семенной
ссуды и 3100 тонн сена. Государство выделило колхозам более 78 млн., руб.
кредитов через Сельхозбанк, из них 53 млн. предназначались на развитие жи-
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вотноводства, а остальные – на водохозяйственное строительство и строительст-
во колхозных электростанций.

В 1949 г. урожайность зерновых по Дагестану составила 12,4 ц. с гектара
(в 1940 г. – 9,9 ц). В 1951 г. посевные площади увеличились по сравнению с
1950г. на 9,5%, в том числе площади под озимой пшеницей – на 18%. Несмотря
на неблагоприятные погодные условия, во многих районах и колхозах были вы-
ращены неплохие урожаи пшеницы, кукурузы, подсолнечника, кенафа и других
культур.

С хорошими показателями закончило большинство колхозов сельскохо-
зяйственный 1952 год. Урожайность с гектара зерновых культур в среднем по
республике возросла с 9,9 центнеров в 1940 г. до 14,1 центнеров.
Из года в год в колхозах плоскостной части республики возрастал процент ме-
ханизации сельскохозяйственных работ. В 1951 г. хороших показателей доби-
лись Сергокалинская, Новолакская, Буйнакская, Хасавюртовская и Чирюртов-
ская МТС.

В послевоенные годы было обращено самое серьезное внимание на оро-
шение. Общая протяженность оросительной сети составляла в 1950 г. 8147,1 км,
в том числе магистральной 1161 км.

Несмотря на достигнутые отдельными колхозами успехи, урожайность
сельскохозяйственных культур в целом по республике была очень низкой. Рез-
кое снижение урожайности произошло в 1953 г. в результате исключительно
сильной засухи. Правительство Дагестана решило осваивать целинные земли
под посев зерновых. С этой целью было решено переселить большое число хо-
зяйств из малоземельных горных районов на равнинные земли, преимуществен-
но в Бабаюртовский район и на земли Присулакской и Прикаспийской низмен-
ности.

В послевоенные годы большое развитие получили овощеводство, садовод-
ство и виноградарство. Садоводство и виноградарство в Дагестане существуют
издавна. Овощеводство же быстрыми темпами стало развиваться в послевоен-
ный период. Основными овощеводческими районами республики в советский
период были Дербентский, Буйнакский, Хасавюртовский, Ленинский, Каякент-
ский, Кизилюртовский районы.

После войны в кризисном состоянии находилась виноградарческая от-
расль. Несмотря на попытки руководства, вывести её из кризиса не удавалось.  К
концу 1950 г. площадь занятая под виноградники составляла 4 тыс. га.

Большое внимание в послевоенный период уделялось животноводству.
Создавались особые животноводческие поселения городского типа и  прикутан-
ные хозяйства. Широко внедрялось отгонное животноводство. Для перегона
скота были созданы специальные трассы, на которых имелись ветеринарно-
зоотехнические пункты, медицинские пункты и торговые точки для обслужива-
ния чабанов.

Наиболее успешно в послевоенный период, как и в целом в советский пе-
риод, овцеводство было развито в колхозах Буйнакского, Хунзахского, Ленин-
ского, Акушинского, Дахадаевского, Кулинского, Гергебильского, Левашинско-
го районов. К 1 ноября 1949 г. эти районы добились перевыполнения годового
плана развития животноводства по всем видам скота.



168

Государство помогало колхозам и совхозам Дагестана. С 1949 по 1952 г.
МТС и МЖС республики получили 642 трактора, 187 комбайнов, 37 самоход-
ных сенокосилок, 214 электростригальных агрегатов, 120 автомашин и до 2 тыс.
различных прицепных машин и орудий.

В 1953 г. по сравнению с 1940 г. поголовье крупного рогатого скота уве-
личилось на 22,2%, овец и коз – на 67,5%. С июля 1945 г. по июль 1953 г. пого-
ловье крупного рогатого скота в колхозах возросло в целом на 65 % (в том числе
коров – на 8З,6%), овец и коз – на 54%. Таким образом, колхозы республики
восполнили тяжелый ущерб, понесенный животноводством в годы войны, и до-
бились значительного роста поголовья скота.

Это дало возможность колхозам республики увеличить сдачу государству
продуктов животноводства. В 1953 г. заготовки мяса составили 166 132 центне-
ров, или на 32072 центнеров больше, чем было сдано государству в 1940 г., мо-
лока в 1953 г. было сдано больше, чем в 1940 г., на 8173 тыс. литров, шерсти –
на 28471 центнеров.

Несмотря на все эти успехи в целом животноводческую отрасль республи-
ки нельзя назвать высокоразвитой и высокорентабельной. Успехи в некоторых
хозяйствах достигались тяжелейшим трудом селян, практически это была совет-
ская форма эксплуатации населения.

За 1954 – 1955 гг. в колхозах республики были посажены новые сады и
виноградники на площади около 6 тыс. га, тогда как в 1953 г. под садами и ви-
ноградниками было занято лишь 9 тыс. га. В 1955 г. площадь под садами и вино-
градниками возросла на 28% по сравнению с 1954 г. Площадь, занятая под но-
выми посадками за один 1955 год, примерно равнялась площади садов и вино-
градников всего дореволюционного Дагестана. За период пятой пятилетки (1951
– 1955) количество садов возросло на 36,4%, виноградников – на 89%. В отдель-
ных районах республики показатели были еще выше.

2. Народное хозяйство Дагестана в 60-е – 80-е гг.
В 60-х – 80-х гг. XX в. в Дагестане продолжается дальнейшее индустри-

альное развитие. Руководство Дагестана во главе с Умахановым М.-С. И. (1967 –
1982 гг.) придавало большое значение развитию тяжёлой и лёгкой промышлен-
ности и созданию достаточных сырьевых и энергетических ресурсов. Благодаря
этим действиям в строй вступило большое количество крупных промышленных
предприятий. Дагестан стал индустриально развитой республикой.

Среди наиболее крупных предприятий Дагестана – флагман химической
промышленности Кизилюртовский завод фосфорных солей, выпускавший кор-
мовые фосфаты для животноводства, а также удобрения и химикаты.

Другим крупным предприятием Дагестана, имевший большое значение
для эконмики Дагестана,  был завод металлоконструкций. Он обеспечивал своей
продукцией объекты электроэнергетики: Чиркейкейскую ГЭС, Миатлинскую
ГЭС, Ирганайскую ГЭС. Этот завод являлся важным звеном строительной инду-
стрии.

В 60-х гг. вошла в строй первая очередь завода по выпуску полиграфиче-
ских машин для печатания на синтетических плёнок.
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Были также построены Кизлярские электроаппаратный и электромехани-
ческий заводы, в Махачкале вступили в строй заводы «Дагэлектромаш» и «Се-
параторный», в Дербенте – завод шлифовальных станков и «Электросигнал», в
Буйнакске – Агрегатный завод, в Избербаше – ДагЗЭТО и ряд других заводов.
Возникновение этих предприятий изменило облик Дагестана, республика стала
занимать ведущие места в Союзе по объёмам промышленного и сельскохозяйст-
венного производства.

Индустриализация позволила расширить хозяйственные связи. Продукция
дагестанских предприятий поставлялась не только во все республики СССР, но
и даже в зарубеж. Так, закалочные печи Избербашского ДагЗЭТО поставлялись
в Италию, электросварочные агрегаты Махачкалинского «Дагэлектромаша» – во
Вьетнам, полировальные станки Дербентского завода шлифовальных станков –
в Польшу, рулевые машины заводы имени Гаджиева – в бывшую Германскую
Демократическую Республику, электрические пускатели Кизилюртовского «Да-
гэлектроавтомата» – в Румынию.

В пятилетнем плане развития народного хозяйства страны на 1966 – 1970
гг. большое внимание уделялось развитию машиностроения, являвшегося важ-
ной отраслью экономики республики. По плану намечалось увеличить объёмы
промышленности машиностроения и металлообработки вдвое.

Ведущей отраслью экономики Дагестана являлась консервная промыш-
ленность. Республика располагала достаточными сырьевыми ресурсами для ус-
пешного развития данной отрасли: фрукы, овощи. В середине 1960-х гг. Даге-
стан занимал второе место в РСФСР по выработке плодоовощных консервов и
первое место по выпуску компотов. Кроме того, в середине 1960-х гг. республи-
ка производила свыше 90 % коньяков РФ.

Успешно работали предприятия местной промышленности. Они произво-
дили более 60 тыс. кв. метров ковров и ковровых изделий, на 1 млн. 100 тыс.
рублей ювелирных изделий.

В годы девятой и десятой пятилеток (1970 – 1980 гг.) опережающими тем-
пами развивались отрасли, определяющие технический прогресс: электроэнерге-
тика, химия, нефтехимия, машиностроение, металлообработка. Многие пред-
приятия Дагестана работали на военно-промышленный комплекс страны, вы-
пуская изделия военного назначения. В этом ряду особое место занимал «ЗТМ»
(Завод точной механики) в Каспийске.

Несмотря на то, что экономика СССР в этот период вступил в период
стагнации, промышленность Дагестана достигала неплохих результатов. Многие
отрасли развивались опережающими темпами как по общесоюзным, так и по
всероссийским показателям. Так, если в 1970 – 1980 гг. рост производства про-
мышленной продукции был по Союзу на 50 %, по РСФСР – на 49 %, то про-
мышленность Дагестана обеспечила рост почти на 70 %.

На новый технически более высокий уровень поднялся транспорт респуб-
лики. С 1960 г. по 1970 г. автомобильный парк республики возрос на 9 тыс. еди-
ниц, что для того периода был очень хорошим показателем. Достаточно быстро
росло количество легковых автомобилей и автобусов. Интенсивно работал же-
лезнодорожный транспорт, чему свидетельствует такой факт: в 1975 г. через
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Махачкалу проходило 60 тысяч железнодорожных составов, в 1985 г. – 80 ты-
сяч.

Успешно развивался топливно-энергетический комплекс республики, осо-
бенно нефтедобывающая и газовая отрасли. С 1960 по 1985 гг. в Дагестане было
добыто 47 млн. тонн нефти и газа.

Базовыми отраслями сельского хозяйства Дагестана в период «развитого»
социализма являлись виноградарство и овцеводство. Объёмы поставок виногра-
да государству хозяйства Дагестана на протяжении всего послевоенного периода
всё наращивали. Республика занимала ведущие позиции в СССР по сбору вино-
града. В 1984 г. виноградарческие хозяйства Дагестана собрали рекордный уро-
жай – 10 140 тонн. Это было достигнуто благодаря многолетней селекционной
работе учёных-агрономов и энтузиастов, как например, Нариман Алиев – мно-
голетний директор Мамедкалинского виноградарческого совхоза имени Ш.
Алиева.

Колхоз имени Ленина Ленинского района в 1980-е. гг. трижды становился
победителем на Всесоюзном соревновании.

Среднегодовые валовые сборы зерна в первой половине 1980-х гг. увели-
чились по сравнению с предыдущим пятилетием на 43.6 тысяч тонн и составили
338 тысяч тонн. Продажа государству овощей возросла на 80 %, плодов на 39 %,
шерсти и яиц – на 5 %. Дагестан почти всегда успешно выполнял план продажи
государству молока, хотя в 80-х гг. стали проявляться некоторые кризисные яв-
ления в животноводческой отрасли.
    Одной из ведущих отраслей индустрии республики являлась электроэнергети-
ка. Достаточные водные ресурсы и благоприятные физико-географические усло-
вия позволяли достичь высоких результатов в этой отрасли. В 1960- 1980 гг. в
Дагестане были построены Гергебильская, Чириюртовская, Чиркейская, Миат-
линская и Ирганайская ГЭС. Благодаря этому в последующий период – в годы
перестройки и тяжёлые 90-е гг. электроэнергетика республики в наименьшей
степени оказалась охвачена кризисом.

3. Дагестан в эпоху перестройки.
В 1985 г. была провозглашена политика ускорения социально-

экономического развития СССР, которая постепенно трансформировалась в
концепцию «перестройки управления народным хозяйством», предусматривав-
шей либерализацию управленческих методов в рамках социалистической плано-
вой системы. Однако, руководство страны не смогло начать поэтапные эконо-
мические преобразования, сосредоточившись на политической стороне вопроса.
В результате либерализации политическая система вступила в противоречие с
самовоспроизводящимся кризисом социально-экономической системы советско-
го общества.

В конце 80-х гг. ХХ в. преобразования коснулись уже структуры органов
государственной власти. Значительным событием в политической жизни страны
явилось принятие 12 июня 1990 г. Декларация о государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, с которой
фактически началось становление новой государственности Российской Феде-
рации.
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В Декларации о государственном суверенитете РСФСР утверждалось вер-
ховенство российских законов над союзными, т.е. союзные законы на террито-
рии Российской Федерации действовали только в той части, которая не проти-
воречила законам Российской Федерации. Это было шагом по пути выхода из
СССР и фактически началом развала Союзного государства.

В период с лета 1990 г. до зимы 1991 г. практически все бывшие автоном-
ные республики в составе России также приняли свои декларации о суверените-
те.

Таким образом, политическая ситуация в СССР и РСФСР в этот период
способствовала росту политической активности в регионах, в том числе и в Да-
гестане, повышению национального самосознания и их стремлению к самостоя-
тельности.

В таких условиях национального и духовного подъема в ДАССР началась
работа над проектом Декларации о государственном суверенитете республики.
Однако, III Съезд народных депутатов РД вместо Декларации принял Постанов-
ление «О государственном статусе Дагестанской АССР», из которого вытекало,
что Республика Дагестан становится равноправной с другими республиками в
составе Российской Федерации, принявшими декларации о своем государствен-
ном суверенитете.

Распад СССР и последующие события в стране знаменовали начало ново-
го исторического периода, переход от одной исторической эпохи к другой.

В результате реформы принципиально изменилась политическая система
как в России, так и в регионах. Политическая ситуация в Дагестане складыва-
лась под влиянием событий в центре. В связи с изменением прежней политиче-
ской системы в республике возникла необходимость обновления политических
структур и институтов власти.

Таким образом, в начале 90-х гг. ХХ в. в Дагестане сложились определен-
ные предпосылки и условия для принятия новой Конституции Республики Даге-
стан и поиска новых путей государственного устройства в соответствии с реа-
лиями ее политической жизни. При этом они должны были соответствовать но-
вой Конституции РФ 1993 г. и в то же время учитывать специфику внутреннего
обустройства Республики Дагестан.

С принятия Конституции РД 1994 г. начинается новый этап в государст-
венном строительстве Дагестанка. В связи с необходимостью конституционного
оформления республики, Верховным Советом Республики Дагестан 27 июля
1990 г. из числа депутатов была образована Конституционная комиссия во главе
с председателем Верховного Совета М. М. Магомедовым для разработки Основ-
ного закона, а 22 сентября 1990 г. его распоряжением была создана рабочая
группа Конституционной комиссии.

Существенное влияние на разработку текста новой Конституции РД ока-
зала постоянно меняющаяся ситуация в стране, отражаясь на смысловых акцен-
тах его формулировок. В основе дискуссий о будущем Основном законе РД ле-
жали два вопроса:

1) вопрос структуре высших органов государственной власти;
2) проблема учета национального представительства народов Дагестана в

органах власти и управления.
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Проект предусматривал значительное повышение правового статуса Рес-
публики Дагестан, доведение его до уровня статуса суверенного государства.
Разработка проекта новой Конституции продолжалась более трех лет. Дважды
проект выносился на всенародное обсуждение. 26 июля 1994 г. Конституцион-
ное Собрание приняло новую Конституцию Республики Дагестан, что явилось
важным событием в общественно-политической жизни Дагестана.

Конституция РД 1994 г. состоит из преамбулы, 11 глав и 129 статей.
Большинство норм в Конституции посвящено определению правового статуса
человека и гражданина (47 статей из 129) и характеристике властных структур,
их полномочий (55 статей).

Конституция РД 1994 года воспроизводит основные положения дейст-
вующей Конституции РФ 1993 г., касающиеся основ конституционного строя и
правового статуса личности, и в то же время имеет черты, отличающиеся от
норм Конституции РФ.

В новой Конституции Республики Дагестан закреплен более широкий круг
прав и свобод граждан, а также лиц, не являющихся гражданами, чем в преды-
дущих конституциях ДАССР и РСФР.

Важное место в Конституции занимает вопрос о государственно-правовом
статусе Дагестана Согласно Конституции Дагестан-республика, субъект Россий-
ской Федерации, имеющий свою государственность и конституционное устрой-
ство. В соответствующих статьях (1, 4,67-70) Конституции РД были определены
сущность и содержание суверенитета республики. В конституциях ДАССР не
содержалось положений о ее суверенитете. Дагестан, как и другие республики в
составе РФ, впервые официально был признан суверенным государством в Фе-
деративном договоре от 31 марта 1992 года.

Вопрос о суверенности Дагестана являлся одним из главных на тот период
в связи с тем, что в Конституции РД имелись положения, противоречашие феде-
ральному законодательству. Причина их появления двоякая: во-первых, при
принятии Конституции РД не было полной ясности в том, что реально означает
суверенитет и самостоятельность республик. Очевидно, что содержание сувере-
нитета по-разному понималось федеральным центром и республиками. Феде-
ральное законодательство исходило из того, что мера государственной суверен-
ности РФ не тождественна суверенности республик в ее составе, однако нормы,
заложенные в Конституции Дагестана, по существу основывались на тезисе о
равноправии федерального центра и отдельного субъекта. Во-вторых, продол-
жался естественный процесс совершенствования федерального законодательст-
ва, который, в свою очередь, привел к появлению уже новых, не зависящих от
воли субъектов РФ, противоречий.

Государственную власть в республике осуществляли Государственный
Совет, Народное Собрание, Правительство и суды РД. Формирование органов
государственной власти, согласно Конституции, основывается на принципе раз-
деления властей.

В политической структуре государственной власти Дагестана появился
новый орган, избранный на Конституционном Собрании – Государственный Со-
вет Республики Дагестан. По Конституции РД 1994 г. Государственный Совет
состоял из 14 человек – по одному представителю от каждого из коренных наро-
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дов Дагестана. Госсовет возглавил исполнительную власть и обеспечивал взаи-
модействие органов государственной власти.

Формирование Государственного Совета осуществлялось только по на-
циональному принципу. Таким образом, в 1994 г была заложена основа новых
политических подходов, нового политического мышления в условиях многона-
ционального дагестана, переходящего к качественно – новому государственно-
политическому устройству.

Таким образом, в 90-х годах ХХ в. в Дагестане сложилась своеобразная
модель государственного устройства с Госсоветом во главе. По мнению некото-
рых специалистов, за период деятельности Государственного Совета РД в ис-
следуемый промежуток времени он продемонстрировал спою жизнеспособность
и доказал, что принцип коллегиальности власти и управления в условиях много-
национального дагестанского общества наиболее полно соответствует важней-
шим жизненным интересам народов республики.

Представительным и законодательным органом Республики Дагестан со-
гласно Конституции РД 1994 г. является однопалатный парламент
Народное Собрание. Депутаты Народного Собрания избираются населением
прямым, всёобщим и тайным голосованием, благодаря чему реализуется такой
важный принцип формирования органов государственной власти, как принцип
народовластия.

Выборы в Народное Собрание РД первого созыва прошли в марте
- апреле 1995 г. В результате выборов был избран парламент, состоявшей из 121
депутата: 33 из них были депутатами Верховного Совета РД, что являлось од-
ним из факторов, способных обеспечить преемственность в деятельности На-
родного Собрания. Председателем Народного Собрания РД был избран М. Г.
Алиев.

Согласно Конституции РД Народное Собрание – это орган, который га-
рантирует представительство всех народов Дагестана (ст. 72). Дагестан являлся
единственным регионом России, где соблюдалось национальное представитель-
ство в органах власти.

Государственный Совет формировал Правительство Республики Дагестан.
Правительство является исполнительно-распорядительным органом государст-
венной власти. Председатель Правительства назначался Госсоветом лишь с со-
гласия народного Собрания РД.

В период существования Советского Союза Дагестан был республикой с
относительно хорошо развитой промышленностью и сельским хозяйством. В
послевоенный период здесь было построено большое количество промышлен-
ных предприятий. Однако дагестанская промышленность в целом не была ори-
ентирована на выпуск конечной, готовой к потреблению продукции, в ней на-
блюдалась высокая доля предприятий оборонного комплекса.

Распад СССР характеризовался тяжелейшими экономическими потрясе-
ниями для всех республик. Но Дагестан пострадал особенно сильно, поскольку
фактически прекратились оборонные заказы предприятиям республики, в ре-
зультате чего десятки тысяч человек в одночасье потеряли работу. Резко упала
платежеспособность населения. Как следствие, обострилась социальная напря-
жённость. Разрушение плановой экономики и переход на рыночные рельсы в
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условиях Дагестана происходил особенно болезненно, поскольку большинство
предприятий оказались не способны ни физически ни морально приспособиться
к новым реалиям.

В результате, в начале 90-х гг. по основным социально-экономическим по-
казателям Дагестан занимал в Российской Федерации одно из последних мест:
по уровню производства валового регионального продукта – 88 место; по уров-
ню среднемесячной заработной платы – 85 место; по объему производства про-
мышленной продукции на 1 жителя – 81 место; по объему инвестиций в основ-
ной капитал – 78 место; по объему продукции сельского хозяйства на 1 жителя –
81 место; по налоговым поступлениям на 1 жителя – 85 место; по производст-
венному потенциалу – 68 место; по финансовому потенциалу – 71 место; по ин-
новационному потенциалу – 57 место; - по трудовому потенциалу – 23 место; по
инфраструктурному потенциалу – 34 место; по институциональному потенциалу
– 55 место.

Эти цифры свидетельствуют о тяжелейшем социально-экономическом
кризисе, охватившем республику в начале 90-е гг. Ситуация в стране в целом
было очень плохая, но даже на этом фоне Дагестан выделялся не в лучшую сто-
рону. Дагестан отставал от наиболее развитых регионов страны существенно.
Так, по объему промышленной продукции в расчете на душу населения, Даге-
стан отставал от сравнительно развитых регионов 5,5 раза; по выпуску продук-
ции сельского хозяйства в расчете на душу населения – 2,9 раза; по потреби-
тельским расходам в расчете на душу населения – 3,2 раза.

В начале 1994 года произошла некоторая стабилизация в экономике Даге-
стана, что было связано с некоторыми изменениями в политической системе:
была принята новая Конституция РФ, осуществлена реорганизация политиче-
ской власти.

Однако в 1994-1995 гг. экономика Дагестана вновь входит в состояние
кризиса. Этот кризис был спровоцирован военным конфликтом, начавшимся в
соседней Чечне. Дагестан фактически оказался в транспортной блокаде. Почти
полностью были разрушены хозяйственные связи, в результате чего ухудшилось
и без того плохое положение  дагестанских промышленных предприятий. В наи-
большей степени пострадали базовые отрасли экономики: предприятия машино-
строения, химической, легкой и пищевой промышленности.

С прекращением активной фазы боевых действий в Чечне в 1996 г. начи-
нается медленное улучшение экономического положения республики Дагестан:
внутренний региональный продукт вырос на 7,9 % к уровню 1994 года. В 1997 г.
ВРП увеличился на 17,3 % к уровню 1994 года.

Однако, оказалось, что это была временная стабилизация, экономический
кризис и дефолт 1988 г. в Российской Федерации отбросил экономику Дагестана
на несколько лет назад.

В первой половине 1999 г. наступает некоторая стабилизация в экономике
страны. Несмотря на тяжёлое в целом положение в экономике Дагестана и его
высокий дотационный характер, наблюдаются некоторые позитивные измене-
ния. Определённый рост производства наблюдался в сельском хозяйстве, маши-
ностроении, легкой и пищевой промышленности.
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Летом 1999 г. республика оказалась втянута в войну в результате нападе-
ния незаконных бандформирований с территории Чечни. Эти события тяжело
отразились на экономике Дагестана. Республика превратилась в зону риска, по-
этому наблюдался отток капитала. Но с завершением боевых действий экономи-
ка Дагестана вновь медленно, но верно начала расти. Доминирующим в эконо-
мике республики стал сектор услуг. В 2000 г. валовой региональный продукт
республики увеличился на 26,5 % к уровню 1994 года или на 16,5 % к уровню
1999 года. Особых успехов добились предприятия легкой и пищевой промыш-
ленности, топливно-энергетическая и машиностроительная отрасли, которые в
совокупности производили 80 % всей продукции промышленности. В конце 90-
х гг. на долю промышленности приходилось производство в среднем 15 % вало-
вого регионального продукта. На территории республики на рубеже веков функ-
ционировало 276 крупных промышленных предприятий, где работало более 100
тысяч человек.

В этот период стабилизировалась ситуация не только в промышленности,
но и в сельском хозяйстве. Определённые успехи были достигнуты строитель-
ной, винодельческой отрасли, животноводстве и растениеводстве. Несмотря на
это в целом экономика Дагестана оставалось слабо развитой.

 В 2001 г. наступает новый этап развития экономики Дагестана. Значи-
тельно увеличились объёмы федеральных дотаций республике. Это положи-
тельно сказалось на развитии таких отраслей промышленности как деревообра-
батывающая и производство стройматериалов. Однако рост тарифов на товары
естественных монополий и снижение платежеспособности населения тормозило
рост экономики. Крайне негативно на рост экономики республики влияла высо-
кая инфляция, в результате которого дагестанские товары оказывались неконку-
рентоспособны с импортом.

В 2002 –  2003 г. кризисные явления в экономике республики продолжа-
ются, что было связано уменьшением объемов федеральных дотаций, повыше-
нием темпов инфляции, снижение платежеспособного спроса со стороны насе-
ления. Кроме того морально и физически устарели технологические мощности
дагестанских предприятий.

В более выгодной ситуации находились предприятия естественных моно-
полий, такие как ОАО «Дагэнерго», ОАО «Роснефть-Дагнефть», ООО «Каспий-
скгазпром», ООО «Регионгаз». Сырьевая направленность этих компаний и ши-
рокая база, заложенная в советский период, позволила им сравнительно ста-
бильно развиваться в кризисный период 90-х гг.

Второй по объёму валового производства в республике являются предпри-
ятия машиностроения и металлообработки, которые преимущественно ориенти-
рованы на оборонную промышленность.  Они выпускают судовое, авиационное
и электротехническое оборудование, автоматические радиопеленгаторы, насосы
(в том числе, насосы для нефтедобычи), дизели, средства связи и телекоммуни-
кационные системы, приборы, шлифовальные станки, электронные компоненты,
полиграфическое оборудование и оборудование для пищевой промышленности,
товары народного потребления.

Крупнейшими предприятиями машиностроительной промышленности по
сей день являются: «ДагЗЭТО», «Завод им. Гаджиева», «КЗТМ», «Концерн



176

«КЭМЗ», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод «Дагдизель», ОАО ОАО «Дагэлек-
троавтомат», ОАО «Избербашский радиозавод», ОАО «Электросигнал», ОАО
НИИ «Сапфир» и др. Однако многие из них имеют сильно устаревшую произ-
водственно-техническую базу, что не позволяет полностью реализовать потен-
циал.

Химическая промышленность также носила инерционный характер, т.е
развивалась за счёт производственно-технических мощностей советского перио-
да, которые к началу XXI в. сильно устарели морально ифизически.  Наиболее
успешными в химической промышленности были: ОАО «Дагфос», ОАО «Му-
шарак», ОАО «Махачкалинский лакокрасочный завод», ОАО «Буйнакский ши-
норемонтный завод», ОАО «Стекловолокно», ОАО «Стеклопластик» и др. Эти
предприятия выпускают: фосфорсодержащую продукцию, стеклянную тару,
пластиковые трубы, краски, стеклянную посуду и т.д. Общий годовой объем
производства предприятий химической промышленности в 2000 году составил
около 2 % от всего объема промышленного производства республики.

Строительная отрасль производила пиленый камень, известь, щебень, гра-
вий, кирпич керамический, силикатный, стеновые бетонные и керамзитовые
блоки, сборные железобетонные конструкции, керамическую плитку и т.д. Доля
продукции строительной отрасли в общем объеме промышленного производства
республики на рубеже веков составлял около 5-12 %.

В наиболее кризисном состоянии в конце XX – начале XXI вв. находилась
легкая промышленность. Доля отрасли в структуре общего объема промышлен-
ного производства в 2000 гг. составила 0,9 %. Не на много лучшая ситуация бы-
ла в пищевой промышленности.

Консервная промышленность представлена заводами в городах Дербенте,
Буйнакске, Хасавюрте, Кизляре и в поселках Маджалис и Белиджи. На таких
предприятиях Дагестана как Дербентский коньячный комбинат, Кизлярский
коньячный завод, Дербентский завод игристых вин, Махачкалинский винзавод,
Совхоз им. Дахадаева производилось более 90% коньячной продукции РФ.

В целом период 90-х гг. XX – начала XXI вв. был очень тяжёлым для эко-
номики Дагестана, как и в целом для страны. Кризис коснулся практически всех
отраслей.

Тема 13. Основные тенденции развития Дагестана на современном
этапе. 90-е гг. XX в. – начало XXI в.

1. Экономическое развитие Дагестана в 90-е гг.
В 1985 г. была провозглашена политика ускорения социально-

экономического развития СССР, которая постепенно трансформировалась в
концепцию «перестройки управления народным хозяйством», предусматривав-
шей либерализацию управленческих методов в рамках социалистической плано-
вой системы. Однако, руководство страны не смогло начать поэтапные эконо-
мические преобразования, сосредоточившись на политической стороне вопроса.
В результате либерализации политическая система вступила в противоречие с
самовоспроизводящимся кризисом социально-экономической системы советско-
го общества.
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В конце 80-х гг. ХХ в. преобразования коснулись уже структуры органов
государственной власти. Значительным событием в политической жизни страны
явилось принятие 12 июня 1990 г. Декларация о государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, с которой
фактически началось становление новой государственности Российской Феде-
рации.

В Декларации о государственном суверенитете РСФСР утверждалось вер-
ховенство российских законов над союзными, т.е. союзные законы на террито-
рии Российской Федерации действовали только в той части, которая не проти-
воречила законам Российской Федерации. Это было шагом по пути выхода из
СССР и фактически началом развала Союзного государства.

В период с лета 1990 г. до зимы 1991 г. практически все бывшие автоном-
ные республики в составе России также приняли свои декларации о суверените-
те.

Таким образом, политическая ситуация в СССР и РСФСР в этот период
способствовала росту политической активности в регионах, в том числе и в Да-
гестане, повышению национального самосознания и их стремлению к самостоя-
тельности.

В таких условиях национального и духовного подъема в ДАССР началась
работа над проектом Декларации о государственном суверенитете республики.
Однако, III Съезд народных депутатов РД вместо Декларации принял Постанов-
ление «О государственном статусе Дагестанской АССР», из которого вытекало,
что Республика Дагестан становится равноправной с другими республиками в
составе Российской Федерации, принявшими декларации о своем государствен-
ном суверенитете.

Распад СССР и последующие события в стране знаменовали начало ново-
го исторического периода, переход от одной исторической эпохи к другой.

В результате реформы принципиально изменилась политическая система
как в России, так и в регионах. Политическая ситуация в Дагестане складыва-
лась под влиянием событий в центре. В связи с изменением прежней политиче-
ской системы в республике возникла необходимость обновления политических
структур и институтов власти.

Таким образом, в начале 90-х гг. ХХ в. в Дагестане сложились определен-
ные предпосылки и условия для принятия новой Конституции Республики Даге-
стан и поиска новых путей государственного устройства в соответствии с реа-
лиями ее политической жизни. При этом они должны были соответствовать но-
вой Конституции РФ 1993 г. и в то же время учитывать специфику внутреннего
обустройства Республики Дагестан.

С принятия Конституции РД 1994 г. начинается новый этап в государст-
венном строительстве Дагестанка. В связи с необходимостью конституционного
оформления республики, Верховным Советом Республики Дагестан 27 июля
1990 г. из числа депутатов была образована Конституционная комиссия во главе
с председателем Верховного Совета М. М. Магомедовым для разработки Основ-
ного закона, а 22 сентября 1990 г. его распоряжением была создана рабочая
группа Конституционной комиссии.
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Существенное влияние на разработку текста новой Конституции РД ока-
зала постоянно меняющаяся ситуация в стране, отражаясь на смысловых акцен-
тах его формулировок. В основе дискуссий о будущем Основном законе РД ле-
жали два вопроса:

1) вопрос структуре высших органов государственной власти;
2) проблема учета национального представительства народов Дагестана в

органах власти и управления.
Проект предусматривал значительное повышение правового статуса Рес-

публики Дагестан, доведение его до уровня статуса суверенного государства.
Разработка проекта новой Конституции продолжалась более трех лет. Дважды
проект выносился на всенародное обсуждение. 26 июля 1994 г. Конституцион-
ное Собрание приняло новую Конституцию Республики Дагестан, что явилось
важным событием в общественно-политической жизни Дагестана.

Конституция РД 1994 г. состоит из преамбулы, 11 глав и 129 статей.
Большинство норм в Конституции посвящено определению правового статуса
человека и гражданина (47 статей из 129) и характеристике властных структур,
их полномочий (55 статей).

Конституция РД 1994 года воспроизводит основные положения дейст-
вующей Конституции РФ 1993 г., касающиеся основ конституционного строя и
правового статуса личности, и в то же время имеет черты, отличающиеся от
норм Конституции РФ.

В новой Конституции Республики Дагестан закреплен более широкий круг
прав и свобод граждан, а также лиц, не являющихся гражданами, чем в преды-
дущих конституциях ДАССР и РСФР.

Важное место в Конституции занимает вопрос о государственно-правовом
статусе Дагестана Согласно Конституции Дагестан-республика, субъект Россий-
ской Федерации, имеющий свою государственность и конституционное устрой-
ство. В соответствующих статьях (1, 4,67-70) Конституции РД были определены
сущность и содержание суверенитета республики. В конституциях ДАССР не
содержалось положений о ее суверенитете. Дагестан, как и другие республики в
составе РФ, впервые официально был признан суверенным государством в Фе-
деративном договоре от 31 марта 1992 года.

Вопрос о суверенности Дагестана являлся одним из главных на тот период
в связи с тем, что в Конституции РД имелись положения, противоречашие феде-
ральному законодательству. Причина их появления двоякая: во-первых, при
принятии Конституции РД не было полной ясности в том, что реально означает
суверенитет и самостоятельность республик. Очевидно, что содержание сувере-
нитета по-разному понималось федеральным центром и республиками. Феде-
ральное законодательство исходило из того, что мера государственной суверен-
ности РФ не тождественна суверенности республик в ее составе, однако нормы,
заложенные в Конституции Дагестана, по существу основывались на тезисе о
равноправии федерального центра и отдельного субъекта. Во-вторых, продол-
жался естественный процесс совершенствования федерального законодательст-
ва, который, в свою очередь, привел к появлению уже новых, не зависящих от
воли субъектов РФ, противоречий.
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Государственную власть в республике осуществляли Государственный
Совет, Народное Собрание, Правительство и суды РД. Формирование органов
государственной власти, согласно Конституции, основывается на принципе раз-
деления властей.

В политической структуре государственной власти Дагестана появился
новый орган, избранный на Конституционном Собрании – Государственный Со-
вет Республики Дагестан. По Конституции РД 1994 г. Государственный Совет
состоял из 14 человек – по одному представителю от каждого из коренных наро-
дов Дагестана. Госсовет возглавил исполнительную власть и обеспечивал взаи-
модействие органов государственной власти.

Формирование Государственного Совета осуществлялось только по на-
циональному принципу. Таким образом, в 1994 г была заложена основа новых
политических подходов, нового политического мышления в условиях многона-
ционального дагестана, переходящего к качественно – новому государственно-
политическому устройству.

Таким образом, в 90-х годах ХХ в. в Дагестане сложилась своеобразная
модель государственного устройства с Госсоветом во главе. По мнению некото-
рых специалистов, за период деятельности Государственного Совета РД в ис-
следуемый промежуток времени он продемонстрировал спою жизнеспособность
и доказал, что принцип коллегиальности власти и управления в условиях много-
национального дагестанского общества наиболее полно соответствует важней-
шим жизненным интересам народов республики.

Представительным и законодательным органом Республики Дагестан со-
гласно Конституции РД 1994 г. является однопалатный парламент
Народное Собрание. Депутаты Народного Собрания избираются населением
прямым, всёобщим и тайным голосованием, благодаря чему реализуется такой
важный принцип формирования органов государственной власти, как принцип
народовластия.

Выборы в Народное Собрание РД первого созыва прошли в марте
- апреле 1995 г. В результате выборов был избран парламент, состоявшей из 121
депутата: 33 из них были депутатами Верховного Совета РД, что являлось од-
ним из факторов, способных обеспечить преемственность в деятельности На-
родного Собрания. Председателем Народного Собрания РД был избран М. Г.
Алиев.

Согласно Конституции РД Народное Собрание – это орган, который га-
рантирует представительство всех народов Дагестана (ст. 72). Дагестан являлся
единственным регионом России, где соблюдалось национальное представитель-
ство в органах власти.

Государственный Совет формировал Правительство Республики Дагестан.
Правительство является исполнительно-распорядительным органом государст-
венной власти. Председатель Правительства назначался Госсоветом лишь с со-
гласия народного Собрания РД.
2. Национальные отношения и национальные движения.

К началу 1990-х гг. в Дагестане насчитывало 2 млн. 100 тыс. чел., пред-
ставляющих более 30 народностей, говорящих на своих языках. Большинство
составляли аварцы - 27, 5 %, даргинцы - 15,5 %, кумыки - 12,8 %, лезгины - 11,3
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%, лакцы - 5,1 %, табасараны - 4,3 %, азербайджанцы - 4,2 %, чеченцы - 3,2 %,
ногайцы - 1,6 %, рутульцы, агулы, цахуры, горские евреи и др. - 4,6 %, русские,
белорусы, украинцы - 9,9 %. Большинство населения исповедует ислам.

Самыми массовыми общественно-политическими организациями Дагеста-
на в 1990-е гг. являлись национальные движения. Пик политической активности
национальных движений пришелся на 1991–1992 гг. С середины 90-х гг. наблю-
дается сильный спад активности и влияния национальных движений.

Среди аварских национальных организаций в 1990-е годы своей активно-
стью выделялся Народный фронт имени Шамиля, который возглавлял Гаджи
Махачев. Народный фронт имени Шамиля и примыкающие к нему другие авар-
ские народные движения выступали за сохранение единства и унитарного уст-
ройства Дагестана, за укрепление республиканского суверенитета. Аварское на-
циональное движение особо отстаивало права и интересы аварцев, переселив-
шихся на равнинные земли в кумыкские, русские, чеченские и ногайские рай-
оны. До середины 90-х гг. лидеры аварского движения активно участвовали в
оппозиционных выступления, однако после назначения Г. Махачева главой
ОАО «Дагнефть» и вице-премьером РД аварское движение вплоть до конца 90-х
гг. и в первые годы нового столетия стало абсолютно лояльным по отношению
к. руководству Дагестана.

Лакское народное движение «Кази-Кумух» возглавлялось Магомедом Ха-
чилаевым. После отставки и ареста М. Хачилаева в сентябре 1998 г. лакское
движение ушло в оппозицию к руководству Дагестана и стало поддерживать все
антиправительственные выступления. Особый интерес лакцев состояло в защите
интересов соотечественников, живущих в Новолакском районе, который являет-
ся основной частью исторической территории чеченцев-аккинцев (Ауха).

Кумыкское национальное движение «Тенглик» возглавлялось профессо-
ром Салавом Алиевым. Тенглик требовал прекращения миграции горцев на ис-
торическую территорию кумыков (Кумыкскую равнину), а также выступали за
федерализацию Дагестана и создание национальных автономий для основных
народов республики.

Лезгинское национальное движение «Садвал» возглавлял бизнесмен На-
сир Примов. Ведущую роль в Садвале играл отставной генерал Мухиддином
Кахриманов, а также Руслан Ашуралиев. Садвал выступал за воссоединении эт-
нической территории лезгинского народа, разделенной между Россией (Дагеста-
ном) и Азербайджаном, и создание единого лезгинского государства – Лезги-
стан. Лезгинские организации поддерживали идею федерализации государст-
венного устройства Дагестана.

 Чеченское национальное движение представлено Народным фронтом че-
ченцев-аккинцев и Исполкомом Съезда чеченцев Ауха. Основная цель чеченско-
го движения заключается в восстановлении Ауховского района и возвращении
чеченцев-аккинцев в села Ауха. Чеченские организации поддерживали идею фе-
дерализации Дагестана и участвовали в деятельности оппозиционных организа-
ций, однако сотрудничали с властями Дагестана и проправительственным Орг-
комитетом по восстановлению Ауховского района.

Ногайское национальное движение «Бирлик» выступало за объединение
этнической территории ногайского народа, разделенного между Дагестаном,
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Чечней и Ставропольским краем, и создание ногайского автономного образова-
ния в составе России. В Дагестане «Бирлик» добивался прекращения раздачи
пастбищных земель Ногайской степи под кутаны, бахчевые и огородные куль-
туры и возвращения ногайских пастбищ.

Кроме того, в Дагестане действовали Даргинское национальное движение
«Цадеш» («Единство»), даргинское общество «Маслихат» («Мир»), обществен-
но-политическое движение «Табасаран», Рутульское движение «Намус», агуль-
ское движение «Чайлах» («Долина»), Национальный Совет андийцев, Филиал
Еврейского агентства России по Дагестану «Сохнут», Общественно-
политическое движение «Русская община», Азербайджанское общественное
движение «Азери» и др..

Отношение дагестанских народов к своим национальным движениям было
неоднозначное, больше негативное. Создавались они для защиты политических
и экономических интересов дагестанских народов. В реальности же под прикры-
тием национальных лозунгов лидеры и их окружение решали свои личные про-
блемы, использовались ими для давления на власть и получения руководящих
постов во власти и экономических структурах. Кроме того, деятельность их ли-
деров отрицательно сказывалась на межнациональных отношения в многона-
циональном Дагестане.

Агентством «Кавказ» в августе 1991 г. и мае 2001 г. было проведено 2 со-
циологических исследования, чтобы определить межнациональные отношения и
отношения народов о деятельности своих национальных движениях. В результа-
те оказалось, что в основном население относится отрицательно к этим движе-
ниям.

Были заданы вопросы: Как вы оцениваете отношения между дагестански-
ми народами? Ответы были следующими (в % к числу опрошенных)

август 1991 г. май 2001 г.
Хорошие 71 87
Удовлетворительные 29 11
Неудовлетворительные 0 1
Не знаю 0 1

Совместная борьба дагестанских народов против бандформирований в
Ботлихский и Новолакский районы, безусловно, положительно отразилось на
межнациональных отношениях в Дагестане.

Другим вопросом, заданным населению во время социологического иссле-
дования был: Каково ваше отношение к национальным движениям в Дагестане?
Ответы были следующими (в % к числу опрошенных)

август
1991 г.

май 2001
г.

Их нужно сохранить 10 3
Они должны объявить о само-

роспуске
73 30

Их нужно распустить законода- 17 66
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тельно
Не знаю 0 0.5

Эти говорят о негативном отношении дагестанцев к национальным дви-
жениям в целом, видимо, считая их причиной порождения националистических
настроений в обществе, а также об их деструктивной функции.

Третьим вопросом, заданным населению во время социологического ис-
следования был: Какую роль играет движение Вашей национальности  в реше-
нии национальных проблем именно Вашего народа? Ответы были следующими
(в % к числу опрошенных)

Полож-
ю

Отриц-
ю

Никакую

1. Аварское нац. движение
им. Шамиля

7 21 71

2. Кумыкское нац. движе-
ние «Тенглик»

5 41 54

3. Лакское нац. движение
«Кази-Кумуз».

2 39 54

4. Лезгинское нац. движе-
ние «Садвал».

5 29 66

5. Ногайское национальное
движение «Бирлик».

4 37 59

6. Другие нац. движения 1.5 35 63.5

В целом, как показывают данные опроса, к деятельности всех националь-
ных движений народы Дагестана относится отрицательно.

3. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг.
В 90-е гг. в Дагестане сложилась сложная общественно-политическая об-

становка, что было вызвано социально-экономической нестабильностью и изме-
нившимися после 1991 г. политическими условиями в стране. В республике ста-
ли возникать всевозможные общественно-политические организации и партии
светского и религиозного характера.

В начале 90-х гг. в Дагестане зародилось исламское политическое движе-
ние. Примерно в середине – второй половине 90-х гг. произошло окончательное
размежевание исламских организаций на радикальные («ваххабитские») и тра-
диционалистские.

Главной «ваххабитской» организацией РД являлось Джамаат Дагестана
(Исламский Джамаат), руководство которого с конца 1997 г. фактически начало
вооруженную борьбу против светской власти и российских войск на территории
республики. Руководство Джамаата Дагестана получило активную поддержку со
стороны радикальных полевых командиров Ичкерии (аль-Хаттаба, Шамиля Ба-
саева, Салмана Радуева и др.), с сентября 1998 г. штаб Джамаата находился на
территории Чечни. В марте 1999 г. амиры (главы) Джамаатов Дагестана и Ичке-
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рии объявили о начале джихада (священной войны) и призвали кавказскую мо-
лодежь вступать в Исламскую армию Кавказа.

В Буйнакском районе Дагестана с лета 1998 г. сложилась так называемая
Отдельная исламская территория, провозглашенная местными исламскими ра-
дикальными группами – Джамаатами селений Карамахи и Чабанмахи. Руково-
дство Отдельной исламской территории осуществла ваххабитская Шура (Ислам-
ский Совет), которая обяъвила о том, что на данной территории действуют толь-
ко законы шариата. В августе 1999 г. такая сепаратистская позиция руководства
Отдельной исламской территории спровоцировала войну в районе.

Умеренным крылом дагестанских ваххабитов был Исламский культурный
центр «Кавказ», лидер которого Магомедшапи Джангишиев одновременно яв-
лялся пресс-секретарем Джамаатов селений Карамахи и Чабанмахи.

С осени 1998 г. исламских радикалов активно поддерживает Союз му-
сульман России и его лидер Надиршах Хачилаев, прежде ориентировавшийся на
светские политические организации центристского толка. Таким образом, На-
диршах Хачилаев ушёл в жёсткую оппозицию к светской власти.

Исламским радикалам противостоят умеренные исламские группы, кото-
рые пользовались поддержкой руководства Дагестана и «официального» духо-
венства во главе с Духовным управлением мусульман республики. Между Ду-
ховным управление Дагестана и ваххабитской организацией развернулась жёст-
кая идеологическая борьба, борьба за умы и настроения дагестанцев. Благодаря
огромным усердиям главы Духовного управления Дагестана ваххабиты стали
проигрывать войну на идеологическом фронте. Тогда они перешли к методам
террора и в результате террористического акта был убит муфтий Дагестана Са-
ид-Мухаммед-хаджи Абубакаров.

До середины 90-х гг. основной умеренной исламской группой была Ис-
ламская демократическая партия Дагестана (ИДПД). С середины 90-х гг. более
заметную роль стала играть Исламская партия Дагестана (ИПД), глава которой
Суракат Асиятилов одновременно возглавляет парламентский комитет по меж-
национальным отношениям, внешним связям, делам общественных и религиоз-
ных организаций. Основой политических платформ ИДПД и ИПД является идея
синтеза форм организации современного демократического общества и тради-
ционных исламских ценностей.

4. Антитеррористическая война в Дагестане.
Дагестан сильно пострадал от войны в соседней Чечне не только экономи-

чески, но и морально. Для дагестанцев было сильным потрясением, вызвавшим
крайнее возмущение в народе, нападение 9 января 1996 г. террористов (около
500 человек) Салмана Радуева и Хункара Исрапилова на г. Кизляр. Захватив
роддом и еще несколько зданий, они взяли в заложники около 3 тысяч человек. 9
января погибли 7 сотрудников МВД, 7 боевиков. 10 января террористы и залож-
ники (около 165 человек) на 11 автобусах и 2 «Камазах» двинулись в направле-
нии дагестано-чеченской границы. 10 января боевики и заложники были блоки-
рованы в селе Первомайском, где до 15 января с ними велись переговоры руко-
водством Дагестана и руководителями МВД и ФСБ России. В течение 15 – 18
января подразделения ФСБ и МВД штурмовали село Первомайское, где засели
боевики С. Радуева с заложниками. Во время прорыва (ночь с 17 на 18 января)
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части боевиков во главе с Радуевым удалось уйти в Чечню. В результате опера-
ции в Первомайском погибло около 150 боевиков, 40 заложников и мирных жи-
телей, 30 боевиков взяты в плен. При захвате села погибло 26 военнослужащих,
более 90 ранено. Были освобождены 82 заложника. Операцией руководили Ди-
ректор ФСБ М.Барсуков и Министр внутренних дел РФ А.Куликов.

Провокации чеченских боевиков на административной границе Дагестана
продолжались в последующем. Вооруженное вторжение чеченских боевиков в
Дагестан в 1999 году и все предшествующие ему события на дагестано-
чеченской границе убедительно подтверждали, что противоборство на Северном
Кавказе с подписанием в августе 1996 г. Хасавюртовских соглашений окончено
не было. Оно приобрело несколько иные формы и продолжало активно распро-
страняться.

Административная граница с Чечней и прилегающие к мятежной респуб-
лике субъекты Российской Федерации - Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия
и Ставрополье - стали местом необъявленной войны. В течение только первой
половины 1999 г. здесь произошло более 80 вооруженных столкновений и бан-
дитских вылазок. В результате погибли около 50 и ранены 90 сотрудников МВД.
Всего же на Северном Кавказе в первой половине 1999 г. количество жертв тер-
рора перевалило за 100, включая и 50 чел., погибших в результате взрыва на
Центральном рынке Владикавказа.

Непрекращающиеся террористические акты, похищение людей, а также
внутренние конфликты в Чечне и ряде соседних к ней республик, превратили юг
России во фронтовую зону.

В мае-июле 1999 г. обстановка на чечено-дагестанской границе начала
резко обостряться. Со стороны бандформирований Шамиля Басаева и Эмира
аль-Хаттаба шла откровенная разведка боем. За разведкой боем последовало
вторжение.

В начале августа силы боевиков, численностью до 1,5 тыс. чел. на южном
горном участке перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько
сел в Цумадинском и Ботлихском районах Дагестана. Федеральных войск в этих
населенных пунктах не было, а местная милиция сопротивления превосходящим
силам бандформирований не оказала. Войдя без какого-либо сопротивления в
населенные пункты, бандиты предложили местному населению покинуть свои
села, а желающим бороться против законной власти вступить в их отряды. Часть
населения аулов, поддерживающая религиозное течение ваххабитов, приветст-
вовала захват, однако подавляющее число жителей - противников экстремизма,
покинуло свои жилища и вышло из захваченной бандитами зоны.

Вторгшиеся отряды боевиков были сформированы из дагестанцев, про-
шедших военное обучение в Чечне, и из чеченцев, которые, как утверждал офи-
циальный Грозный, были добровольцами и потому неподконтрольны правитель-
ству. Используя высокогорную местность и естественные укрытия, отряды
бандформирований заняли ключевые высоты и в короткие сроки создали систе-
му обороны, которая включала опорные пункты, укрытые места для размещения
боевых групп, склады вооружения, боеприпасов и других материальных средств.

Силовые структуры России в район вторжения немедленно выдвинули
подразделения 136-й бригады Министерства обороны, 102-й бригады внутрен-
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них войск МВД, милицейские формирования местного и центрального подчине-
ния. Командование Объединенной группировкой было возложено на коман-
дующего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковника В.
Г. Казанцева.

Вертолеты, переброшенные на ботлихский аэродром, сразу же стали нано-
сить удары по силам вторжения. В операции, начавшейся 8 августа, были задей-
ствованы современные самолеты, управляемое ракетное оружие, крупнокали-
берная артиллерия. После авиационной и артиллерийской подготовки войска
приступили к уничтожению бандформирований.

Силы вторжения понесли потери в живой силе и технике и вынуждены
были перейти к мобильной тактике.

За первые трое суток боевых действий подразделения федеральных сил
потеряли: 11 чел. убитыми и 27 ранеными. При обстреле боевиками ботлихского
аэродрома убит заместитель командира вертолетного полка, Герой России, под-
полковник Юрий Наумов, сожжены два вертолета.

Бои в Ботлихском и Цумадинском районах продолжались по 24 августа и
завершились выдворением бандформирований. После небольшой паузы, с 29 ав-
густа началась ликвидация группировки боевиков, сосредоточенной в так назы-
ваемой Кадарской зоне Буйнакского района.

Представители бандформирований, окруженных в этой зоне, предлагали
начать переговоры о предоставлении им коридора для выхода в Чечню, на что
командование федеральных войск потребовало полного разоружения и сдачи.
Эти условия боевиками приняты не были.

В ночь на 5 сентября в г. Буйнакске прогремел мощный взрыв, организо-
ванный террористами, в результате которого разрушен дом, где проживали се-
мьи военнослужащих 136-й бригады Министерства обороны России. Погибло 62
чел., в основном женщины и дети, ранено и искалечено 146 чел. Возле другого
дома в военном городке обнаружен и обезврежен еще один заряд, содержащий
около тонны взрывчатки.

Утром этого же дня боевики начали вторжение на новом направлении.
Около 2 тыс. экстремистов двумя группами под командованием Басаева и Хат-
таба перешли чечено-дагестанскую границу и заняли господствующие высоты в
Новолакском районе. Задачей их очередного удара было захватить города Хаса-
вюрт и Буйнакск и выйти на подступы к столице Дагестана - Махачкале. Круп-
ные бандформирования были сконцентрированы также и на кизлярском направ-
лении.

Общая численность боевиков на дагестано-чеченской границе, постоянно
наращивалась и к исходу сентября достигла 10 тыс. чел. На вооружении они
имели несколько единиц бронетехники, 15 зенитных установок, большое коли-
чество тяжелого стрелкового оружия, гранатометов, минометов. Ядром группи-
ровки являлась так называемая мусульманская кавказская армия, основу кото-
рой составляли наемники из Закавказья и «миротворческие силы меджлиса на-
родов Ичкерии и Дагестана», подчиненные Басаеву. На территории Новолакско-
го района воевала группа наемников из Саудовской Аравии, Алжира, Ливии и
Египта - членов организации “Братья - мусульмане, численностью примерно в
300 человек.
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Этот сброд бандитов за деньги был готов убивать кого угодно, и «невер-
ных», и «мусульман». Бандформирования представляли собой небольшие высо-
комобильные боевые отряды численностью от 150 до 300 человек, основной
тактикой их действий, как правило, являлись налет - отход - перегруппировка -
новый налет. Они избегали лобовых столкновений, вели активную разведку,
привлекая для этого женщин и подростков.

Для уничтожения вторгшихся бандформирований в зону боевых действий
были переброшены значительные силы внутренних войск МВД с бронетехни-
кой. Авиация и артиллерия провели массированную бомбардировку позиций и
мест скопления боевиков. К исходу 12 сентября в Кадарской зоне боевых дейст-
вий федеральными силами полностью взяты под контроль села Чабанмахи и Ка-
рамахи, а 14 сентября в их руки перешло село Новолакское.

Потерпев поражение, чеченские боевики высказали угрозы в адрес ряда
высших российских должностных лиц и в отместку за потери, понесенные ими в
Ботлихском и Цумадинском районах, провели серию террористических актов в
Москве и Волгодонске, которые по масштабам разрушения и трагическим по-
следствиям потрясли весь мир.

Почти до конца сентября шли бои с бандформированиями на дагестанской
земле. Результаты для боевиков оказались неутешительными. Не оправдались и
их расчеты на массовую поддержку местных жителей и духовенства. Наоборот,
на защиту своих селений встали до 5 тыс. дагестанских добровольцев.

Федеральная группировка войск активными действиями нанесла боевикам
ощутимый урон. С начала августа по 25 сентября самолеты фронтовой и военно-
транспортной авиации совершили более 1700 боевых вылетов, 1250-1300 из ко-
торых - непосредственно для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

Разгромом бандформирований и их изгнанием была завершена антитерро-
ристическая операция в Дагестане.

8. Задания для текущего контроля усвоения материала

8.1. Тесты

Тема 1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана
(закрытая форма).

I. Процесс исторического развития, разделенный на определенные по продолжи-
тельности, но отличающиеся по своим основным признакам, периоды времени
называется:
     а. хронологией;
     б. периодизацией;
     в. материальной культурой.

II. Оружия ашельского и мусотьерского периодов обнаружены:
     а. Карабудахкентском и Левашинском районах;
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     б. Кумторкалинском и Гунибском районах;
     в. Дербентском и Акушинском районах.

III. Памятники мезолитического периода в Дагестане:
     а. Чохская и Ругуджинская стоянки;
     б. Каякентская и Великентская стоянки;
     в. Городище Шах-Сенгер.

IV. Неолитические памятники Дагестана:
     а. Дербентском и Шамильском районах;
     б. Буйнакском, Гунибском, Акушинском районах;
     в. Левашинском и Дербентском районах.

V. Памятники периода железа на территории Дагестана
     а. городище Шах-Сенгер, Музерганский могильник, Нижнесигитлинское по-
селение;
     б. Буйнакское, Великентское поселения.

Тесты (открытая форма).

I. Орудия ашельского и мустьерского периода обнаружены ----------------------
II. Формирование современного рельфа Дагестана началось ----------------------
III. Складывание оседлости населения на территории Дагестана относится к -----
--------------------------
IV. Главная особенность верхнего палеомита заключается в становлении ---------
--------------------------
V. Мезолитические памятники Дагестана ----------------------------------------------
VI. Памятники бронзового века на территории Дагестана --------------------------

VII. Возникновение новой отрасли в скотоводстве в период бронзы в Дагестане -
------------------------------------
VIII. Дагестанские памятники периода освоения железа ---------------------------
IX. Первое крупное общественное разделение труда --------------------------------
X. Второе крупное общественное  разделение труда --------------------------------
XI. Характерные черты периода мезолита ----------------------------------------------

Тема 2. Зарождение и развитие феодальных отношений в Дагестане
IV – X веках.

1. В основе социально – экономического развития Северного и Северо-
Восточного Кавказа IV – VI веках лежали ---------------------------------------------
2. О пребывании берсил на Кавказе сообщают --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Археологические сведения о маскутах и берсилах находят подтверждение
   в -----------------------------------------------------------------------------------------------
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4. Массовое вторжение основной массы гуннов в Восточную Европу и на Кавказ
началось в -------------------годах ----------- века.
5. Вся территория Албании вошла в состав Сасанидской империи с -------------
годов.
6. Огромная орда гуннов ворвалась в Дагестан в ------------ году.
7. Наиболее известным памятником гуннской эпохи является --------------------.
8. После распада Кавказской Албании на территории Дагестана возникли поли-
тические образования ----------------------------------------------------------------.
9. Крупным политическим и экономическим центром Восточного Кавказа был
город ----------------------------------.
10. «Страна Лакз» охватывала в основном территорию, занимающую сейчас -----
---------------------------------------------.
11. Под Сериром подразумевалась большая часть ----------------- Дагестана, из-
вестная под названием ------------------------------------.
12. Политическое образование Гумик было расположено в -----------------------
Дагестана, охватывало территорию современных -----------------------------------.
13. Основой хозяйственной деятельности населения Дагестана в IV – X веках
являлось ------------------- и -------------------------.
14. В ремесленном производстве Дагестана прослеживается отраслевая ------------
----------------------------------------.
15. В Дагестане были развиты ----------------------------, ------------------------ произ-
водство, обработка ----------------------------------------.
16. Земельными собственниками в Дагестане являлись ----------------------------.
17. Угодья, находящиеся в собственном пользовании всей общины назывались --
---------------------------------------------------------------------------------.
18. Земли, завещанные государем или другими частными лицами, в пользу ме-
четей именовались ---------------------------------------------------------------------.
19. Антисасанитские восстания, охватившие Закавказье и Дагестан, произошли в
--------------- годах.

20. Строительство дербентских укреплений было завершено в ------------- году.
21. Хазарское государство сложилось в середине ----------- века.
22. Столицами Хазарского Каганата были первоначально ----------------, впослед-
ствии --------------------.
23. Основной формой земледелия в Хазарии было --------------------  и ---------------
--------.
24. Большая часть обычаев населения Хазарии свидетельствовали о ----------------
-------- религии.

Тема 3. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей в VII –
XV веках.

(открытые тесты)
1. Важным фактором в завершении процесса экономического, политического,
этнического и культурного объединения Аравии стал -----------------------------------
--------.
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2. Движение и объединение многочисленных племен Аравийского полуострова
связано с именем -------------------------------.
3. Дагестан привлекал арабов как важный ------------------------------------------.
4. Можно выделить во взаимоотношениях Арабского Халифата и народов Даге-
стана ------------------------------------------------------------------------------------.
5. Первый этап взаимоотношений Арабского Халифата и Дагестана охватывает
период от ------------------------ до -------------------------.
6. Второй этап взаимоотношений Халифата и Дагестана охватывает период от ---
------------ до ---------------------.
7. Третий этап взаимоотношений Халифата и Дагестана охватывает период от ---
------------------ до -----------------------.
8. Процесс исламизации Дагестана затянулся ----------------------------------------.
9. Арабские завоевания в Дагестане прекратились в ---------------------------.
10. Первый этап процесса исламизации Дагестана охватывает период --------------
------------------------------.
11. Второй этап процесса исламизации Дагестана охватывает период ---------------
-----------------------------.
12. Первый поход монгольских отрядов на Дагестан произошел в --------- году.
13. Сражение объединенных сил горцев с монголо-татарами у агульского села
Ричи произошло в -------- году.
14. Первое сражение войск Тохтамыша и Тимура произошло в --------- году у ре-
ки --------------------.
15. Второй поход на Дагестан Тимур совершил в ---------------- году.
16. Совместное выступление народов Дагестана против войск Тимура произош-
ло в ---------------- году.
17. разгром войск шейха Джунейда произошло в --------------- году.
18. Сефевидские войска в Табасаране были разгромлены в -------------- году.

Тема 4. Политическое и экономическое развитие Дагестана в XVI – XVII
веках.

(открытые тесты)

1. Основные территориально-этнические общности в Дагестане сложились в -----
----------- веках.
2. Миграция тюлянцев в Засулакскую Кумыкию относится к -------------- века.
3. Процесс переселения части цахурцев из Дагестана в пределы Северо-
Западного Азербайджана происходил в ------------- веке.
4. Переселение русского населения и возникновение первых поселений на Се-
верном Кавказе относится к ---------------- векам.
5. Союзы сельских общин, как правило, состояли из жителей --------------------.
6. Главной целью образования союза сельских обществ являлась---------------------
------------------------------ от ---------------------------------------------------.
7. К высшей группе феодальной знати относились ---------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------.
8. Свою власть правители осуществляли при помощи -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------.
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9. Крестьяне, находившиеся в феодальной зависимости, назывались ----------------
---------------------------------.
10. Крестьяне, продолжавшие жить в условиях сельской общины, считались -----
--------------------------------------------------------------.

Тема 5. Русско-дагестанские взаимоотношения во II половине
XVIII  начале XIX века.

(открытые тесты)

1. Сражение близ Худата между Фет-Али-ханом и владетелями Кайтага, Кумуха,
Казанища и другими владетелями происходило в --------------- году.
2. Фет-Али-хан обратился с письмом с просьбой о принятии в подданство к ------
----------------------------------.
3. Отряд русских войск был выведен из Дербента в -------------- году.
4. Чтобы исключить возможность вмешательства Турции и Ирана в дела Северо-
Восточного Кавказа, русские власти добивались примирения -------------------------
------------------------------------------------------------------------------------.
5. Император Павел I, после смерти Екатерины II , оповестил Европу о новом ---
-------------------------------------.
6. К России окончательно была присоединена Восточная Грузия в -----------------
месяце ------------ года.
7. Русские войска под командованием генерала Гулякова присоединили к России
Джаро-Белаканские общества в ------------ году.
8. Русские войска присоединили к России Бакинское ханство в ---------- году.
9. Документально оформлено вступление в подданство России вольных обществ
Южного Дагестана в ----------------- году.
10. После длительных переговоров был заключен мирный договор между ---------
---------------------------------------- в местечке ---------------------------------------.
11. Процесс присоединения народов Дагестана к России завершился в -------------
------ году.
12. Гюлистанский мирный договор был заключен в ------------ месяце ---------- го-
да.

Тема 6. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев Северо-
Восточного Кавказа в 20-50е годы XIX века.

(открытые тесты)

1. Генерал Ермолов А.П. назначен наместником Кавказа в --------- году.
2. В период своей деятельности на Кавказе Ермолов повел открытыю --------------
-----------------------.
3. Идейным знаменем народно-освободительного движения горцев Северо-
Восточного Кавказа стал -----------------------------------------.
4. Первыми проводниками мюридизма в Дагестане стали ученые арабисты -------
----------------------------------------------------------------------------------------.
5. Первый этап народно-освободительной борьбы  начинается с -------------- до ---
---------------- года.
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6. Одним из первых организаторов борьбы за независимость горцев является ----
-------------------------.
7. Первый удар Гази-Магомеда был направлен против ----------------------------------
--------------------------.
8. Второй этап борьбы горцев охватывает период с ---------------- по ------------
год.
9. Третий этап народно-освободительного движения проходит с ----------------- по
--------------------- год.
10. Три периода народно-освободительного движения горцев под руководством
Шамиля             I   с ------------ по ----------------- год.
                                                   II   с ------------ по ----------------- год.
                                                   III  с ------------ по ----------------- год.
11.Шамиль стал третьим  имамом Дагестана, впоследствии и Чечни в --------------
--- месяце ----------- года.
12. Шамиль был вынужден сложить оружие в ----------- месяце ------------ года.
13. После ожесточенных боев Кавказская война закончилась в --------------.
14. Взятие Гуниба произошло под командованием генерала ----------------------.
. В ходе освободительного движения в горах Дагестана и Чечни было создано
государство -----------------------------------.
16. Второй этап борьбы горцев за независимость связан с именем -------------------
--------.
17. Самой мелкой административной единицей государства имамат являлось ----
---------------------------------------------------.
18. Крупные административные образования называются -------------------------.
19. Несколько  мазунств объединялось в ---------------------------------------------- .
20. Наиболее важные для государства вопросы решались на ---------------------.
21. Свод законов Шамиля состоит из --------------------------------------------------.

Тема 7. Социально-экономическое, политическое развитие Дагестана во  II
половине  XIX начала XX  века.

( открытые тесты)
1. Дагестанская область была создана в -------------- году.
2. Дагестанская область была разделена на --------------- отдела : ----------------------
---------------------------.
3. Положение о реформе сельских управлений было утверждено в --------------
месяце ------------- года.
4. В управление сельским обществом включались ---------------------------------------
-----------------------------------------------------.
5. Суды в целом носили ----------------------------- характер.
6. Члены областного суда назначались -------------------------------------------------.
7. Движение по Владикавказской железной дороге началось в ------------- году.
8. Зарождение фабрично-заводской промышленности относится к ------------------
XIX века.
9. Реформы царского правительства 60-х годов  XIX века: -----------------------------
---------------------------------------------.
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10. При Кавказской армии была создана особая ------------------------------------------
--------------------------------------------- в --------------- году.
11. Антиколониальное восстание горцев в пореформенный период происходило
в ------------------- году.
12. Лозунги антиколониального восстания горцев в пореформенный период: -----
----------------------------------------------------------------------------------------------.

Тема 8. Гражданская война и социалистическое строительство в Дагестане
20-30 годы XX века.
(открытые тесты)

1. Временный областной комитет организован в ----------- месяце ----------- года, в
городе ---------------------.
2. Социалистическое движение в Дагестане сформировалось в виде -----------------
------------- и -------------------.
3. Первый Совет рабочих депутатов сложился в городе ----------------------.
4. Первым очагом Советской власти в Дагестане стал город --------------------.
5. Первый поход против Сил революции был предпринят ------------ месяце -------
-- года, под руководством ---------------------------------------------.
6. Гражданскую войну в Дагестане можно разделить на следующие периоды: ----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Войска Бичерахова и англичан захватили города --------------------------------------
--- в ------------ месяце ------------- года.
8. Для восстановления Советской власти в Дагестане Москва отправила военную
экспедицию во главе с --------------------------------.
9. Первая большевистская нелегальная конференция была созвана в городе -------
------------------------- в -------------- месяце ------------- года.
10. Дагестанский областной комитет РКП (б) избран в ------------- месяце ----------
------ года во главе с ---------------------.
11.Первое вооруженное восстание против Деникина поднято в ------------ месяце
---------------- года.
12. Чрезвычайный съезд народов Дагестана открылся в --------- месяце -------- го-
да, в городе  --------------------.
13. Законодательное закрепление автономия Дагестана получила ------------ число
---------------- месяца -------------- года.

Тема 9. Социально-экономическое развитие Дагестана в послевоенный пе-
риод 1945 – 1990 годы.

1. В послевоенный период появился морской нефтяной промысел в городе -------
--------------------------.
2. В Дагестане велись работы по разведке и добыче --------------------------------.
3. В 1946 – 1950 годы были переоборудованы заводы -----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------.
4. В сельском хозяйстве после войны больше внимания стали уделять развитию
----------------------------------------------------------------------------------------------.
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5. Плодоводство стало ведущей отраслью в -----------------------------------------------
----------------- районах.
6.Зерном республику обеспечивали ----------------------------------------------------------
-- районы.
7. Продуктами животноводства обеспечивали население республики ---------------
--------------------------------------------- районы.
8. Экономическая реформа 50-60 годов выразилась для  республики ----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------.
9. В 1962 году энергетическая база Северного Кавказа пополнилась пуском ------
------------------- ГЭС.
10. В 60-70-е годы в Дагестане построены новые предприятия ------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------.

Тема 10. Основные тенденции развития Дагестана на современном этапе.
90-е гг. XX в. – начало  XXI в.

1. Закон  «О запрете ваххабистской и иной экстремистской деятельности на тер-
ритории Республики Дагестан был принят в ------------------------ году.
2. Местом проведения очередной акции боевиков был  выбран дагестанский го-
род -----------------------------------.
3. Нападение боевиков на город Кизляр произошло ------------- году.
4. Чеченскими боевиками при нападении на Кизляр руководил ----------------------
-----------.
5. Первое сопротивление бандитам оказал милицейский блокпост через речку ---
--------------------------------------.
6. Бандитские формирования с территории Чеченской республики на террито-
рию Ботлихского района Республики Дагестан вторглись -------- число ------ ме-
сяц ------------ года.
7. Бандитское формирование заняло населенные пункты -------------------------------
------------------.
8. Руководили вооруженными бандформированиями и религиозными экстреми-
стами -------------------------------------------------------------------------------.
9. Нападение на территорию Цумадинского района произошло ------------ число --
--------- месяц ----------- года.
10. Для защиты от вооруженной агрессии на Цумадинский и Ботлихский районы
Дагестана создавались отряды --------------------------------------.
11. Командование объединенной группировкой было возложено на командую-
щего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковника ---------
---------------.
12. Бои в Ботлихском и Цумадинском районах продолжались по ---------------------
----------------------------------.
13. Ликвидация группировки боевиков в Кадарской зоне Буйнакского района
началась ----------------------------.
14. Федеральными силами полностью взяты под контроль села Чабанмахи и Ка-
рамахи ---------------------------, село Новолакское--------------------------------------.
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15. В Буйнакске прогремел взрыв в ---------------------- г., в Москве в --------------г.,
Волгодонске в -------------------г.

9. Задания для итогового контроля усвоения материала

9.1.  Перечень контрольных вопросов по дисциплине

1. Предмет и задачи курса «История Дагестана».
2. Каменный век в Дагестане.
3. Палеолит и мезолит в Дагестане.
4. Начало заселения Дагестана первобытными людьми.
5. Дагестан в эпоху бронзы.
6. Неолит в Дагестане.
7. Энеолит на территории Дагестана.
8. Эпоха железа в Дагестане.
9. Разложение родового строя и зарождение классовых отношений на террито-
рии Дагестана.
10. Кавказская Албания: сведения письменных источников, территория.
11. Народы и племена Кавказской Албании.
12. Население, общественный строй. Города Кавказской Албании.
13. Проникновение христианства в Дагестан.
14. Иудаизм в Дагестане.
15. Распространение ислама в Дагестане.
16. раннефеодальные государственные образования в Дагестане: Серир, Дер-
бент, Табасаран, Лакз, Зирихгеран и других.
17. Образование Хазарского каганата.
18. Дагестан и Арабский халифат.
19. Походы татаро-монгол в Дагестан.
20. Дагестан в сфере взаимоотношений Золотой Орды и государства Хулагуи-
дов.
21. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.
22. Союзы сельских обществ Дагестана.
23. Каспийский поход Петра I.
24. Походы Надыр-шаха в Дагестан и его поражение.
25. Кавказская политика России в период правления Екатерины II.
26. Присоединение народов Дагестана и России.
27. Колониальная политика царизма в первой четверти XIX века.
28. Деятельность Магомеда Ярагского.
29. Борьба горцев Дагестана под руководством Гази-Магомеда, Гамзат-бека,
Шамиля.
30. Государство Имамат.
31. Административно-судебные преобразования в Дагестане в 60-70-х годах XIX
веке.
32. Промышленность Дагестана в пореформенный период.
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33. Сельское хозяйство Дагестана в пореформенный период.
34. Восстание 1877 года в Дагестане.
35. Возникновение капиталистической промышленности Дагестана.
36. Борьба за установление Советской власти в Дагестане.
37. Гражданская война в Дагестане. Причины, характер, периодизация.
38. Иностранная интервенция в Дагестане.
39. Особенности индустриализации в Дагестане.
40. Особенности коллективизации в Дагестане.
41. Политические репрессии в Дагестане.
42. Дагестан в период Великой Отечественной войны.
43. Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
44. Социально-экономическое развитие Дагестана в 1960-1970-е годы.
45. Развитие культуры Дагестана в 1950-1970-х годах.
46. Дагестан в период перестройки 1985-90 гг.
47. Национальные движения в Дагестане в 1990-е годы.
48. Политическое и социально-экономическое развитие Дагестана в 1990-е годы
XX –  начале XXI веков.
49. Экстремистские движения в Дагестане.
50. События августа – сентября 1999 года в Дагестане.

9.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине
1. Орудия ашельского и мустьерского периода обнаружены ---------------------.
2. Формирование современного рельефа Дагестана началось --------------------.
3. Главная особенность верхнего неолита заключается в составлении ---------------
------------------------------------------.
4. Мезолитические памятники Дагестана ----------------------------------------------.
5. Памятники бронзового века Дагестана ----------------------------------------------.
6. Дагестанские памятники периода освоения железа ------------------------------.
7. Первое общественное разделение труда --------------------------------------------.

8. Второе крупное общественное разделение труда ---------------------------------.
9. Археологические сведения о маскутах и берсилах находят подтверждение в ---
----------------------------------------------------------------------------------------------.
10. Массовое вторжение гуннов в Восточную Европу и на Кавказ началось в -----
--------- веке.
11. Огромная орда гуннов ворвалась в Дагестан в -------------- году.
12. Вся территория Албании в состав Сасанидской империи вошла ---------- году.
13. Наиболее известным памятником гуннской эпохи является ------------------.
14. Основой хозяйственной жизни населения Дагестана в IV – X веках являлось -
----------------- и ---------------.
15. Антисасанидские восстания, охватившие Закавказье и Дагестан, произошли
в ------------- годах.
16. Строительство дербентских укреплений было завершено ----------- году.
17. Хазарское государство сложилось в середине ------------- века.
18. Столицами Хазарского Каганата были первоначально ---------------, впослед-
ствии ------------------.
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19. Основной формой земледелия в Хазарии было -------------------- и ----------------
--------------------.
20. Совместное выступление народов Дагестана против войск Тимура произош-
ло в ------------- году.
21. Основные территориально-этнические общности в Дагестане сложились в ---
--------- веках.
22. К высшей группе феодальной знати относились --------------------------------.
23. Крестьяне, находящиеся в феодальной зависимости , назывались ---------------
--------------------.
24. Крестьяне, продолжавшие жить в условиях сельской общины, считались -----
--------------------.
25. Петр I с основными силами высадился в Аграханском заливе --------------- ме-
сяце  ------------- года.
26. В первой половине XVIII века Дагестан становится ареной столкновения за-
хватнических интересов ----------------------------------------------------------------.
27. Антииранские восстания в Дагестане и Азербайджане произошли в ------------
----- году.
28. Сражение войск Надир-шаха с горцами в Андалалах состоялась в --------- го-
ду.
29. Надир-шах вывел свои войска из Дагестана в -------------- месяце ------------
году.
30. Процесс присоединения народов Дагестана в России завершился в ---------
году.
31. Гюлистанский мирный договор был заключен в ------------- месяце ----------
года.
32. Идейным знаменем народно-освободительного движения горцев Северо-
Восточного Кавказа стал ------------------------------------------------------------------.
33. Первыми проводниками мюридизма в Дагестане стали ученые арабисты ------
----------------------------------------------------------------------------------------------.

34. Одним из первых организаторов борьбы за независимость горцев явился -----
-----------------------------------------------------------------------------------------------.
35. Второй этап борьбы горцев за независимость связан с именем -------------------
---------------------.
36. Шамиль стал третьим имамом Дагестана, впоследствии и Чечни в ------------
месяце ---------------------- года.
37. После ожесточенных боев Кавказская война закончилась в ------------- году.
38. Взятие Гуниба произошло под командованием генерала ----------------------.
39. В ходе освободительного движения в горах Дагестана и Чечни было создано
государство --------------------------------------------.
40. Дагестанская область была создана в ------------ году.
41. Реформы царского правительства в 60-х годах XIX века ---------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------.
42. Антиколониальное восстание горцев в пореформенный период происходило
в --------------- году.
43. Первый Совет рабочих депутатов сложился в городе --------------------------.
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44. Первым очагом Советской власти в Дагестане стал город --------------------.
45. Первое вооруженное восстание против Деникина поднято в ------------------
месяце ------------ года.
46. Чрезвычайный съезд народов Дагестана открылся в ----------------- месяце -----
------- года, в городе ------------------------.
47. Законодательное закрепление автономия Дагестана получила --------------
числа --------------- месяца ------------------ года.
48. количество полных кавалеров орденов Славы дагестанцев -------------------.
49. Годы начала Великой Отечественной войны -------------------------------------.
50. Закон «О запрете ваххабистской и иной экстремистской деятельности на
территории Республики Дагестан» был принят  в ------------ годы.
51. Нападение боевиков на город Кизляр произошло в ------------- году.
52. Руководил вооруженными бандформированиями и религиозными экстреми-
стами -------------------------------------.
53. Для защиты от вооруженной агрессии на Цумадинский, Ботлихский районы
создавались отряды ------------------------.
54. Ликвидация группировки боевиков в Кадарской зоне Буйнакского района
началась -------------------------------------------------.
55. Командование объединенной группировкой было возложено на командую-
щего войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковника ---------
--------------------------------.

10. Задания для самостоятельной работы студентов

10.1. Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения
1.Проблема возникновения матриархата в Дагестане
2.Оружие и орудие первобытного человека
3.чохское поселение-памятник древнейших земледельцев Дагестана
4.Начало развития террасного земледелия
5.Образования союза дагестанских племен в первобытнообщинную эпоху
6.Карачаево-каякентская культура
7.Борьба народов и племен Кавказской Албанией против римской агрессии.
8.Дагестанцы в боях за родину в годы Великой Отечественной войны
9.Экстримисткие движения в Дагестане
10.События августа-сентября 1999года в Дагестане

10.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов
1. Географический, историко-экономический и этнографический обзор Да-

гестана.
2. Каменный век на территории Дагестана.
3. Памятники первобытнообщинного строя на территории Дагестана.
4. Неолит в Дагестане.
5. Эпоха металла в Дагестане.
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6. Кавказская Албании: этнический состав, границы, города, культура.
7. Борьба Кавказской Албании с иноземными завоевателями.
8. Первобытные верования и языческие культы народов Дагестана.
9. Этапы и пути проникновения христианства на территорию Дагестана.
10. Иудаизм в Дагестане.
11. Проникновения зороастризма в Дагестан.
12. Межконфессиональные отношения на территории Дагестана в раннем

средневековье.
13. Царство гуннов в Западном Прикаспии.
14. Дагестано - сасанидские взаимоотношения в IV – VI вв.
15. Сасанидские фортификационные сооружения на территории Дагеста-

на.
16. Страна Берсилия.
17. Царство Джидан и проблема его локализации и границ в отечественной

историографии.
18. Хазарский каганат: города, экономика, политическое положение,

внешняя политика, культура.
19. Арабо-хазарские войны.
20. Раннефеодальные государственные образования  Дагестана V – X вв.

(Филан, Хайдак, Зирихгеран, Туман, Серир, Дербент, Лакз, Табасаран).
21. Образование Арабского халифата и начало арабской экспансии в Даге-

стан.
22. Ислам в раннесредневековом Дагестане.
23. Культура и быт народов Дагестана V – X вв.
24. Политическое развитие Дагестана в X – XIII вв. (Дербентский эмират,

Кайтагское уцмийство и Казикумухское шамхальство, Зирихгеран, Серир, Шан-
дан, Зуклан, Карах, Табасаран, Лакз).

25. Хозяйственное развитие Дагестана в X – XIII вв.
26. Социальный строй дагестанского общества в X – XIII вв.
27. Борьба народов Дагестана против монголо-татар.
28. Территория Дагестана в составе Золотой Орды и Хулагуидского улуса.
29. Борьба народов Дагестана с полчищами Тимура.
30. Борьба народов Дагестана с сефевидской агрессией в XV в.
31. Второй этап исламизации Дагестана. X – XV вв.
32. Экономическое развитие Дагестана в XIII – XV вв.
33. Политическое устройство Дагестана в XIII – XV вв. (Дербентский эми-

рат, Хунзахское нуцальство, Кайтагское уцмийство, Казикумухское шамхальст-
во, Табасаранское майсумство).

34. Социальный строй Дагестана в XIII – XV вв.
Взаимоотношения народов Дагестана с другими народами Кавказа в XIII –

XV вв..
35. Культура народов Дагестана в X – XV вв.
36. Социально-экономическое положение  Дагестана в XVI – XVII вв.
Политическое развитие Дагестана в XVI  - первой половине XVII вв. (Ка-

зикумухское шамхальство. Тарковское шамхальство. Кайтагское уцмийство.
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Аварское ханство. Табасаранское майсумство. Дербентское ханство. Акуша-
Дарго. Союзы сельских обществ Дагестана).

37. Феодальные междоусобицы в Дагестане в XVI - XVII вв..
38. Обычное право народов Дагестана.
39. Памятники обычного права («Постановления Кайтагского уцмия Рус-

тем-хана». «Кодекс Умахана Аварского Справедливого». «Свод заповедных за-
конов Кайтаг-Дарго»).

40. Взаимоотношения народов Дагестана с другими народами Кавказа в
XVI - XVII вв.

41. Борьба народов Дагестана с ирано-турецкой агрессией XVII вв. – пер-
вой половине XVIII вв.

42. Русско-дагестанские отношения в XVI – XVII вв.
43. Культура народов Дагестана XVII вв. – первой половине XVIII вв.
44. Каспийский поход Петра I и его итоги.
45. Вторжение Надир-шаха в Дагестан и его поражение.
46. Политическое развитие Дагестана в XVIII – нач XIX вв. (Кайтагское

уцмийство. Казикумухское ханства. Табасаранское майсумство и кадийство.
Аварское ханство. Союзы сельских общин Дагестана).

47. Социально-экономическое положение Дагестана во второй пол.  XVIII
– нач. XIX вв.

48. Ремесленное производство в Дагестане в XVIII – XIX вв.
49. Взаимоотношения феодальных владений Дагестана и России во второй

пол.  XVIII – нач. XIX вв..
50. Колониальная политика России на Восточном Кавказе в 20-х – 30-х гг.

XIX вв.
51. Магомед Ярагский – идеолог антиколониальной и антифеодальной

борьбы горцев Северо-восточного Кавказа в 20-х – 30-х гг. XIX вв..
52. Антифеодальная и антиколониальная борьба горцев Дагестана под ру-

ководством имама Газимагомеда.
53. Антифеодальная и антиколониальная борьба горцев Дагестана под ру-

ководством имама Гамзатбека.
54. Борьба горцев Дагестана и Чечни за независимость под руководством

имама Шамиля.
55. Государство – Имамат Шамиля.
56. Реформы 60-х – 70-х гг. в Дагестане.
57. Промышленность Дагестана в пореформенный период.
58. Оружейное производство в Дагестане в XVI – XIX
59. Антиколониальная борьба горцев Дагестана в 60-х – 80-х гг. XIX в.
60. Культура народов Дагестана во второй половине  XIX в.
61. Терское казачество и их отношения с местным населением.
62. Зарождение капиталистических отношений в Дагестане.
63. Отходничество: причины и характер.
64. Города Дагестана на рубеже XIX – XX вв.
65. Миграция русского населения в Дагестан и их влияние на экономику и

культуру Дагестана.
66. Отражение Первой русской революции в Дагестане.
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67. Экономическое положение Дагестана в 1907 – 1925 гг.
68. Антиписарское движение в Дагестана.
69. Ликвидация феодально-зависимых отношений в Дагестане.
70. Первая мировая война и её влияние на Дагестан.
71. Дагестан в период февральской революции.
72. Установление Советской власти в Дагестане.
73. Гражданская война в Дагестане.
74. Иностранная интервенция в Дагестан.
75. Культура народов Дагестана в конце XIX - начале XX в.
76. Национально-государственное строительство в Дагестане в 20-е – 30-е

гг.
77. Индустриализация в Дагестане в 20-е – 30-е гг.
78. Коллективизация в 20-е – 30-е гг.
79. Культурное строительство в Дагестане в 20-е – 30-е гг..
80. Сплошная коллективизация в Дагестане.
81. Экономика Дагестана накануне Великой Отечественной войны (1938 –

июнь 1941 гг.).
82. Промышленность Дагестана  в годы Великой Отечественной войны.
83. Вклад народов Дагестана в дело Победы.
84. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войне.
85. Последствия войны для Дагестана.
86. Восстановление и развитие народного хозяйства Дагестана в послево-

енный период.
87. Развитие промышленности Дагестана в 60-е – 80-е гг. XX в.
88. Сельского хозяйства Дагестана в 60-е – 80-е гг. XX в.
89. Общественно-политическая жизнь в Дагестане в 60-е – 80-е гг. XX в.
90. Политика перестройки и её последствия для экономики Дагестана.
91. Экономический и социальный кризис 90-х гг. в Дагестане.
92. Национальные отношения и национальные движения в Дагестане в 90-

е гг..
93. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг.
94. Исламские движения: радикалы и традиционалисты.
95. Борьба с политическим экстремизмом, ваххабизмом и терроризмом.
96. Вооруженное вторжение чеченских боевиков в Дагестан в 1999 году и

их разгром.
97. Борьба с терроризмом в Дагестане на рубеже XX – XXI вв.
98. Дагестан в орбите геополитических интересов мировых и региональ-

ных держав.
99. Наука и образование Дагестана в послевоенный период.
100. Литература и искусство Дагестана в послевоенный период.

10.4. Материалы для самостоятельного тестирования по дисциплине.
1. Главным содержанием первобытно-общинного строя были:
_______________________________  и ___________________________________.
2. В период неолита на смену присвыаивающего хозяйства пришло __________.
3. Важнейшим периодом неолитической культуры является овдадение ________.



201

4. Революционную роль в дальнейшем развитии человечества сыграло изобрете-
ние _____________________________ и __________________________.
5. Основу хозяйства в эпоху энеолита составляло ___________и _____________.
6. Главным источником знаний о культуре и социально-политической жизни
общества являются материалы _________________________________________.
7. Основой первобытной общины был ___________________________________.
8. В состав Кавказской Албании входила территория Дагестана до ___________.
9. Подробное описание городов и значительных населенных пунктов Албании
дает _____________, по свидетельству которого их насчитывалось ___________.
10. До принятия христианства, одним из основных объектов религиозного почи-
тания населения Кавказской Албании был ___________________________.
11. Христианство в Албанию проникло в _________________ веке.
12. Восстание армян, иберов и албанов против иранского господства вспыхнуло
в ____________ году во главе с _________________________________________.
13. Христианство в Албанию проникло из ________________________________.
14. Вся полнота верховной власти в Хазарском каганате была состердоточена в
руках _____________.
15. Хазарский каганат образовался в __________________ в.
16. Хазарский каганат был разгромлен ____________________________.
17. Один из первых походов арабов против хазар состоялся в _____________г.г.
18. В бассейне Аварского Койсу паспологалось раннефеодальное государствен-
ное образование _________________________________________.
19. На территории современныхАкушинского и Левашинского районов находи-
лось реннефеодальное государственное образование _________________.
20. В бассейне реки Казикумухское Койсу распологалось политическое образо-
вание _____________________________________________________.
21. Право собственника распоряжаться земельным участком называлось
________________.
22. Завоевание Восточного Кавказа арабами насалось в _______________ году.
23. Открытый конфликт между Золотой Ордой и Хулагуидским улусом началось
в _____________ году.
24. Тимур создал мощную державу в Средней Азии в период ____________ до
_____________ г.г.
25. Военные действия между Тохтамышем и Тимуром в Средней Азии заверши-
лось в ___________ г.г.
26. Монголо-татары нанесли поражение кипчакам в __________ г.
27. Территорию в нижнем течении Терека занимало ______________ ханство.
28. Основное население Тюменского ханства составляли ____________________
и _____________________.
29. Наиболее крупным феодальным владением в 16 – первой половине 17 в.в.
было ___________________ шамхальство.
30. Казикумухское шамхальство охватывало территорию, населенную
________________, ___________________, ________________________, входив-
шими в союз _____________________.
31. В 17 веке этнотерритория табасаранцев охватывала полностью бассейн реки
_________________ и доходила до среднего течения реки _______________.
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32. Цахурцы жили в верховьях реки ___________ и граничили с ____________,
__________________, __________________.
33. Основную часть дагестанского крестьянства составляли _________________.
34. Наиболее многочисленной группой феодальных землевладельцев было со-
словие ___________.
35.Дети ханов и беков, женившихся на женщинах из простого сословия называ-
ли ________________.
36. Астрахансоке ханство было происоеденено к России в ___________ году.
37. В первой половине 17 века Российское подданство приняли феодалы
________________________________________________________________.
38. Основной задачей Петра I на Кавказе было предотвращение овладения
________________ империи ___________________ и __________________.
39. Строительство крепости Святого Креста было завершено в _________ году.
40. Мечетное землевладение называлось ______________________________.
41. В основе политики Павла I на Кавказе лежало _________________ от обяза-
тельной активной защиты __________________.
42. На Ближнем Востоке разгорелась дипломатическая борьба из-за влияния на
правящие круги ____________ и  _____________ между ____________ и
____________.
43. Войны между Россией и Персией в 1804-1813 г.г. являлись борьбой за
____________ на __________________.
44. Присоединение народов Дагестана есть результат ____________________
России.
45. Усиление колониальной политики царизма в Дагестане связано с деятельно-
стью _________________________.
46. Административная реформа в Дагестане была утверждена  __________ меся-
це ____________ года.
47. Первым начальником Дагестанской области был назначен князь __________.
48. В порядке управления Дагестанская область делилась на 4 военных отдела:
____________, ______________, ________________, _______________.
49. Первые начальники отдела Дагестанской области:
1. Северный Дагестан возглавлял ____________________.
2. Южный Дагестан _________________________.
3. Средний Дагестан ________________________.
4. Верхний Дагестан ________________________.
50. Изменение в аграрной политике царизма в Дагестане во второй половине 19
века связано с именем наместника на Кавказе __________________.
51. Законопроект об освобождении зависимых крестьян Дагестанской области
был подписан ________________ месяце _____________г. _________________.
52. Председателем Временного областного исполнительного комитета был из-
бран _______________________.
53. Общее количество репрессированных по республике Дагестан составило
_______ человек, из них по политическим мотивам _________ человек.
54. Командование вермахта  было намеренно использовать Кавказ для захвата
стран _____________ и _____________ Востока.
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55. Политика ускорения социально-экономического развития СССР была про-
возглашена в ____________ году.
56. Новый этап в государственном строительстве Дагестана начинается с приня-
тия конституции РФ в ____________ году.
57. Вторжение бандформирований в Дагестан с территории Чечни произошло в
_____________ месяце ___________ году.

11. Информационное обеспечение дисциплины

11.1. Обеспеченность основной учебной литературой

№
п/
п

Автор издания Название
Месяц, год

издания, изда-
тельство

Количество
экземпляров

1.

Гаджиев М.Г.,
Даудов О.М.,

Шихсаидов А.Р.

История Дагестана с
древнейших времен
до конца XV века

Махачкала
1996 г.

ДНЦ РАН
10

2. Магомедов М.Г. История Дагестана с
древнейших времен
до конца XIX века

Махачкала
1997г.

Издательство
– полиграфи-
ческий центр

ДГУ

20

3. Шигабудинов
М.Ш.

ответственный редак-
тор

История Дагестана с
древнейших времен

до наших дней

Махачкала
1997г.

Издательство
«Юпитер»

39


